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ПРЕДИСЛОВИЕ 

С целью сбора и систематизации терминов в л аборатории 
региональной тектоники Института геологии и геофизики Си
бирского отделения АН С С СР с 1958 г .  составляется картотека 
общих тектонических терминов, употребляющихся в геологиче
ской литературе, издав аемой на  русском языке. Издание на  
основе этой картотеки систем атичесr<их сборников, посвящен
ных отдельным группам терм инов, м ожет привлечь, как н а м  
представляется, широкие круги геологов к обсуждению терм и
нологических вопросов, а это - необходимое условие успеха 
в работе по созданию р ациональной тектонической термино
логии.  

Третья часть «Материалов по тектонической тер м инологию> 
в этой серии завершающая. Первая часть была посвящена 
крупным структурн ы м  элементам зе!IШОЙ коры и геологичес
ким фор�1ациям,  втор ая - тектонически м  движениям и про
цесс?tм, фазам н циклам тектогенеза .  В третыо ч асть вошли 
термины по различным раздела м  тектоники и термины струк
турной геологии, I<оторые объединены в семь см ысловых 
групп :  1) тектоника и ее р азделы ; 2 )  элементы строения оса
дочной толщи;  3)  складчdтые струrпуры; 4 )  р азрывные н ару
шения ; 5) трещиноватость и сланцеватость; 6) соляная текто
ника и 7) экзоте1поничес1ше дислокации. 

Принцип построения третьей части тот же, что и предыду
щих. В отличие от существующих геологических словарей и 
справочников в ней приведены, по  возможности, все термины 
110 каждому разделу ( в  том числе м алоизвестные и устарев
шие) в значениях, в которых они 1<огда-либо употреблялись. 

Под порядковыми номерами  приведены определения р аз 
личных основных значений, в которых употребляется данный 
термин .  На первом месте стоит н аиболее р аспространенное или 
наиболее приемлемое значение. Под одним и тем же порядка-
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вым номером поставлены определения, незначительно отли
чающиеся друг от друга. Этимология, если ее  удалось устано
вить,  стоит в скобках после н азвания тер мина .  Синонимы, 
относящиеся к данному значению, приведены сразу же з а  опре
делением, а синонимы, относящиеся ко всем или н есколы�им 
значениям, поставлены в конце этих определений и с новой 
строки. Для части терминов дан иностранный перевод. При 
этом был использован проект тектонического словаря, состав
ленного А. В.  Долицким и В. П.  Колчановым под редакцией 
А. А. Богданова,  В. Е. Хаина и С. С .  Шульца ( 1 960) . 

Петитом набраны малоупотребляемые и устаревшие значе
ния и термины.  

При  работе н ад «Материалами» составители столкнулись 
·С неправильным переводом термина fault. В русских изданиях 
учебников по структурной геологии ( Р .  и Б .  Уиллисы, 1 932; 
Лизе, 1935; Биллингс, 1 949) fc»ult переведен как сброс, в то 
время r<ак fault американских геологов охватывает все виды 
разрывных нарушений с перемещением крыльев по сбрасыва
телю ( надвиги, сдвиги, взбросы и т.  п . ) . На  русском языке 
этому значению лучше всего отвечает термин «разрывное 
смещение», предложенный В. В. Белоусовым. Поэтому раз
личные типы сбросов (fault) ·по Р. и Б .  Уиллисам, Г .  К. Лиз
су и М. П .  Биллингсу, приводятся под термином «разрывное 
-смещение». 

Для удобства н ахождения нужного термина и для ознаком
л ения с терминами,  применяемыми теми или иными исследо
в ателями,  сборник снабжен предметным и именным указате
лями. Кроме того, приводится общий алфавитный указатель 
1<0 всем трем частям «Материалов по тектонической термино
л огии». 

Работа по составлению сборника распределялась м ежду 
а вторами  следующим образом :  Ю. Т. Афанасьев - складча
тые структуры;  А. К: Башарин - тектоника и ее разделы, типы 
несогласий; Н .  П .  Башарина - эю01ектоничесюrе дислока
ции;  О .  А.  Ботах - элементы строения осадочной толщи, соля
ная тектоника;  В.  А. Соловьев - р азрывные нарушения, тре
щиноватость. сланuеватость. В обработке группы терминов, 
вошедших в раздел «Экзотектонические дислокации», участво
вала Л. К. Зятькова .  

Основная р абота по  редактированию выпол нена Б .  Н .  Кра
<.:ильниковым и Л .  М.  П арфеновым. В редактировании также 
участвовали Ю. А. Косыгин и И. В. Лучицкий .  



ТЕIПОНИНА И ЕЕ РАЗДЕЛЫ 

Т Е КТО Н И КА (от греч. тc;xtaLvco - строю) .  - 1 .  Уче.ние о гео
логическом строении  земной коры, геологических стру1пурах 
и о з акономерностях их расположени я  и разв ития . Т. также 
п ринято называть строение отдельных участков земной 1юры 
или же совокупность структу рных форм , образуемых осадоч
ными и изверженными порода ми (Косыгин, 1 958. Близк опред. 
у Ога, 1 9 1 4; Бронгулеева ,  1 95 1 ; Ба.ркова , 1 954;  Белоусоnа ,  1 954; 
Обручева , 1 956; в СГН, 1 958) . 

-Отрасль геологии, изучающая ф ормы залегания горных пород (струк
турная геология ) ,  историю образования 11 размещения этих форм, причины, 
историю и за�шномерности движения земной коры. Термин Т. впервые вве
Jен в 1 850 г. немещшм геологом К. Науманом (БСЭ, 2-е пзд. ) .  

2. Нау11<а о механичесюrх движет-ншх и деформаа..�,иях лито
сферы и связанн ых с ними струюурах ( Попов, 1 957) . 

-Нау1<а о тех или иных изменениях первичного залегания слоистых по
род, происшедших в результате различных механических процессов (Те
тпев, 1934). 

Син. :  г е о т е к т о н и к  а ( Кропотt<ин, 1 955; ГС, 1 955; СГН. 
1 958) ; г е о л о г и я  с т р у 1< т у р на>I (Бш1линг с ,  1949) . См. 
таюке архите1ст01ш1ш, геотектон..ака. 

3. Строение.ка1юго-либо участка земной Ео•ры, определяю
щееся совоr<упностыо тектош�чесI<их нарушешrй и истор:ией их 
развитня (ГС, 1955. БлизЕ. опред. у Бар1юrза ,  1954) . 

Пр им е ч. Вой11овскнi·i·Кригер (1955) отмечает, что термин «те1<то-
11ичес1шй» прн:v�еняется fl!II по преимуществу 1; морфологнчес1шм, структур
ным формам, тогда как термин «геотектонический» обозначает явления,. 
связанные по преимуществу с историей формирования и нсторпеii геологи-· 
•1еского развития тех пли иных участ1;ов зеJ11ной корь�. 

Англ .- tectoлic,  stгuctuгal geology. 
Т. ГЕН ЕТ И Ч ЕС КАЯ.- Отрасль тектониrщ задача ноторой 
выяснять происхождение и развитие структур и устанавливать. 
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·основные эмпиричес1ше закономерности развития земноl't ко
ры ( Шатс1шй, 1947, Близ1с опред. у Кропоткина ,  1 950). Син.: 
Т. с р а в н и т е л ь н а я  ( Ш атс1шй, 1 947) . 
Т. ГЛУ Б И Н НАЯ.- 1 .  Тектоническое строение  глубоко зале
гающих слоев земной коры ( СГН, 1 958) . 

2. Деформации депрессионных осадков, возникающие ниже nлоскост11 
эпиконтинентального выравнивания в стадиях депрессионного развития. 
Микроструктуры захватывают здесь более глубокие термодинамнческие го
ризонты, чем в 11а:юмощных эпиконтинентальных поr<ровных формациях 
(Попов, 1938), 

Т. ГРА Н И Т НЫХ МАС С И ВОВ.- Область геологии, зани.маю
щаяся изучением слоистости, тшейной ориентировки,  трещин. 
дае·к и нарушений, связанных.с движением магмы.  Раз.вита не
м ецким геологом Г. Клоосо111 (Биллинrс, 1949) . 
Т. Д И Н АМ И Ч Е С КАЯ.- l. Отрасль те1�тоники, изучающа1r 
непре.рывную историю планеты (Арган, 1 935), 

2. Раздел тектоники, занимающийся изучением сил, r<ото
рые не приводят вообще к остаточным деформ ациям лород. 
т. е .  вызывают упругие деформации (они все же могут н айти 
отражение в структуре) или незнач!Лтельные деформации, ко
торые обычно в тектонике не  учитываются ( Пэк, 1 939). 

См .  также геодинамика. 
Т. К И Н ЕТ И Ч ЕСКАЯ.-Раздел тектоники, изуч ающий оста
точные деформации  и движения, играющие в тектонике зна
чительную роль ( Пэк,  1 939) . 
Т. МОР Е Н Н АЯ.- Раздел тектоники, занимающийся иэуче-
1-rием г ляциодислокаций ( Грипп ,  1957 ) ,  
Т .  МОРФОЛОГ И Ч ЕС КАЯ.- Р аздел тектоншси, задача 1<ото
рого описывать крупные и мелкие тектонические формы iJ 
структуры,  выяснять механизм их образования,  их классифи
кацию и терминологию. Главнейшие ·Методы Т. ·М . :  1) струк
турный анализ, основанный на детальном картировании н 
наблюдениях в поле; 2 )  механический анализ, основанный на  
применении принципов прикладной механики и прежде всего 
учения о сопротивлении м атериалов; 3) моделирование изу
чаемых тектонических форм и структур,  н азываемое обычно 
тектоникой эксперилtентальной (Шатский,  1 947. Близк. опред. 
в ГС, 1 955) . 

-Раздел тектоники, задача которого изучатr, и анализировать видимо<: 
залеган ие горных пород и тем са1мым давать геометрию основных текто
ничесrшх форм (Моисеев, 1939). 

-Описание конкретных, наблюдаемых в поле складчатых структур, раз
рывных нарушений и т. д. (Кропоткин, 1950), 

Англ .- rnorphologica l  tectonics . 
Син. :  т е к т о н и к а  с т р у к тур н а я  (Шатский, 1947); 

ге о л о г  и я с т  р у к  т у р  н а я ( Белоусов, 1 954; Косыгин ,  



1958; КропотI<ин ,  1 950; Ажгирей, 1 954 и др . ) ;  г е о т е к т они
к а  о п и с а т е л ь н а я  ( Бондарчук, 1 946) . 

Т. ОБ ЩАЯ . - Область тектоншси, занимающаяся исследова
нием общих закономерностей развития и взаимных связей 
теюонических струюур на основе обобщения фактического 
материала л�естной и региональной теf(.ТОNиf(,и ( Косыгин ,  
1952) .  

-Отдел тектоники, изучающий процессы тектонического развития "'"м
ной коры, ее отдельных структурных форм и на этой основе - .тектонич�
ских движений (СГН, 1 958) . 

Англ.- gener a] tectonics .  
Син . :  г еол о г и я  с т р у к т у р н а я  ( Косыгин, 1 958) , 

Т. т е оре т и ч е с к а я· ( СГН, 1 958) . 
См. также геотеf(,тони1(а теоретическая, геотектоника 

общая. 
Т. РЕГИОНАЛЬНАЯ.-Область тектоники, изучающая строе
ние н развитие I<рупных областей, заключающих в себе мно
жество частных тектонических структур . Своеобразие Т. р .  
обусловливается не простым количественным увеличением 
исследуемой площади, а значительным качественным много
образием тектонических структур и необходимостью выяс
нить пе только морфологические различия, но и особенности 
р азвития отдельных типов их. В Т. р. в большой степени при
вле1<аются фациально-стратиграфические, геоморфологиче
ские, .'JИТОJ1ого-петрографические, 1геодезические, геофизиче
ские и геохимические данные ( Косыгин,  1 958. Близк. опред. 
у Шатского, 1 947; Кропоткина,  1 950; Хаина,  1 954) . 

-Часть геотектоники ,  изучающая тектоническое строение и историю 
развития тектонических структур геологичес1ш однородного обособленного 
района (ГС, i955, Блиэк. в. 

С ГН, 1 958) .  

См.  таI<же геотеf(.тонuка региональная. 
Англ.- гegiona l  tectonics. 

Т. СТАТИСТИЧЕСКАЯ.- Тектоника остановленная, фотографирующая 
определенное состояние структур (Арган, 193'5) . 
АРХ ИТЕJ(ТОН Иl(А.- Наука, изучающая строение земной коры (Ог, 1 933). 
См. таi\же тектоника. 

ГЕОДИНАМИКА.-!. Раздел общей геоте;�тонuки, изучаю
щий динамику земной коры или Земли,  исследующий физи
чесrше условия тектонических движений и деформаций ( Бе
лоусов, 1954) . 

2. Раздел тек.тоники, изучающий те снлы, rюторые дейст
вуют на нашу планету, и те явления, которые имеют место на  
земной поверхности (Ог , 1 932) . См .  также тектотиса дшш

.мическая. 
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ГЕОЛОГИЯ Д И НАМ И Ч ЕСКАЯ. - ! .  Наука, изучающая 
внешние и внутренние геологические процессы, непрерывно 
изменяющие состав и строение земной коры и фирмы земной 
поверхности. В связи с многообразием объектов исследова
ния !1З Г. д. в ыделяются самостоятельные дисциплины. 
К группе дисциплин о внутренних геологических процес
сах принадлежат: вулканология, сейсмология, тектоника, 
неотектоника ( БСЭ, 2-е изд. Близк. опред. у Обручева .  1956; 
в СГН, 1 958) . 

.А<нгл .- dynamic geology 
Син.: г е о л о г и я  ф и з и ч е с к а я (Обручев, 1956) . 
П р  и м  е ч. Лизе ( 1 935) отмечает, что Г. д. рассматривает причины, 

агенты и процессы, но часто имеет дело с движениями земной кор ы, и 
в этом случае ее можно отождествить со струtстурной или орогениttеской 
геологией, или с учением о диастрофизме. 

Г. ОРОГЕ Н И ЧЕСКАЯ.- Отрасль геологии, изучающая явле
ния диастрофизма и движения, которые образуют горные цепи 
(Лизе, 1 935) . Син . :  о р о г е н и я, о р о г е н е з и'с (Лизс, 1 935) . 
Г. СТРУКТУР НАЯ.- Раздел геотектоники, изучающий формы 
залегания горных пород и тектонические н арушения ( складч а 
тые и р азрывные) какого-либо региона и Земли в целом,  а так
же з акономерности размещения и сочетания тектонических 
форм в земной I<ope. Г. с. имеет большое значение для поиско
вых и разведочных работ, так как многие полезные ископае
мые, особенно нефть и газ, связаны с определенными структу
рами.  Иногда неправильно Г. с. отождествляют с тектоникой 
или геотектоникой ( ГС, 1 955) . · 

·-Отрасль геологии, рассматривающая формы залегания горных пород 
и генезис этих форм (деформации горных пород) и представляющая собой 
морфологическое направление в тектонической геологи� (Ажгирей, 1956. 
Сходн. опред. в БСЭ, 2-е изд.; у Биллингса, 1 949;'в СГН, 1958) . · 

-Отрасль геологии, изучающая расположение горных пород или архи
те1,тониtсу земной коры, структуры, связанные с осадкообразованием, вул
канизмом и даже эрозией. Объем этой науки трудно определить; различ
ные авторы понимают ее то в широком, то в узком смысле. Практически 
же все уделяют особое вниыание тем структурам,  которые возник.rти вслед
ствие движения земной коры (Лизе, 1935) . 

Англ.- structural geology. 
Сии .: г е о т е к  т о н  и к а м о р ф о л о г  и ч е с  к а я (Белоу

сов, 1 954; Кропоткин, 1 950) ; г е о т е к  т он и к а о п  и с а т  е л ь
н а я ( Бондарчук, 1 946) , т е  к т  о н  и I< а о б щ  а я ( Косыгин. 
1 958) . 
Г. Э П ЕйРОГЕ Н ИЧЕСКАЯ.- Часть диастрофизлtа, изучающая движения 
континентов (Лизе, 1 935) . 

ГЕОТЕКТОН ИКА.- (гео - земля, тектоника - строение) .-
1 .  Отрасль тектоншщ, занимающаяся исследованиями и обоб-
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щения м и, отнесенньши rз целом J< земному шару и: земной 1<0ре 
( Косыгин,  1 958) . 

2. Н аука о строении,  дви жениях и р азвитии земно й  коры, 
о структуре и развитии Земли в целом.  Задача Г.  заключается 
в решении конечных и основных вопросов те1понической гео
логи и; Г. также дает структурную основу для и сследований 
в других областя х  геологии ( стр атиграфии,  петоографии 
и т. д.) . Знание  ее необходи мо при поисках, р азведке, при э1<
сплуатаци и  полезных ископаемых и инженерно-геологичес1шх 
и зыскан иях.  

В Г. можно р азличить ан алитическое и синтетическое на
правления . Задача синтетической Г.- создать общvю концеп
цию р азвития земной коры и Земли,  т. е. геологи�iескую тео
рию Земли.  П р и  помощи методов аналитической тектон ики в ы 
ясняется строение ( структуры) отдельных частей зем ной 
поверхност и  и Земли в целом и определя ются возможные 
условия (движен и я ,  а и но гда и энер гетика) и х  возникновения
и м ехани зм а  образования.  Если синтепrчес:п1е и сследовання 
должны в сегда о сновываться на детальном анализе, то анал:r
тическое н аправление проявляется в исследованиях нередко в 
чистом в иде, свободно от общих синтетичес1шх предпосылоJ\ 
( Шатский, 1 947. Близк. опред. в БСЭ,  2-е и зд.; у Мушкетова, 
1 935; Х аина, 1 954) . 

-Нау1<а о структуре Земли. Часто понятие Г. сводят до понятия те1'
тоншш и под тектоникой подразуыевают те или иные изменения первичного 
залегания слоистых пород, происшr:дших в результате различных механи
чес1<их процессов. Такое понимание чрезвычайно сужено и не дает пред
ставления о предмете. Г.  изучает не. только те илн иные р езультаты изме
нения залегания пород, но и явления структуры Земли вообще. В понятие 
же структуры входит всякое залегание слоистых пород, как первичное, та1<. 
и измененное, залегание не только слоистых, но и изверженных пород. Саыо 
понятие о структуре представляете;� не только в 01ысле тех или иных 
видов структур, но и соотношением между различными видами структур,. 
нх связями, процессами 11х развития и взаимоотношениями, а также исто
рией их р азвития. (Тетяев, 1931 ) .  

-Наука, изучающая строение и развитие Земли. Предмет исследо.ва
ний - особенности строения и р азвития земной коры, которые определяют 
ся происходящими n ней механически�1и процессами, вызванными глубин-
1 1ыми силаыи. Г. устанавливает законо�1ерности развития этих процессов и 
nыявляет их причины (Белоусов, 1954. Близк. опред. у Кропоткина, 1950; 
Бакирова , 1951; Ланге, 1951) . Син.: т е к тони ка !Кропотюш. 1950) . 

3. Наука о деформациях земной коры, д!3ижениях и зако
н омерностях развития движениi'1, деформирующих зем ную ко
ру (Ажгирей,  1 956. Близк. опред. у Лизса, 1935) . Син. :  г е о
л о г и н  т е к т о н и чес1< а я  (Лизе, 1 935) . 

-Отрасль геологической науки, изучающая процессы, происходящие в 
земной коре, вызывающие различные из�irенения формы залегания горных. 
пород. Г. рассматризает и классифицирует форму �алегания осадочных 



и магыатнческих пород, сJ1агающих земную кору на ЗНi14ИТNJьной площади 
(СГН, 1958). 

Англ.- geotectonics, tectonic geology. 
Г. И СТОРИЧЕСКАЯ .- Раздел общей геотетаоники, изучаю
щий историю тектонических движений и преобразований (Бе
,тюусов, 1 954) . 

-Раздел геотектон.шш, изучающий последовательное развитие структу
ры Земли (Хаин, 1954). 
Г. МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ.- Раздел общей геотектон.шш, изучающий фор
мы залегания горных пород и составляющий классификацию этих форм 
(Белоусов, 1954. Бш1зк. оп ред. у Хаина, 1954). Син.: г е о л о г и я с т р  у к

т у р н  а я (Белоусов, 1954). См. также те1,тон.ика люрфологическая. 
Г. ОБЩАЯ.- Отрасль геотектоники, которая, используя результаты 
.норфологической и регионалыюй геrлектон.�иц1, анализирует их, обобщает 
и делает выводы о законах и механизме развития структурных форм. 
В конечном счете создает общую геотектоничЕ.скую 1<оrщепсию кэк резуль
тат обобщений региональных текточнческих данных по всей поверхности 
Земли, под]([Jепленных данными геофизики, геохимии и других смежных 
наук. Г. о. делится на геотектонику истори11есr,ую, геодин.ал-�итсу и геоте.'<
тон.u;су теоретu•tескую (Белоусов, 1954). См. также тектоника общая. 

Англ.- gепегаl geotectoпics. 
Г. ОП ИСАТЕЛЬ·НАЯ.- Направление геоте1'тонш.�и, сосредоточивающееся 
на изучении морфологии отдельных структур вне их общей связи (Бондар
чук, 1946). См. также те.нон.и ка .1�орфологическая, г'!отектон.шса д�орфоло
ги·1ес1шя, геология струтстурпая. 
Г. ПРИКЛАДНАЯ.- Раздел геотектоншш, занимаюшийся приJюжением 
установленных остальными разделами геотектоники, в особенности общей 
геотек.тон.икой, закономерностей к выяснению характера распределения за
лежей тех или иных полезных ископаемых в земной коре, чтобы наиболее 
рационально направить поискоnо-разведочные работы на эти ископаемые. 
Г. п. должна быть подразделена в соответствии со спенифическшш усло
виями образовании различных видов полезных ископаемых - рудных, 
угольных, нефтяных и др. (Хаин, 1954). 
Г. РЕГИОНАЛЬНАЯ.- Раздел геотектон.шш, занпмающнйся описанием 

регионального распределения стру1<турных фopil! и изучением истории раз
вития структуры отдельных районов или поверхности Земли в целом (Бе
лоусов, 1954). 

-Раздел геотектоники, исследующий совре:-1енное распределение струк
турных форм в Земле, главным образом на ее поверхности, и выделяющий 
отдельные геоструктурные зоны (Хаин, 1954). См. также тe1(,TO/-tU1ca ре
гион.алы-tая. 
Г. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ.-1. РаздеJ1 общей геоте1Стоfщ1ш, занимающийся по
строением геотектони,1еской теории (Белоусов, 1954). 

2. Раздел общей геотектоники, рассматривающий общие закономерно
спr проявления тектонических движений во времени и пространстве и вы
ясняющий взаимосБязь э·�нх движений и причины, их вызывающие (Хаин, 
1954). 
r. Эl(СПЕРИМЕIПАЛЬНАЯ.- Наука об �кспериментальной про!Зерке 
предполагаемого механизма образования структурных форм (Хаин, 19-5'4}. 
ДИАСТРОФИЗ1'v\.- Учение о движенннх и процессах, создающих наруше
нш1, и Вi11есте с те�1 о стру1<турных 1;з�1енениях в результате этих прощ�с
сов (Лизе, 1935). 

Англ.- ciiastrop11ism. 
ИНФРАТЕ!(ТОНИКА.- Глубитюя те1ёто11ш'а (.Мушкетов, 1926). 
МОРФОТЕ КТОНИКА.- Отрасль знания, изучающая т€кто-
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ничес1<и обусловленные, преимущественно крупные элементы 
рельефа,  связь между формами поверхности и геологическими 
структура ми (Мещеряков, 1957) . 

Англ.- moгphotectonics .  
Син. :  г е о м о р ф о т е к т о ни1< а (Личков, 1 952) ; т е к т о 

о р о г е н и я  ( Бондарчук, 1946) ; с т р у к т у р н а я  геомор
ф о л о г и я  (Щу1шн ,  1952) . 
НЕОТЕКТОНИ КА.- 1. Р аздел теt<-тоюищ, изучающий стру1<
туры земной коры, созданные при самых молодых ее движе-
1шях, происходивших в конце третичного и в первой половине 
четвертичного периодов. Неотектонические движения значи
тельно распространены и имеют существенное зна1rение в фор· 
мировании современного рельефа земной поверхности (Обру
чев , 1948. Сходн. опред. у Николаева ,  1947, 1949 ) . 

-Раздел тектониI<и, изучающий современные тектонические движения 
земной коры и движения, происходившие в течение четвертичноГо и I<онца 
третичного периодов. Термин !-!. впервые пред.ilожен в 1948 г. аI<ад. 
В. А. Обручевым для обозначения теI<тонических двиiкений, с Еоторымн 
связано образование современного рельефа земной поверхности и образа· 
ванне молодых тектонических структур земной коры (БСЭ, 2-е изд.) .  

2 .  Тектонические процессы, которыми создан в основных 
чертах современный рельеф ( Шульц, 1958) . 

-Движения земной I<оры н образованные ими тектонические структу
ры, которые активно проявляются в современном рельефе ыестности. Воз
раст этих движениlr и структур различен для разных геоте1-:тонических об· 
становоI<. I-Ia древних платформах - мезозойс1шй и I\айнозо1°1ский, в ал;" 
пийских геосинклинальных сооружениях - третичный и четвертичный, в 
возрожденных мобильных поясах - преимущественно четвертичный и со· 
временный (Апродов, 1 960). 

Англ .- neotectoпics гесепt tectonics.  
Си:н. :  н о в е й ш а я  т е к т о н и к а  (Николаев, 1 947; 

Шульц, 1958) . 
П ЕТРОТЕКТОН И КА.- Область изучения закономерной: свя
зи ориентированной микроструктуры деформированных по
род с их тектонической историей ( Пэк, 1939, со ссылкой на Зан 
дера .  Близк. опред. у Биллингса, 1949; Кроnотrшна, 1950 ; 
Ажгирея ,  1956) . 

Англ.- petгotectonics. 
СЕИ СМОТЕ КТОНИ КА (от греч .  crыcr�toi;- I(Олебание, земле
трясение и тектоника) .- Р аздел геологии, изучающий тектони
чес1ше условия вознюшовения землетрясений. Результаты 
исследований в области С. обычно выражаются в в иде сейсмо
тектонических 1<арт, н а  которые наносятся данные о формах 
залегания горных пород (те1<тонические стру1<Туры)  и эпицент
ральные зоны землетрясений, что позволяет уст<1новить связь 
землетрясений с характером тектонического строения м естно-
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·сти и использовать эту связь для прогноза мест и силы воз
можных землетрясений ,  составления карт сейсмического 
р айонирования. С.- основная часть сейсмологии (БСЭ, 
2-е изд. ) .  

Англ .- seismotectonics. 
ТЕКТОНОФИЗИКА.- 1 .  Направление исследований в теки
шше, задача которого изучать механизм тектонических дефо(J
маций, развивающихся в земной коре, с помощью совместного 
использовани:l геологичес1шх и физических м етодов (Белоу
сов, 1 958. Близк. опред. в Б СЭ, 2-е изд. ;  у Гзовсксго, 1 954, 
1 958, 1 959) . 

2. Физика деформаций земной коры (ГС, 1 955) . 
Англ .- tectonophisics. 



ЭЛЕМЕНТЫ СТРОЕНИЯ ОСАДОЧНОЙ ТОЛЩИ 

СЛОЙ .- 1 .  Геологическое тело плоской форN1ы, сложенное на 
всем протяжении одновозрастными осадо•шыми породам и  и 
ограниченное двумя разновозрастными  поверхностями осаж
дения, обособляющими его по каким-либо признакам от смеж
ных.  Литологичес1<Ий состав С .  по простиранию может изме
няться . С .  представляет основной элемент с.;юистой текстуры 
осадочных толщ (по Жемчужникову, 1 955) . 

-Подразделение осадочных отложений, ограниченное снизу и сверху 
ясной поверхностью, т. е .  поверхностью напластования. Литологический 
состав С. по простиранию может изменяться; на небольших площадях, ре
же на  значительных, С. сохраняет однородный состав ( Наливкин, 1 9-56) . 

- Первично обособленная в разрезе пластообразная порода (осадок), 
независимо от того, как она ведет себя за пределами данного разреза 
(Вассоевич, 1 950) . 

'2. Геологическое тело, литологически однородное, н о  раз
нонременное по возрасту: из!'v1еняет свой возраст в н а правле
нии поперечном по отношению к древней береговой линии (по 
Головкинскому, 1 869) . 

·Геологическое тело плитообразной или близкой к плитnобразной фор
мы, . сложенное породами определенного состава и ограниченное двумп 
более или менее чепшми поверхностями, отделяющими его от подстиJ1аю
щего и налегающего (покрывающего) С. (А жги рей, 1 956). 

Син.: п л  а с т  (Тиррель, 1 933; Розенбуш, 1 934; В ассоевич, 1 950; !(уз1,
мин, 1 950; ГС, 19-50; БСЭ, 2-е изд. ) ; н а  с л о й  (Вассоевич , 1·9Ф9) . См. так
же пласт. 

Англ .- Jауег, bed, stгatum. 
СЛОИ.- 1. Слой во множественном числе. 

2 .  Единица стратиграфической шкалы, выдел яемая · преи
мущественно на основе палеонтологичесю1х даrшых.  Однн 
рассматривают С .  как  единицу общей ( единой ) стратиграфи
ческой шкалы, подчиненную горизонту или зоне, другие - каr\ 
единицу местной стратиграфичес1<0й шк?.пы, более мелкую, 
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чем свита ( ГС, 1 955. Близк. опред. в СГП, 1 954; СКТ, 1 960) . 
Англ .- stгata. 

С. Ж ЕСТКИ Е.- Слои, вещество которых практически неспо
собно течь, I<огда вмещающая среда н аходится в состоянии те
чения (Данилович, 1 949) . · 
С. КОМ П ЕТ Е Н Т Н Ы Е.- Слои, достаточно твердые для то1·0, 
чтобы при  изгибе поднять вышележащие породы и выдержать 
их давление. С .  к. полностью контролируют форму и размер 
складок (Р. и Б .  Уиллисы, 1 932) . 
С. Н Еl(ОМ П ЕТ Е НТ Н Ы Е.·- Слои, пе способные поднять 
с1<олы<о-нибудь заметный груз вышележRщих пород и поэто
му участвующие в образовании складе�< пассивно (Р. и Б .  Уил 
лисы, II02) . 

П р  и м  е ч. В. В. Белоусов ( 1 954) ре](омендует отказаться от терми
нов С. н. н С. коА�петентные, так как в складкообразован11и нilряду с С. 
жесткшш. (компетентными) активно участвуют С. пластичные. Форма скла
док определяе1ся теыи породами, которые преобладают в разрезе. С этой 
ТОЧ](И зрения в гетерогенном р азрезе могут быть выделены С. определяю
щие и С. подrшнетtые. 
С. О ПРЕДЕЛЯЮЩИ Е.-Слои, преобладающие в разрезе н 
определяющие форму складки ( Белоусов, 1 954) . 

П р и м  е ч. Сходное определение под названием слои диктующие да
но !3. В. Белоусовыы ( 1 947) . 

С. П ОДЧИ Н Е Н Н Ы Е.- Слои, н аходящиеся в подчинении в 
разрезе и не  влияющие на  форму  складки, а более или менее 
пассивно следующие за слоял·�и определ.r-uощш-щ ( Белоусов, 
1 954) . 
ПЛАСТ.-1 .  Геологическое тело, монофациальное по .составу, 
р азновременное по возрасту и ограниченное параллельными 
поверхностями .  П. может состоять из нескольких слоев, а слой, 
как одновременное по возрасту обрэзование, не может со
стоять из П .  (по Жемчужникову, 1 950) . 

-Геологическое тело плоской формы, сложенное литологичес!(И одно
роднымil осадочными породами. П. прослеживается на том или ином про
тяжении и может выклиниваться по простиранию (по /l'lушкетову, 1929) . 
См. та](же горизонт петрографиttеский. 

2. Слои или небольшая группа слоев, выделяемая по 1<а 
кому-либо существенному признаку (например ,  по н аличию 
полезного ис1юпаемого -- каменного уг.r1я и т. д.) из смежных 
слоев (Вассоевич, 1 95 1 ,  1 949, 1 950. Близк. опред. у Кайзера, 
1 933; Ботви1шиной, 1 959). 

-Слой, однородный на всем протяжении, чаще всего сложенный полез
ны\1 ископаемым, например, П.  угля, П. каменной соли, П. бурого желез
НЯ!<а ,  П J<онгломерата, П. известняка пишут редко (Наливкин, 1 9-56) . 

Син . :  с л о й  (Вассоевич, 1 950) , ф л е ц  ( К<l йзер, 1 933) . 
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П р и м  е ч.' Н. Б. Вассоенич ( 1 948) термин П. предлагас1 ;зставить для 
свободного пользования, не связывая его с вполне оr�ределенными по
нятиями. 

Англ.- stratum. 
ГОЛ О ВА ПЛАСТА.- Самые верхние части вертикально по
ставленных пластов (Эйхвальд, 1 846) . 

-Верхняя часть наклоненного пласта, обнаженная на земной поверхност и. 
О вертикальных пластах говорят, что они «поставлены на голову» 
(СП!, 1958) . 

-Окончание пласта, связанное со срезанием его другим пластом или 
же дневной поверхностью (Кайзер, 1 933. Близк. опред. у J\'1азаровн
ча, 1 938) . 

Англ .- uррег edge, basset; f асе of bed,  !1eacl of Ьес!. 
ГОР ИЗ О Н Т  МАР К И РУЮЩ И Й.- Пласт или серия Пластов, 
хорошо выдержанных по простиранию и легко отличаемых от 
покрывающих и подстилающих горчых пород ( СП-I, 1 958. 
Близк. оп р ед. в ГС, 1 955) . 

Англ.- reference or key horizoп .  
Син . :  Г. о п о р н ы й  (СГН, 1 958) . 

Г. П ЕТРОГРАФ И Ч ЕС К И Й.- Петрографичесю-1 однород1н1я 
часть р азновозрастных слоев. Г. п .  свойственна шrзстообр аз
ная форма и н аличие р езrшх граней со смежными Г. п.  (Вас
соевич, 1 949) . См .  также пласт. 
В Ы КЛИН И ВА Н И Е  СЛОЯ (ПЛАСТА).- Уменьшение мощ-
1 rости слоя (шr аста) до полного его исчезновения (по Мазаро
вичу, 1 938. Близк. опред. у И ностранцева, 1 914; в ГС, 1955: 
сгн, 1 958) . 

П р и м е ч. I-1. Б. :Ьассоевнч ( 1 1950) различает В. п е р в и ч но е  и 
В. в т о р  и ч и о е. Г. Д. Ажгиреii ( 1956) к типу В. п е р в и ч н о г о  от
носнт с о б  с т  в е н  н о  В., или В. 6 е з пе р е х о д  а в д р у г  у ю ф а
ц и ю, характеризующееся прекращением осадконакоплення в зоне выкли
нивания, и В. ф а  ц и а л ь  и о е, или В.  п у т е м  з а  м еще н и  я, которое 
характеризуется тем, ч то осадконакопление видоизменяется и одна фация 
замещается другой. К В. в т о р  и ч н о  м у относятся: В. п о з  дне д е н у 
д а ц и о н но е, образующеесн вследствие размыва слоев; В. р il н не д е
и у д  а ц но н н о  е - результат внутриформационных перерывов, прJисходн
щнх во время формирования осадочной толщи; В. те!( т о  и п ч ес к о е. 
обязанное тектоничесrшм нарушением и выражающееся в тектоничес·ко�i 
срезании слоев. 

И ногда термином 
и.пи пережим пласта 
2-е изд. ) . 

В .  обозначается уменьшение ыощност11 
в результате раздавливания (БСЭ, 

Анг.1.- p inching out; th iпп iпg out; peteгing онt; tapeгiпg 
out. 
И С КА)l( Е Н И Е.- 1 .  Изменение формы или формы н объем а, 
вызва нное напряжением ( Биллингс ,  1 949) . 
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2. Изменение мощностей слоев под влиянием тектоническо
го давления ( Белоусов, 1 954) . 

П р и м е ч. 10. А. Косыгин (11'958) называет это явление в т  о р и Ч ·  
н ы м и з м е н е н и е м м о щ н о с т и, противопоставляя его п е р  в и Ч·  
н о м у и з м е н е н и ю м о щ н о с т и с л о я ,  которое обусловлено нерав· 
номерным накоплением материала в процессе образования слоя. Термин 
И .  признгется неудачным ввиду его очень широкого значения. 

Л И Н ЗА.- Гео.10гическое тело чечевицеобр3зной формы,  вы
клинивающееся по всеv1 направлениям ( С ГН, 1 958. Близк. 
оп  ред. у Ажгирея, 1 956) . 

-Слой, у кото'рого протяжение по сравнению с его мощностью невели· 
ко. и он быстро выклинивается в двух противоположных направлениях 
(Мазарович, 1 938) . 

Син. :  ч е ч е в и ц а  (Мазарович, 1 938) . 
П р и м е ч. Близкие определения под термином п л а с т  ч е ч е в и ц е

о 6 р ?.  з н ы й даны у Нейм а р а  ( 1 '904) и Иностранцева ( 19 14 ) .  

Англ .- I eпs ,  I eпt ic le ,  leпtie .  
П Е Р ЕЖ И М  П Л А СТА.- Местное уменьшение мощности пла
ста .  П .  п .  может быть первичным,  обусловленным отложением 
осадков н а  неровной поверхности ( первичное выклинивание)  
или тектоничес: 1шм,  I<огда пласт пережат в результате давле
ния при те1поннческих движениях,  что характерно для опро
кинутых складок и фле1<сур ( ГС,  1 955. Близк. опред. в СГН,  
1 958) . 

Англ .- p iпch, twitch. 
П Л И Т К И.- Слои тождественного состава ,  р азделенные по
верхностям и  напластования (Вассоевич, 1 948) . 
KPO BJl Я  СЛОЯ ( пл аста ) .- J .  СтрRтиграфически верхняя по
верхность, огр аничивающая слой ( 1 1ласт) (по  Иностранцеву, 
1 9 14 .  Близк. опред. у Мазаровича ,  1 938; в CГI-I, 1 958) . 

Англ .- top of bed,  roof, сар ,  superface of stratum. 
2. Слой, лежащий над горным пластом (Эйхвальд, 1 846. 

Близк. опред. в ГС, 1 955) . 
Син . :  к р ы ш а  ( ГС, 1 955) , б о к  с л о я  в и с я ч и й (Эйх

вальд, 1 846;  Мазарович, 1 938) . 
П ОДО Ш ВА СЛ ОЯ ( пласт а ) .- 1 .  Стратигргфичес[{и нижняя 
поверхность, ограничивающая слой (пласт)  ( по Иностранце
ву, 1 9 1 4. Близ1<. опред. у Мазаровича ,  1 938; в СГН,  1 958) . 

2. Горная  порода, непосредственно подстилающая пласт 
( Эйхвальд, 1 846. Сходн.  о пред. в ГС, 1 955) . 

Англ.- sllЬface of stratum; floor of seam. 
Син. : б о к  с л о я  л е ж а ч и й  (Эйхвальд, 1 846, Мазарович, 

1 938) ; п о с т е л ь  с л о я  (Мазарович ,  1 938) . 
МО Щ Н ОСТЬ СЛОЯ (пласта) .- Кратчайшее расстояние ые
жду двумя поверхнос1 я м и, ограничивающими слой (пласт)  
(по У�ушкетову, 1 929. Близк. опред. у Эйхвальда, 1 846 ;  Маза-
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ровича .  1 938; Буялона , 1 953; в ГС, 1 955;  Кузнецова,  1 956 ; 
Косыгина,  1 958) . 

Англ.- thickness. 
ГРАД И Е Н Т  МОЩ Н О СТИ.- Изменение мощности н а  едини
цу р асстояния ( Белоусов, 1 954) . 
П О В ЕРХН ОСТЬ Н А П Л АСТО В А Н ИЯ.- Уплотненная по
верхность слоя, отделяющая его от вышележащего слоя (На 
лив1шн,  1 955. Близк. опред. в ГС ,  1 955) . Син . :  п л о с к о с т ь  
н а с л о е н и я  ( Наливкин, i 955) , п л о с к о с т ь  н а п л а с т о
в а н и я ( ГС,  1 955) , п л а с т о в а я  о т д е л ь н о с т ь  (Налив
кин, 1 955) . 
Ш О В  ПЛАСТО В Ы й.- Параллельная  ограниченность верх
ней поверхности пласта, явно н есогласная с действительными 
поверхностями отложения осадков по слоям, возникающая 
позднее. чем сам осадок, в р-езультате р азмыва части р анее от
ложенного м атериала и отложения нового (Жемчужников, 
1 950) . 
СЛО И СТОСТЬ.- 1 .  Совокупность таких первичных форм за
хоронения продуктов осадочной р ассортировки, которые ха
рактеризуются ориентацией отдельных частиц осадка либо их 
обособившихся совокупностей, более или менее параллельно 
субстрату (дну) или друг другу; все проявления первичной 
литологической изменчивости отложений по разрезу, незави
симо от того, как ведут себя по простиранию возникающие при 
этом текстурные элементы, лишь бы  они имели плоскую фор
му и малую относительную толшину ( В-ассоевич, 1 950. Близк. 
опред. у Жемчужникова ,  1 950) . 

- Первичная структура осадочных пород, образующая блягодаря отло
жению слой за с.rюем чередующихся осадков различного типа (Холме, 
1 949. Близк. опред. в ГС, 1 955, у Швецова , 1 948) . 

2. Свойство осадочных отложений делиться на  слои (На
ливкин, J 955. Близк. опред. у Мазаровича ,  1 938) . 

-Основной текстурный призна-1< большинства осадочных горных пород, 
состоящих из слоев, ограниченных параллельными поверхностями (СГН, 
1958) . 

Англ .- begg.ing; bayering; stratification. 
Син . :  с т р  а т  и ф и  к а ц и я (Вассоевич, 1 950; СГН, 1 958) , 

н а  с л о е н и е, н а  п л а с т  о в а н  и е ( С ГН, 1 958) . 
П р  и м  е ч. М. С. Швецов ( 1 948) отмечает, .что под С . . понимают J\Вll 

разных я-вления: а) смену материала и б) наличие плоскостей разделения. 
Для разграничения этих явлений предлагается под термином С. понимать 
только смену материала, а тело, ограниченное плоскостями разделения. 
выделять как п л а с т о в а я о т д е л ь н о с т ь .  

По Д. В.  НаливJ(и 1 1у ( 1 955) обязательным признаком С. должно 61,_нъ 
н аличие поверхностей. напластования. Н азывать С. литологичесJ(Ое изме
нение осадочной толщи в р а зрезе независимо от того, ограничено оно 1ю· 

nерхностыо напластов а н и я  н.nн нет, неверно. 
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Н. Б. В ассоевич ( Ш49) различает два пша С. : С. м и г  р а ц и о н н у ю, 
являющуюся следс11вием ми•грации ряда существующих фациальных зон, 
и С. м у т а ц и о 1н1 у ю, обязанную своим возникновением не перемеще
нию в лростра нст.ве с течением времени определенного «набора» фации, а 
существенным изменениям общих условий седиментации, влекущим за со
бой появление новых типов осадков, не отлагавшихся в предшествующую 
стадию. Примеры С. мутационной :  озерно-ледниковые ленточные глнны, 
осадки Черного моря вне береговой зоны. 

Л. Н.  Бот винкина ( 1 959) замечает, что иногда оwибочно называют С. 
результат диагенетических п.роцессо.в, �происходящих после образования 
слоев. Таким образом, результат одного процесса (диагенеза)  определяет
ся термином, связанным с процессом иного порядка ( седиментогенезом) . 
Поэтому в отличие от первичной с е д  и м е н  т а  ц и о н н о й С. реко
мендуется термин д и а г е н  е т и ч е с  к а я С. 

Ю. А. Косыгин ( 1 958) различает С. п е р в и ч н у ю, возникающую при 
образовании осадков, и С. в т о р  и ч н у  ю, появляющуюся в результате 
ХИ.\ШЧеских перегруппировок, переработки пеrвичного осадr<а орган11з1'1 ами 
н механичеаких перемещений. 

С. Н ЕСОГЛ А С Н АЯ.- Несогласие в з алегании одних серн(� 
косых слоев на  других при перекрестной слоистости (Жемчуж
ников, 1 950) . 

Син . :  н е с о г л а с н о е  н а с л о е н и е  ()I(емчужшшов, 
1 950) . См. таюке несогласие в напластоваюш. 
Н А ПЛ АСТОВАН И Е.- ! .  То же, что слоистость. 

2. Внешние (по отношению к каждому пласту и к каждой 
породе в отдельности ) структурные особенности, обусловли
вающие слоистое строение толщи, тесно связанные с геотекто
ническими  причинами,  образующиеся в результате взаимодей
ствия суши и моря - размывания и н акопления. Н.  представ
ляет собой явление оедиментационно-тектоническое (по 
Жемчужн•икову, 1 950) . 

П р и м е ч. Близкое определение под термином паслоен.носгь дано 
Н .  Б.  В ассоевичем ( 1 950) .  

3 .  Залегание осадочных горных пород в земной коре в ви
де пластов или слоев. Каждый пласт какой-либо осадочной 
породы огра ничен приблизительно параллельными  поверхно
стя ми и имеет мощность от нескольких сантиметоов до не
скольких метров и более. Первичное Н. бывает обычно �гори
зонтальным, под влиянием же тектонических движений земной 
коры оно может стать наклонным или изогнутым в скJiадки. 
СогJi асное Н .  характеризуется паралJiельностью пластов (БСЭ, 
2-е изд. ) . 

Англ .- bedd ing, stгatif ication, deposit ioп ;  supeгpositioп. 
Н. Н ЕСОГЛАС Н О Е.- Система пластов, плоскость н апл асто
вания которой не параллельна нижележащим слоям ,  а пере
секает их под каким -либо углом ( Кейльгак, 1 903. Близк. опред. 
у Неймайра,  1 904) . 
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На1Плаrстовюше двух или несколькюс систем слоев, rп ри ко
тором не  наблюдается сог.тт асня в �1 апластовании ( Иностран
цев, 1 9 1 4) . 

-Такое напластование, при 1штором пласты вышележащей свиты за
легнют непараллельно пласта м подстилающей толщи; простейший вид 
Н. н.- залегание горизонтальной свиты поверх размытых наклоненных 
слоев другой свиты ( БСЭ, 2-е изд. ) .  

Массы, горные пласты которых между собой непараллельны и у кото
рых падение п простир ание неодинаково (Эйхв альд, 1846) . 

Син. :  н а п л а с т о в а н и е  р а з н о р о д н о е  (Эйхвальд, 
1 846) . См. таюке несогласие азимутальное, несогласие уг
ловое. 
Н. П ЕР ЕМ ЕТ Н О Е.- Залегание, при i<Отором ряд слоев зале
гает на  нескольких системах  слоев так, что проникает из обла
сти р аспространения одной системы в другую ( Иностранцев, 
1 9 1 4 .  Близк. опред. у Эйхвальда, 1 846 ) . См. т акже несогл асие 
угловое. 
Н. П Р И СЛ О Н ЕН Н О Е.- Залеган.ие более молодых отложе
ний, при котором они не вполне прикрывают древние, а лишь 
прилегают к ним (Брюкнер , 1 903. Близк. опред. у Соколова, 
1 942; Эйхвальда, 1 846) . Син . :  Н .  с п р и л е г а н и е м  ( Брюк
нер, 1 903) . См .  также прилегание. 
Н . . СО ГЛАС НО Е.- Пластование, при котором слои залегают 
па раJ1J1ельно друг другу, все равно,  сохранили ли они свое 
нормальное, т .  е. горизонтальное напластование, или они вы
ведены из нормального напластования и залегают наклонно 
(Левинсон-Лессинг, 1 923. Близк. опред. у Мушкетова ,  1 929; 
Эйхвальда , 1 846 ;  у Кейльгака , 1 903; И ностр анцева, 1 9 1 4) .  

Паралле:1ьное залега ние пластов, которые неп рерывно пе реходят друг 
н друга ( Моисеев, 1 939) . 

С м .  также залегание согласное. 

Ашл .- co ncoгdant ог соп fоrшаЫе bed d iпg; confoгш ity, 
coпforшab l l ity, сопсогdапсе. 
НАСЛ О Е Н И Е.- 1 .  То же, что слоистость. 

2. Внутреннне (текстурные) особенности породы, обуслов
ливающие слоистое строение каждпго пласта и образующиеся 
при любых изыенениях условий осадкообразования (сезонных. 
J(Лиматических и т. д. ) в условиях ста бильности береговой ли
нии (по Жемчужникову, 1 950) . См .  также слойчатость .  

Artiгл .- bed d i ng, J aш iп atioп,  stratif icatioп.  
НАСЛ О Е Н  H Q CTb.- Пластообразная текстура ( низшего по
рядка) , совокупность отложений, порождаемая сменой эле1'�ен
тарных фаций (В ассоевич, 1 950) . Син . :  и с т и н н а  я с л о и  с
т о с т  ь ( В ассоевич, 1 950) . 
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CJJ O EBATOCTb.- Внутренняя текстура отдельной породы, 
обусловленная структурными особенностями ее составных эле
ментов :  их уплощенностью и одновременно их  горизонтальной 
(первично-горизонтальная С.) или наклонной ( 1сосая С . )  
ориентировкой (В ассоевич, 1 950) . 

П р и м  е ч. По Н . Б. Вассоевичу ( 1'948, 1 '9:10) , С. представляет как бы 
недоразвитую «пунктирную» слойчатость, «слоистость без слоев», «внут
реннюю» слойчатость. 

СЛ О й Ч АТОСТЬ.- Внутренняя синг<::нетическая текстура  от
дельной породы, проявляющаяся в чередовании с л о й  к о в ,  
своим возн·и1шовением С. обязана  пульсации осадкообразую
щих факторов, характеризующих ту или иную единичную фа
циальную зону ( Вассоевич, 1 950) . Син . : С у б с т р  а т  и ф и
J{ а ц и я (Вассоевич, 1 948) . 

П р  и м е ч. единица С.- это с л о е  к. Для косой слоистости - это на
клонная линзовидная часть косой серии, т. е. основной синхроничный эле
мент косослойчатого пласта (по Вассоевичу, 1 948, 1 950) . В горизонтальной 
слоистости ра3г.раничение слоя и с л о й  к а становится затруднительным, 
особенно если слои имеют небольшую мощность (Вассоевич, 1968; Ботвин
кина, 1 959) .  

ФА Ц И Я  (от лат. facies - внешиий вид, образ ,  лицо) .- 1 .  З а 
кономерный комплекс петрографических, палеонтологических 
и геохимических особенностей отЛожений,  выражающий па 
леогеографичесi<ую и геохимическую обстановку осадконакоп
ления и диагенеза осадка ( Теодорович, 1 948, 1 950) . 

- Совокупность литологических и палеонтологических особенностей 
осадков (пород) , указывающая на физико-географичес:кую обстановку их 
отложения (Ажгирей, 1956) . 

-Обстановка (условия) осадконакопления и образования определенно
го слоя (пласта, горизонта) ,  выводимая на основании литологической его 
характеристики, палеонтологического содержания, геохимических различий 
и других признаков (Жемчужников, 1957) . 

-Совокупность физико-географических условий отложения и диагене
за осадков или же совокупность признаков породы палеонтологических, 
литологических, минералогических и т. д" определяющих условия отложе
ния и диагенеза осадка, из которого данная порода образовалась (Косы
гин, 1 958) . 

-Совокупность генетичес1шх признаков породы и восстановленная по 
этим признакам физико-географическая обстановка ее накопления (Краше
нинников, 1 957) . 

- Признаки породы, отражающие условия ее отложения (Штрауш, 1 928) . 
- Физические овойства данной области или данного участка поверхно-

сти Земли (безразлично суши или дна моря) , обусловливающие опреде
ленное распределение животных и растений; Ф. характеризуется, следова
тельно, данными физическими условиями, фауной и флорой. Соответствен
но и с к о п а е м  а я Ф. характеризуется литологическими свойствами 
данного пласта и его палеонтологическими остатками (Борисяк, 1 934) . 

-Часть земной поверхности, на всем своем протяженпи обладающая 
одии:-шовыми физико-географическими условиями и одинаковой фауной и 
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флорой ( Ф. с о в р е м е н н а  я ) , или часть пласта, пласт или свита пла
стов, на всем своем протяжении обладающие одинаковым литологическим 
состав9м и заключающие в себе одинаковую фауну и флору ( Ф. и с к о
п а е м  а я) (Наливкин, 1932) . 

-Сумма петрограф}IЧеских и органических признаков, определяющих 
индИIН!дуальность участков земной поверхности с им свойственным харак
тером отложения и населения. Иначе Ф.- определенный участок, в ке�то
ром идет отложение свойственных ему пород и который населен организ
мами, всецело зависящими от местных условий (Мазарович, 1 938. Близк. 
о пред. у Кузнецова , 1938 ) .  

2.  Элементарные горные породы, отложения р азличных ·ге
нетических типов, формации и форм ационные ряды, рассмат
риваемые сравнительно с одновозрастными другим и  образо
ва ниями тех же р ангов (Шатский, 1 960) . 

-Пространственно обособленная часть определенной стратиграфической 
единицы, обнаруживающая характерные черты, существенно отличающие
ся от характерных черт других ча.стей данного подразделения (Мур , 1•953. 
Близк. оп ред. у Крумбейна и Слосса, 1960) . 

-Различные по литологическим и п алеонтологическим признакам и, 
следовательно, по условиям образования участки определенного слоя или 
свиты слоев, на которые соответствующий слой или свита слоев распада
ются в .пределах горизонтального распространения (Леонов, 1 956, со ссыл
кой на Грессли) .  

-Осадок (горная порода) ,  н а  всем своем протяжении обладающий 
одинаковым литологическим составом и заключ·ающий в себе одинаковую 
фауну и флору (Наливкин, 1956, со ссылкой на Грессли) .  

-Осадки, отложенные н а  определенной площади в одних 1 1  тех же 
условиях, отличных от тех, которые господствоваirи в соседних районах 
(Рухин, 1959) . · 

· 

3. Совокупность географических условий, при которых 
происходит формирование осадка (.:Жиныо, 1 952) . 

-Сумма физико-географических условий, ведущих к образованию из
вестной породы с определенным содержанием организмов (Бубнов, 1934} . 

-Тиl!lовой комплекс физико-географических и океанографических усло
вий накопления и формирования осадков на фоне определенного биоцено
за (Казаков, 1939} . 

-Определенная, исторически возникшая и постоянно (пока существует 
данная Ф.) развивающаяся геологическая обстановка, т. е. совокупность 
различных физико-географических условий, и вместе с тем определенный 
участок на поверхности Земли. Различаются: 1 )  о р и г  о ф а ц и и  - Ф. пер
вичной обстановки осадкообразования; 2) л а п  и д о  ф а ц и и  - Ф. обстано
вок диагенеза; 3-) д е  iН с о ф а ц и и  - Ф. обстановок метаморфизма;  4) э к
с е д  о ф а ц и и  - Ф. обстановок .выветривания (Вассоев.ич, 1948; 1 '950) . 

П р и м е ч. первичные свойства осадка, по которым может быть вос
становлена обстановка осадкообразования - оригофация, Н. Б. Вассоевич 
( 1948) называет о р и г  о с и г н а ц  и е й. В более поздней р аботе 
Н. Б. Вассоевич ( 195 1 )  различает также Ф. первого порядка, Ф. второго 
порядка, Ф. третьего порядка, Ф. •1етвертого порядка, катенады. 

4 .  Р айон или область, которые характеризуются определен
ным комплексом физико-географических условий (или бионо
м ией) и ,  с другой стороны, определенным сообществом живых 
организмов, п риспособившихся I< этим условиям ( или биоце
нозом )  ( Коровин, 1 94 1 .  Близ�< .  о пред. у Марковского, 1 948) . 
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5. Некоторый объем оса,цка и.ТJИ  породы, характеризующий
ся сходным комплексом палеонтологических, петрографиче
ских или физико-химических признаков, обусловленных текто
ническими ,  физико-химическими ,  биотическими и географиче
ски м и  условиями образовании осадка (Маркевич, 1 954, 1 957) . 

6. Совокупность свойств горной породы (осадочной, м аг
м атической, метаморфической) , образовавшейся при опреде
ленном комплексе условий, которые наложили отпечаток на ее 
физиономию (У сов, 1 945б ) . 

7. Совокупность видоизменений отложений, выражающаяся в том или 
ином петрографическом, геогностичеоком или собственно палеонтолоrиче
с1юм их отличии (Вассоевич, 1 948, со ссылкой на Грессли, 1841 ) .  

-Совокупность литологических и палеонтологических особенностей слоя 
в определенном месте (Ог, 1 938) . 

-Вся совоку.пность особенностей ;'акого-нибудь слоя ( Кайзер, 1933) . 
-Совокупность литологическнх и биологических (палеонтологических) 

признаков осадка в каком-либо определенном пунюе (Фу.рма рье, 1 933) . 
-ОтличитеJiьные признаки одновременно образованных горных пород 

(Вальтер, 1894) . 
8 . Единица геологической среды образования формаций и слагающих 

их горных пород. Различаются Ф. абстрактно-типовые, конкретные и син
генетиrtеские ( Попов, 1959) . 

9. Отражение физико-географических н геотектон ических условий 
образования осадка и п редыстории его компонентов в составе и других 
признаках ·возникшей из  этого осад1<а и ныне наблюдаемой горной породы. 
Данное широкое понимание Ф. в конкретной геологической пр актике нt
всегда удобно, поэтому предлагается оперировать частными Ф" к числу 
которых относятся литофации (терригенно-лш.нералогиr1еа;uе Ф. и геохи
миrtеские Ф. как разновидности литоф;;ций) , бuoфatfttll и тектофации (Ха
ин, 1950; 1 954) . 

П р  и м  е ч. Термин Ф. впервые употреблен в геологической литерату
ре Н. Стеноном в 1669 г. для названий определенных геохронологических 
единиц Тосканы (иа севере Италии) . Приоритет в установлении фаций в 
значении, близком к современному, принадлежит А. Грессли, 1 941  г. В рус
кую геологическую литературу понятие о Ф. и термин Ф. введены Н. А. Го
лов1шнским в 1 869 г. (Вассоевич, 1948) . 

Англ .- facies;  eпvironmeпt phase .  
Ф. АБСТРАКТНО-ТИ П ОВ Ы Е.- Всеобщие типовые форi1ационные едини
цы, характеризуемые определенньш сочетанием слагающих их горных по
род, которые с-вязаны друг с другом не только в петрогенетическом отно
шении, но еще и по их принадлежности к одной н той же единице геоло
гической среды (на пример, подгорновеерные или равнинно-долинные фаци11 
моласс, также эффузивные или интрузивные и др.  ( Попов, 1959) . 
Ф. В И КАРИРУЮЩИЕ.- Фации, замещающ11е одна другую в простран
стве, например, Ф. мелкого морн постепенно за�1ещаетсн Ф. глубокого мо
ря (Коровин, 194 1 ,  со ссылкой на Грессли) .  

Ф. ВТО Р О ГО П О РЯД КА.- 1 .  Местные вариации внутри 
Ф .  первого порядf(а (Теодорович, 1 958) . 

2. Совокупность ряда различных, но смежных и сосущест
вующих Ф. первого порядка (Вассоевич,  1 950) . 

Син . :  м е з о ф а ц и я  (Теодорович, 1 958) . 
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Ф. ГЕОС И Н КЛ И НАЛ Ь Н Ы Е.- Термин применяется к сериям i-i a 1160-
лee часто вс rречающихся осадков геосию(линалей. Для Ф. г. типична 
граува1шовая серия. Местные конгломераты с окатанной галькой встреча 
ются довольно часто, так ж е  как и тонкозернистые пиритоносные черные 
гдинистые сланцы. Карбонатные породы в общем отсутствуют. Часты крем
нистые породы. Применение термина Ф. г .  может привести к ошибочному 
выводу о том, что другие типы осадков в геосинклиналях не встречаются 
(Кэй, 1 955) . См. таюке Ф. форлан.да. 

Ф. Г Е ОХ И М И Ч ЕСКАЯ .-- 1 .  Фации, характеризующиеся из
вестными интервалами значений концентрации водородных 
ионов (рН) , т .  е .  реакцией среды, профилем и значениям и  
окислительно-восстановительного потенциала (rH) , по1<азате
.r1ями солевого состава воды (общей минерализации  и относи
тельного содержания солей) и температуры,  определяющими  
физико-химические условия осадкообразования и особенно 
диагенеза осадка (Теодорович, 1 958) . 

2. Часть земной поверхности, которая на  всем своем про·· 
тяжении обладает одинаковыми физико-химическими и геохи
мичес1шми условиями накопления и формирования осадочных 
горных пород (Ф.  г. с о в р е м е н н а  я ) , или пласт, или свита 
плаетов , которые на всем протяжении обладают одинаковой 
изначальной геохим ической характеристюшй, возникшей в ре
зультате условий образования осадочной породы (Ф .  г. и с I< о 
п а е м  а я )  ( Пустовалов, 1 933) . 

3. Уеловия образования, существования или р азрушения 
тех или иных осадков, в ыделяющихся по  какому-либо харак
терному химическому призн21ку (либо по гидрохимическим 
особенностям вод,  либо по  образованию тото или иного мине
рала)  ( Бушинский, 1 952) . 

Ф. Г ЕТ ЕРОМ ЕЗ И Ч Н Ы Е.� Фации разных сред (Коровин, 1 94 1 , со ссыл-
1<оi'I на .Мойснсовнча ) .  

Ф. ГЕТЕРОТО П И Ч Н ЫЕ.- Две р азных фации од.ной и той ж е  среды 
(Коровин, 1194 1 ,  со ссылкой на  Мойсисовича ) .  . 

- Разные фации одного возраста (Вассоевич, 1 '9418б, с.о ссылкой н а  Мой
СJlсовича,  1 879) . 

П р  и м  е ч. Близк. оп ред. под термином о т л о ж е н  и я г е т е р  о т  р
п и ч е с  к и е  дано у Ога, H:J.1!4. 

Сы. также Фациальн.ы.й. ряд. 
Ф. ИЗ.ОМЕЗИЧН Ы Е.- Все фации одной среды (Коровюr, 1 94 1 ,  со ссыл
кой на  Мойсисовича) . 

Ф. ИЗОП ИЧНЫЕ.- 1 .  Одинаковые фа�1ии одной среды ( Коровнн, 
194 1 ,  со ссылкой на N\ойс:fсовича ) .  

2 .  Одинаковые фации разного возраста (Вассоевич, 1 9486, с о  ссылкой 
на Мойсисовича ,  1 879) . 

П р и м е ч. Э. Ог ( 1 9 1 4 )  о т л о ж е н и я м и  и з о п и ч е с к и м н  на 
зывает синхроничные отложения, представленные одинаковыми фациями. 
См. также фациальн.ый ряд. 

Ф. К О Н КР ЕТ Н Ы Е.- Местные региональные представители всеобщих тн
п о в  фациальных единиц ( Попов, 1 959) . 



Ф. МАГМАТИЧ ЕСКИХ ПОРОД.- Совокупность свойств магм<1r11ческих 
порол. отвечающих vсловиям их становления (Усов, 1 938) . 
Ф. МИН ЕРАЛ Ь НА.si· . ..:.._ Совокупность метаморфических или магматиче
ских пород, образовавшихся .в условиях одинаковых теыператур и ::�.авле
ни!�. Термин Эскола, 11'922 ( ГС, 1955, по Эскола ) .  

Ф .  П Е РВ О ГО П О РЯДКА.- 1 .  Фация, обладающая регио
нальным р аспространением и стратиграфическим значением 
( Теодорович, 1 958) . Син . :  м а к  р о ф а ц и и, Ф .  о с н р  в н ы е 
(Теодорович, 1 958) . 

2. Пространственно  н аи меньший участок качественно одно
родной обстановки седиментации ( положительной, нулевой 
или отрицательной) ,  характеризующейся и ндивидуализиро
ванными условиями  среды ( Вассоевич, 1 950) . Син . :  Ф. э л е
м е н т а р н а я  (Вассоевич, 1 950) . 

Ф. С И Н Г Е Н ЕТИЧ ЕСКН Е.- Фации, отвечающие первоначальному накоn
леншо осадочных наносов в осадочных формациях или же отвердеванию 
магматических или пневмато-гидротермальных продуктов в одноименных 
формациях и т. л. (Попов, 1959) . 
Ф. ТЕРРИГЕН НО-М И Н ЕРАЛ ОГИЧЕСКАЯ.- Разновидность литофаций, 
выделяющаяся ло минералогическому составу осадков, точнее составу ал
лотигенных минералов (Хаин, 1 950, 1954) .  

Ф. ТР ЕТЬЕГО П ОРЯДКА.- Элемент ы,  составляющие дан
ную Ф. второго порядка ( ил и  непосредственно Ф.  первого по
рядка), или мелкие вариации внутри Ф. второго порядка; 
обычно Ф. · т. п. отвечают м икрогруппировки сходных пород 
или резко преобладающие типы пород (Теодорович, 1 958) . 
Син . :  м и  к р  о ф а ц и я  (Теодор1::>вич,  1 958) . 

Ф. ФИЗИЧЕСКАЯ.- Физические условия окружающей среды при форми
ровании интрузий (Бубнов, 1 934) . 
Ф. ФОРЛА НДА.- Фации, образующиеся в условиях мелкого моря и ха
рактеризующиеся хорошей сортировкой ыатериала. Глинистый материал 
хорошо отделен от песчанистых образований. Известковистый материал 
обилен. Слои ::�.еформированы в общем слабо (К:эй, 1 955, со ссылкой на 
Петтиджолина) . Син.: Ф. п л а т  ф о р  м е н  н ы е (Петтиджолин) . 
Ф. ХИМИЧЕСКАЯ.- Первоначальный состав р асплавленного вещества 11 
его изменения при формировании интрузии. Например, по содержанию 
Si02 изверженные породы разделяются : 1 )  основные - «сима»; 2) кис
лые - «саль». �:сиаль». По преобладанию Na или Са, К: 1 )  Атлантический 
тип; 2) Тихоокеанский тип (Бубнов, 1 934) . 
БИОФАЦИЯ .. - Фация, выделяющаяся для органогенных пород по породо
образующим организмам, но иногда и для терригенных пород по харак
терным органическим остаткам (Хаин, 195'0; 1954) . 

Англ.- Ьiofacies. 

КАТЕНАДА.- Совокупность всех одновремен1-1ых фаций в данной области 
седиментации (Вассоевич, 1 948, 1 95 1 ) .  См. также фациальный ряд. 
Л ИТОФАЦИЯ. - Фация, выделяемая по литологическим признакам, обыч
но по гранулометрическому и отчасти химическому составу осадков (Хаин, 
1 950, 1954) . 

. 

Aнrл.- l ithofacies. 
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МАГНАФАЦИЯ.- Литологический комплекс, отражающий сходную об
становку осадконакопления, географическое положение которой изменялось 
во времени. М. прихотливо пересекает с т р  а т  11 г р а ф  и ч е с  к и е  п о
в е р  х н  о с т  и (уровни) (Му.р, !1953, со ссылкой на Кастера, · 1'934. Сходное 
понимание у Крумбейна и Слосса, 1960) . 
ПАРВАФАUИЯ - Часть магнафации, лежащая между синхронными стр а
тиграфическими поверхностями или маркирующими пластами, прослежи
ваемыми в м агнафации (Мур, 1 953, со ссылкой на  Кастера, 1 934. Сходи. 
опред. у Крумбейна и Слосса, 1960) . 
ТЕКТОФАЦ ИЯ.- Частные фации, связанные с определенными тектонJLче
сю1ми структурами. Могут выделяться Т. антиклинальные, синклинальные. 
присброссовые и т. п .  (Хаин, 1954) . 
Н ИМИЯ. - Комплекс сервий, постепенно переходящих друг в друга и 
образующих крупные географические области, например, дельты больших 
рек, за мкнутые моря и т. д. ( Наливкин, 1955) . 
С ЕРВ ИЯ.- Комплекс фаций, постепенно переходящих друг в друга и 
образующих единое географичес1<ое явление, например, озеро, бугристые 
пески, ла·гуна коралло.вого рифа и т. п .  (Наливкин, 19S5) . 
С И Г НАЦИЯ.·- Термин свободного пользования для обозначения совокуп
ности признаков <юроды, имеющих фациальное значение ( В ассоевич, 1 948) . 

КАРТ А ФАЦИ Й.·- Изображение распределения фаций или 
фациальных комплексов в плане (Маркевич, 1 957) . Оин . :  с х е
м а ф а ц и й  (Маркевич, 1 957) . 
РЯД ФАЦИАЛ Ь Н Ы й.-- Ряд одновозрастных пород, в л ате
ральном направлении за1\1ещающих друг друга ( Шатский! 
1 960) . 
РЯД ФАЦИ й.- Совокупность ф аций, каждый член которой 
постепенно переходит в соседние в связи с изменением физико
географических условий ( Рухин, 1 959 ) . 
СКОЛ ЬЖ Е Н И Е  ФАЦ И Й  ВО ВРЕМЕН И.- Перемещение во времени тож
десп1е.нных типов ландшафтов, а следовательно, и сходных типов отложе
ний из одной области в другую. В результате литологически единые тол
щи имеют неодинаковый возраст в различных районах о бласти своего 
р аспространения ( Рухни, 1 959) . 
С КОЛЬЖЕ Н И Е  ВОЗРАСТНО Е.- Я:вление из.менения воз р аста литологи
ческ!fх горизонтов по площади их распространения (Попов, 1940) . 
ФАЦИАЛ Ь Н Ый УГОЛ.- Угол м ежду одновозрастной поверхностью ( по
верхностью наслоения) и поверхностью литологического горизонта ( по
верхностыо фации) (Кузьмин, 1980) . 
Ф. УСЛ О В ИЯ.- Условия образоLJания осадков (Маркевич, 1957) . 

ЗАЛ ЕГА Н И Е.- Пространственное положение в земной коре 
геологичес1шх тел, сложенных горными породами,  а также 
положение их  по отношению к подстилающим и в мещающим 
породам и к первоначальному положению. Пространственное 
положение геологических тел определяется элементами зале
гания ( ГС, 1 955. Сходи. опред. в СГН,  1 958) . 

· Форма массы породы и ее отношение r< Оl(ружающим горным поро
дам (Кайзер, 1 933) .  

Англ.- occurгence, bedding. 
3. А ВТОХТО Н Н О Е.- Нормальное положение слоев вглубь от 
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корня ,  склад1ш ,  где они находятся более или менее н а  месте 
образования ( Иностранцев, 1 9 1 4) . Оин . :  з а л е г а н и е  к о
р е н н о  е ( Иностранцев , 1 9 1 4) .  
3.  БАСС Е Й Н ОМ.- Несогласное залегание, п р и  котором но
вая  группа слоев выполняет углубление в более древней груп
пе слоев ( Иностранцев, 1 9 1 4 ) . 
3.  ГО Р ИЗО НТАЛ Ь Н О Е.-- З алегание горных пород, при  кото
ром поверхности н апластования слоев в целом совпадают с 
горизонтальной плоскостью.  Обычно горизонтально з алегают 
осадочные породы, не з атронутые складчатостью. Некоторые 
неправильно отождествляют 3 .  г. с З. первичны..м ( ГС, 1 955) . 

Англ.- gentle d ip ,  f la t  p itch. 
3. ИЗОКЛ И НАЛ Ь Н О Е.- (греч .  /,хt'1ш ( клино) - накло
няю) .- Нарушенное залегание горных пород, при  котором 
слои,  наклоненные в одну и ту же сторону и приблизительно 
под одни м  и тем же углом,  неоднократно повторя ются в раз 
резе. 3. и .  наблюдается, когда р азрез пересекает изоклиналь 
н ые складки или изоклинальные чешуи ( ГС, 1 955) _ 

Англ.- isocl ina l  f olding. 
3 .  И Н ГР ЕС С И В Н О Е.- 1 .  Вид трансгрессивного залегания, 
при  котором несогласие в з алегании отложений проявляется 
не на широкой площади, а обычно лишь в узких предела х  в 
соответствии с пониженными частями древнего рельефа ( на 
пример ,  древние долины и т .  п . ) . Н а  возвышенностях п алео
р ельефа осадков наступающего моря совершенно нет (СГН, 
1 958. БлизЕ .  опред. у Мушкетова,  1 929; Ажгирея,  1 956) . 

2. · Согл а сное или параллельное прилегание, известное как облегание 
Иj!lf прислонение (Буялов, 19&:У) . 

См. также п11илегание. 

3. М О Н О КЛ И НАЛ Ь Н О Е.- Н арушенное залегание горных 
пород, при  котором комплекс пластов (слоев) на значитель
НОl\•I простр анстве имеет н аклон в одну сторону под одинако 
выми угл а м и  падения ( С ГН, 1 958. Близк опред. у Косыгина ,  
1 952; Буялова ,  1 953; в ГС 1 955; у Горш 1<ова и Я кушевой, 1 957) . 

Англ.- 111onoc l ina !  folding. 
Син . :  структура  м о н о к л и н а л ь н а я , м о н о к л и 1-i а л ь  

( СГН, 1 958) . 
3. НАРУШ ЕН Н О Е.- З алегание, 1<оторое приобрел и  слои 
горных пород после своего образования под воздействием тек
тонических движений ,  под влиянием деятельности ледников, в 
резу,т1 ьтате оползней и т. д. ( ГС ,  1 955) . 

-Залегание горных пород, при  котором пласты выведены из 
своего первоначального положени я  в результате тектонических 
процессов ( С ГН,  1 958 . Близ к .  опред. у Яковлева ,  1 948; Бар 
кова ,  1 954) . 
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Англ.- bгoken bedding. 
Син . :  з а л е г а н и е  д и с л о ц и р о в а н н о е ( Барков, 

1 954) . 
3 .  Н ЕСОГ JIAC H O E.- 1 .  Залегание,  при  котором более моло
дые отложения отделяются от более древних нарушенных илн 
ненарушенных подстилающих слоев поверхностью размыва.  
3 .  н .  возникает в том случае, если под воздействием тектони
ческих движений происходит поднятие участка земной коры,  
вследствие чего ранее образовавшиеся породы разрушаются 
процессами денудации, а затем следует опускание этого же 
участ1<а и на поверхности размыва отлагаются более м олодые 
осадки. 3. н. указывает на то, что тектонические движения,  
обусловившие несогласие, произошли после отложения самого 
молодого из пластов, лежащих ниже поверхности несогласия, 
и до образования самого древнего из пластов, лежащих несо
гласно. 3 .  н. может возникнуть также без участия тектониче
ских движений  - при размывании осадков морскими течения
ми в подводных условиях, в результате подводных оползней и 
других причин .  Выделяют стру1пур1юе, угловое, стратиграфи
ческое и другие несогласия ( ГС ,  1 955. Близк. о пред. у Маза
ровича ,  1 938; Яковлева ,  1 948; в БСЭ, 2 - е  изд. ; у Баркова,  1 954; 
в СГН, 1 958) . Син . :  3.  д и с к о р д о н т н о е  ( Кайзер, 1 933)' , 
н е с о г л а с и е  (СГН,  1 958) , н е с о г л а с и е  т е к т о н и ч е
с к о е  (СГН,  1 958) . 

2. З алегание пород, когда слои более молодых отложений 
ложатся на древние породы, испытавшие заметную тектониче
скую деформацию до того, как началось обр азование более мо
лодых отложений (Ажгирей, 1 958) . 

-Разница 13 количестве и 13 качестве орогенических движений с эро
зионными промежутками (Попов, 1938, по Ван-Хайзу, Гриплу и Вильямсу. 
1933) ; Син.: у г л о в о е н е с о г л а с и е  (Ажгир�й. 1 956) . 

См.  также напластование несогласное. 
Англ . - unconformabi l ity; d iscoгdance, нnconfom1 ity.  

3 .  Н .  П А РАЛ Л ЕЛ Ь Н О Е.- З алегание двух свит с п араллель
но расположенными слоями,  когда более молодые слои, лежа 
щие над более древними,  отделены от  них  стратиграфическим 
перерывом .  Обе свиты обычно отличаются друг от друга со
ставом пород и заключенными в н их окаменелостям и  (БСЭ, 
2-е изд. ) .  См.  также несогласие параллелыюе. 
3.  Н. УГЛ О В О Е.- Несогласное залегание, выражающееся 
перерывом между двумя сериями слоев, имеющих различный 
угол на r<Лона .  3.  н. этого типа образуется в тоw. случэе, когда 
отложенные слои были смяты в складки, затем верхние части 
их были разрушены и выровнены (например, морской абрази-
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ей)  и поверх размытых складок отложились горизонтальные 
слои новой серии ( БСЭ, 2-е изд. ) . См .  несогласие угловое. 
3. О П РО К И Н УТО Е.- З алегание, возникающее в результате 
длительных тектонических движений, характеризующееся тем , 
что произвольная точка в подошве слоя (толщи, п ачки) р ас
полагается выше противолежащей точки в его кровле ( Косы
гин, 1 958) . 

-За.1егание, при котором более древние слои лежат на более моло
дых и подошва их обращена вверх, а кровля - вниз ( ГС, 1 955. Близ. 
опред. в СГН, 1 958 ) .  

, 

Англ .- overturned bedding. 
3. П ЕР В И Ч Н О Е.- Залегание горных пород, которое они при
обретают в процессе образования.  З .  п .  чаще всего характери
зуется горизонтальным положением слоев, но  м ожет быть и 
наклонное ( ГС,  1 955. Близк. опред. у Б аркова, 1 954) . 

Англ.- original bedd iпg. 
Син . :  з а л е г а н и е  н е н а р у ш е н н о е  ( Барков, 1 954; ГС, 

1 955) , з а л е г а н и е  п е р в о н а ч 2 л ь н о е  ( Барков, 1 954) , 
з а л е г а н и е  н о р м а л ь н о е  (Яковлев, 1 948) . 
3 .  П ЕР Е КЛ И НАЛ Ь Н О Е.- Н арушенное залегание горных 
пород, при котором слои падают от центра во все стороны. З .  п. 
характерно для брахиантиклинальных и куполовидных ск.iта
док ( ГС,  1 955) . 

-Периклинальный наклон более молодых пластов по направлению к 
периферии массива (СГН, 1958) . 

Англ . - centrocl inal  d ip .  
3.  ПЛАЩЕОБРАЗ Н О Е.- 1 .  Покрывающее залегание не

дислоцированных более .молодых отложений н а  р асчлененной 
поверхности приподнятого м ассива  более древних горных по
род, обычно дислоцированных. Мощность покрывающих от
ложений сильно возрастает на склонах массива, тогда как в 
н аиболее приподнятой его части некоторые слои полностью 
вьшлиниваются (СГН,  1 958) . 

2. Первичное залегание, при  котором слои наклонены от 
центр а во все стороны ( ГС,  1 955) . Син . :  з а л е г а н и е  о б л е
к а ю щ е е  ( ГС ,  1 955) . См .  также несогласие рассеянное. 

А1нгл . - overlap.  
3.  П РО Н И З Ы ВАЮ Щ Е Е.- Залегание, характеризующееся 
тем, что порода протыкает или пронзает прилежащие породы 
под большим или меньшим углом ( Кайзер, 1 933) . 
3. РЕГРЕСС И В Н Ы Е.- Залегание горных пород, указываю
щее на  отступание моря.  Разрез регрессивных залегающих по
род характеризуется закономерным изменением фаций снизу 
вверх от глубоководных к мелководным ( ГС,  1 955) . 



-Залегание горных пород. выражающееся в последовательном умею,
шении площади р аспространения высоких и, следовательно, более моло
дых морских или озерных осадочных отложений выше поверхности несо
гласия (Ажгирей, 1 956. Близ!<. опред. в СГН, 1958) . 

Англ .  - off - lap .  
3 .  СО ГЛ А С Н О Е.- ! .  Такое напластование горных пород, при 
котором их поверхности п араллельны между собой, и при  этом 
соблюдается строгая стратиграфическая последовательность 
(С ГН, 1 958. Близк. опред. у Б аркова ,  1 954 ) . 

-Залегание горных пород, характеризующееся постепенным переходом 
.от слоев более древних· к более молодым (снизу вверх) без перерыва в 
накоплении осадков (ГС, 1 955) . 

2. Залегание друг на друге горизонтальных или наклонных 
слuев так, что п оверхности их между собой параллельны 
(Маза рович, 1 938) . 

АJнгл. - concordance, conformabi l ity, confoгmity, confoг
maЬ!e bedding. 

Син . :  з а л е г а н и е  к о н к о р д а н т н о е  ( Кейзер, 1 953; 
Попов, 1 938) , п л а с т о в а н и е с о г л а с н о е  (Левинсон
Лессинг, 1 923) . 
3 .  ТРА Н СГРЕСС И В Н О Е.- З алегание осадочных пород мор
ского п роисхождения на  размытой п оверхности более древних 
пород, сзидетельствующее о н аступлении моря на  сушу. Раз
рез трансгрессивного залегания пород характеризуется зако
номерным изменением фаций снизу вверх от мелководных к 
глубоководным ( ГС,  1 955. Близк. опред. в БСЭ, 2-е изд. ) . 

См .  также несогласие трансгрессu,вное. 
Англ.- tгausgтessive over lapping. 

С ЕРИЯ ОТЛОЖЕ Н И Й  РЕГРЕССИВ НАЯ.- Серия оТJюжений, харак
теризующаяся последовательной сменой в стратиграфической колонке сни
зу вверх мелкообломочных осадоЧных пород r.рубообломочнымИ, вызывае
мой вертикальными тектоническими движениями, направленными вверх 
(Ажгирей, 1 956) . См. также залегание регрессиеное. 
С. О. ТРА Н СГРЕССИ В Н АЯ .- Серия отложений, характеризующаяся пос
следовательной сменой в стр атиграфической колонке снизу вверх грубооб
ломочных осадочных пород более мелкообломочными, вызываемой верти
кальными тектоническими движениями, направленными вниз (Ажrире!t, 
1 956) . См. та�<же залегание трансгрессивное. 

П РО СТ И РА Н И Е  ПЛАСТА.- 1 .  Протяжение пласта в гори
зонтальном направлении (Неймайр, 1 904) . 

-Протяжение пласта или слоя в направлении, перпендикулярном к ли
нии падения (Соколов, 1842) . 

-Распространение пласта, определяемое линией lflересечения пласта с 
горизонтальной плоскостью. П. п. перпендикулярно к направлению падения 
(Кузн�цов, 1956) . 

-Направление любой горизонтальной линии вдоль плоскости напласто
вания (Холме, 1 949. Близк. опред. в СГН, 1958; у Баркова, 1 954) .  

-Наrравление пинии пересечения слоя с горизонтальной ппоскостью 
(Лнзс, 1 935. Близк. опред. у Биллингса, 1 949) . 



2. Линия пересечения горизонталь ной плоскости с поверх
ностью слоя (пласта )  горной породы, н аходящегося в наклон
ном или верпшальном положении (БСЭ, 2-е изд. Близк. опред. 
у Р. и Б .  Уиллисов, ·1 932) . См .  также линия простирания 
пласта. 

3. Направление слоя или пласта в отношении м ер идиана 
места, в котором дается наблюдение (Эйхвальд, 1 846. Близк.  
опред.  у Б рюкнера,  1 903; Иностранцева ,  1 9 14 ) . 

-Направление по горизонту (стороне света ) ,  в котором пробегает мыс
лимая горизонтальная линия по массе горной породы (Вальтер, 1 907) . См. 
также азимцт простирания. 

Англ.- stгike;  франц.- d i гecti oп ;  нем.- St гei cl1e11 . 
П РО СТ И РА Н И Е  КР И ВОЛ И Н Е Й Н О Е.- Простирание, при  
котором линия  простирания  изгибается ( Иностранцев, 1 9 1 4 ) .  
Син . :  П .  о г и б а ю щ е е. 
П .  П РЯ МОЛ И Н.Е й  Н О Е.- Простира н ие, при  I<отором линия 
п р остирания - прямая .1Jиния ( Иностранцев, 1 9 1 4 ) . 
Л И Н И Я П РО СТ И РА Н И Я .- Л иния пересечения н а клонной 
плос1юсти напл астования (сбр асывателя,  поверхности ,  огр а 
ничивающей жилу и т .  д . )  с горизонтальной плоскостью ( Ко
сыгин,  1 958) . 

Англ . - line of stгike, l evel couгse,  1 i п е  of Ьеаг iпg.  
Л .  П Р О СТ И РА Н ИЯ П Л А СТА.- Л иния  пересечения наклон
ного пл аста с горизонтальной поверхностью земли (Левинсон
Лессинг,  1 923) . 

- Горизонтальная линия че рез наклонный п л а ст (Обручев, 1 956) . 
- Горизонтальная .пиния на поверхности пл аста и.пи пересечение поверх-

ности пласта с горизонтальной .плоскостью ( Горшков и Якушева, 1 957. 
Близк. опред. у Буялова, 1 953; IJ СГН, 1 958) . 

См .  также простирание пласта. 
А З И М УТ П РО СТ И РА Н И Я .- Угол м ежду линией простира 
ния  и м ер идианом (Богданов , 1 954. Близ�< .  опред. в ГС, 1 955) . 

Англ .  - stгike a zimuth,  tгепd az imutl1 .  
П АД Е Н И Е  П Л А СТА.- 1 .  Наклон пл аста по  отношению к го
ризонтальной плоскости (СГН, 1 958. Близк. опред. у Соко
лова ,  1 842;  Эйхвальда, 1 846; Брюкнер а ,  1 903;  Нейм айра ,  1 904; 
Иностранцева,  1 9 1 4 ) . 

2. Угол м ежду пластом и горизонтальной плоскостью. 
П. п. измеряется в вертикальной плоскости, ориентированной 
под прямым углом к простиранию н а пластования ( Б иллингс, 
1 949 ) . 

-Угол, который образует с горизонтальной плоскостью наиболе� на
клонная линия, п рове.деннан на слое. Эта линия наибольшего наклона 
сама перпенднку.:�я рна к линии п рости р а н и я  слоя (Ог, 1 9 14 ) . 
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-Угол между плоскостью залегания и горизонтальной ПJIОСI<Остыо, из
меренной в плоскости, леж ащей п од прямым углом к простиранию 
(Р .  и Б. Уиллнсы, 1 932. Сходн. оп ред. у Лизса, 1 935) . 

См .  также угол падения пласта. 
3. Напр авление ( азимут) линии наибольшего уклона н а -. 

клоненного пл аста ( Б арков, 1 954) . С м .  также азимут падения. 
4. Одновременное направление м аксимял ьноrо н аклона 

книзу вдоль плоскости напл астования и угол между н аправ 
лением м аксим ального наклона и горизонталью (Холме,  1 949) . 

5. Линия ,  мыслимая  перпендикулярно к простиранию в 
плоскости горной породы (В альтер ,  1 907) . 

Англ .- d i p ;  франц.- p e n d a ge ;  нем.- Fа \ \еп .  
Син . :  н а  I< л о н  п Jl а с т  а ( Вальтер , 1 907) . 

П РОТИ В О ПАД Е Н И Е.- Максим альное п адение в направJiе
нии ,  противоположном общему региональному падению (Рас
сел , 1 958 ) . Син . :  п а д е н и е  о б р а т н о е  (Рассел , 1 958) . 
АЗ И МУТ ПАД Е Н ИЯ.- Угол между проекцией линии п адения  
на  горизонтальную плоскость и �1еридианом местности (Бог 
данов, 1 954) . См.  также направление падения пласта. паде
ние пласта. 
Л И Н ИЯ ПАД Е Н ИЯ ПЛ АСТА.- Линия пересечен и я  плоско
сти пласта с вертиr<альной плоскостью, перпендикулярной 
плоскости пл аста .  Л .  п .  п .  перпендику.тiярна  к линии простира
ния (СП-I, 1 958) . 

-Линня максимального у1\лона п .1 аста и перпе1-1ди 1\уля рная  к J11н1 fш 

простирания (Левинсо 1 1 -Лессинг, 1 923) . 
-Перпендикуляр,  проведенный к линии п,ростираннп в пJюскости пласта 

(Обручев, 1 956. Близк. о.п ред. у Баркова, 1 954; Буялова, HJ 53; Горшкова 
и Якушевой, 1957; Неймайра, 1 904) . 

Л И Н ИЯ ВОССТА Н ИЯ ПЛАСТА.- Линия ,  лежащая в пло
скости пл аста, перпендикулярная к линии простирания и на 
п равленная в сторону, обратную линии падения ( Богданов,  
1 954 ) . 

Англ .- l i пe o f  cl i p ;  франц.- l i gпe de peп d a ge ;  нe�1 .
Fa l l i n ie .  
Н А П РАВЛ Е Н И Е  ПАД Е Н ИЯ ПЛАСТА.- 1.  Н апр авление, 
пер пендикул ярное J< простиранию и идущее от высоких к бо
лее н изким точкам в плоскости н а пл астования ;  направ;rение  
наибол ьше�-о н а клона п.1 аста ( Косыгин ,  1958. Бл изк. опред.  
у Богданова ,  1 954) . 

· 

2. Точка :\омпаса,  к кото1юй на1правлено падение п.1аста (Соко,1ов, 
1 842) . 

. . 

-Сторона rор11зонта, в которую наклонены слои ( Кузнецов,  1 956) . C�r .  
также азимцт падения. 

УГОЛ ПАД Е Н ИЯ ПЛАСТА.-- 1 .  Угол, образуемый плоско
стыо н а пл астованин и горизонтальной плоскостью, измеряе
м ы й  в напр авлен н и  падения ( Косыгин, 1 958 ) . 
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-Уголь, который образует данный слой, или группа слоев с горизон
тальной плоскостью (Иностранцев, 1 9 14 .  Близк. опред. в СГН, 1 958: у 
Эйхвальда. 1 846; Яковлева, 1 948) . 

-Угол между линией падения и ее проекцией на горизонтальную пло
Сl\ость ( Горшков и Якушева, 1957. Близк. опред. у Баркова, 1 954) . 

См.  также падение пласта. 
2 .  Самый большой угол наклона между плоскостью залеril 

ния и горизонтальной плоскостью ( Р .  и Б .  Уиллисы, 1 932) . 
-Наибольший угол, образуемый плоскостью пласта (подошвой ИJ!И 

кровлей) с горизонтальной плоскостью (Буялов, 1953) . 
3. Отклонение наблюдаемого падения от горизонтального направления 

(Вальтер, 1 907) . 
4. Угол наклонения пласта к горизонтальной или вертикальной линии 

(Соколов, 1 842) . Син. : У. н а к л о н а  п л а с т а  (Соколов, 1 842) . 

Англ.- aпgle of dip; франц.- angle de  pendage ;  нeм.
faJ lwinkel. 
Н ЕСО ГЛ А С И Е.- 1 .  Термин,  обозначающий н ал ичие между 
двумя свитами или ·формациями эрозионного перерыва или 
прекращение отложения осадков . Иногда термин  употребляет
ся для обозначения залегания порпд с. угл овым несогл асием ,  
иногда им  обозначается время,  необходимое для _обр азования 
несогласия (Лизе, 1 935) . Син . : н е с о г л а с н о е  з а л е г а н и е  
(CГI-I ,  1 958) . См .  также несогласное напластование. 

2. Поверхность денудации или перерыва, которая обычно 
отделяет наиболее м олодые пласты от более древних ( Бил
лингс ,  1 949) " См.  также поверхность несогласия. 

Англ .  - non-conformity, unconform ity, d isconformity, d is 
cordance. 
Н. АЗ И М УТАЛ Ь Н О Е.- Несогласие, образующееся в тех слу
чаях, когда толща с.'lоев, лежащая н ад данной поверхностью 
несогласия, подвергалась затем скл адкообразованию в на 
правлении, отл ичающемся по  азимуту от направления склад
чатости, зафиксированной рассм атриваемы м  угловым tiесогла
сием (Ха ин ,  1 954 ) . 

- Различие простираний контактирующих свит (Богданов, 1949) . См. 
также несогласное напластование . 

. Н .  В Н А П Л АСТО ВА Н И И .- Несогласное налегание одной 
толщи пород н.а другую ( .Ж::емчужников ,  1 950) . См. также не
согласие. 

П р  и м  е ч. )l(еычужников ( 1950) термину Н. в н. противопоставляет 
термин несогласная слоистость (наслоение) .  

Н .  В Н УТ Р И ФО РМА Ц И О Н Н О Е.- Угловое несогласие, воз
юшающее п сериях I<осослоистых пород (Богданов, 1 949 ) . 
Син : .  Н . л о ж н о у г л о в о е  ( Буялов, 1 953) , Н . л о ж н о е  
(Богданов, 1 949 ) . 



Н .  Г ЕО ГРАФ И Ч ЕСКОЕ.- Н есогласие, отмечае мое по n1 ел ко

м асшт а б н ы м  геологпческим 1<артам и в ы р ажающееся в среза
нии линией нижнего контакта какого-л ибо я руса или отдела 
неско,ТJ ыш х  бол ее древних я русов или отделов (Хаи н ,  1 954 . 
Близ!\ .  ол р ед . у Ажгир е я ,  1 956; Богданова, 1 949;  Буялова, 
1 953) . 
Н .  Д И А П  И РО В О Е.- Н есогласие ,  связ ан ное с обр азовани ем 
51дра протыкан и я  и н аблюдаемое в доль контактов этого я дра 
с норм ально зал егающим и слоя м и  крыльев (Хаи н ,  1 954) . 
Н .  Д И С ГАРМО Н И Ч Н О Е.- Н есогласие,  возникающее в р е 
зультате процессов о:л адкообр азования, обусловленных рез-
1шм и  р а зш111 и я м и  пл а стичности смежн ы х  стратиграфических 
горизонтов . В ысокопл астичные слои претерпевают более и н 
тенсивное с111ятие,  чем подстилающие и покрывающие их м а
лопластичные породы ( Хаин ,  1 954 ) . 
Н .  Д И СЛ О КА Ц ИО Н Н О Е.- То же, ч т о  тектонический кон 
та1<т; излишний тер м и н  ( Г С ,  1 955) . 

Англ . - t ectonic or structш a l  unconfoгшity. 
Н. И НТРУЗ И В Н О Е.- Н есогласие,  обязан ное внедрению м аг
� 1атичесЕого тел а со см ятием в мещающих слоев,  не затраги
вающим вышележащие пласты ( Х аи н ,  1 954) . 
Н .  КРА Е В О Е.- Несогласие,  проявляющееся по края м  бас
сей н а  осадкона1<опления и з аключающееся в последователь
ном уменьшении м ощностей и в ьшлиниван и и  отдельных гори
зонтов разреза с образованием · очень сл абых угловы х  
несогласий и трансгрессивных перекрыти й .  Н .  к .  обр азуется в 
резуJ1 ьтате уменьшения амплитуды н исходящих волновых дви
жений 1 <  краям тектонических депрессий и н еоднократного 
проявл е н и я  з;�есь перерывов , вызванных общим и  колебан и я м и  
( Х а и н ,  1 954 ) . 

Н. Л И Т ОЛ О Г И Ч ЕСКО Е.- Литологический переход от верхней формации, 
зазерш<i ющий нижнюю серию, к нижней формации, начинающей верхнюю 
серию, выражающей oдl'Iy из форм вещественного перехода от одной фазы 
орогенеза к другой (!(азаринов, 1 960) . 
Н. Л ОЖ Н О Е.- 1 .  Угловое несогласие между пачками и свитами осадоч
ных пород, вызывающееся тектоническими деформациями, которые про
изошли значит ельно позднее согласного отложения обеих свит (Ажrирей, 
1 956) . См. таюке Н. дисгар.мони•тое. 

2. То же, что Н. бНутрифор,национное по Богданову. 

Н. МЕСТ Н О Е.- 1 .  Несогласное з ал еган и е  толщи осадочных 
пород н а  р а зм ытой поверхности бол ее древних толщ, н аблю 
даемое л и ш ь  в отдель н ы х  местах н а  р ассм атриваемой терр и 
тории .  Н .  м "  с выпадением части р аз р ез а, большей частью 
бывает приурочено к сводам анти клиналей,  в м ул ьдах же 
синr<ли н аJ1ей  н аблюдается более пол н ы й  р азрез с согласным 
:>а.ттега нием тех же толщ. Н .  м .  об разуется в процессе складча-
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тости, 1<огда отдел ьные уч а ст к и  11:руп н ы х  антиклинальных 
структур в ы ходят из-под уровня rюды и р а з м ы в а ются . В син
J<л.инальных ж е  стру�ау р а х  в .это в р е м я  п р одолжают н а капли
в аться осадки ( ГС ,  1 955. Сходн. опред .  у Б илл11 н гса,  1 949; 
Буялов а ,  1 953;  Косы г и н а ,  1 958) . C II н . :  Н .  J J  о к а л ь  н о  е ( ГС ,  
1 955 ) . 

2. Обычные угловые несогл асия,  р а сп ростр аненные тол ько 
на н ебольших площадях.  К этой группе относятся несогл а 
с и я  в зонах круп н ы х  р азломов и в зонах смнти я ,  где с р а в н и 
тел ьно интенсивные тектонические движения п роисходят чаще, 
чем в окружающем р а йоне (Ажгирей ,  1 956) . См. т а кже Н . . 11г
ловое местное. 

Англ .  - !оса!  unconfoгmity. 
Н. Н ЕТЕКТО Н И Ч ЕС К О Е.-- Несогласия, обязанные своим 
п роисхождением э кзогенным п р оцессам и связ а н н ы е  с прояв
лением косой слоистости, н а п оро м  л едникоЕ, от т а и 1> а1-1 11е'1'1 

м ер зл ых гр унтов и неравном е р н ы м  уплотнением гл ин ( п о  

Х а ину, 1 954 ) . С и н . :  э к з о т е к т о н и ч е с к о е  н е с о г л а с 11 е  
( Х а и н ,  1 954 ) . 
Н .  ПАРАЛ Л ЕЛ Ь Н О Е.-- Несогл асие, в ы р а женное перер ы вом 
в сер и и  вполне п а р аллельно пл астующихся слоев ( Богданов, 
1 949, Сходи. опред. у Буяло в а ,  1 953;  Х а и н а ,  1 954; Кос ыгина,  
1 958) . С иt1 . :  Н .  с к р ы т о е  ( Усов, 1 940) , Н .  с т р а т и г р а ф и 
ч е с 1< о е  (Мушкетов , 1 935;  Тетяев,  1 934) , н е с о о т в е т с т 
в и е ( Б иллингс, 1 949;  1\р у м б ей н  и Слосс, 1 960 ; Ш р о к ,  1 950) , 
Н. э р о з и о н н о е  ( В а ссоевич,  1 95 1 ;  Х а и н ,  1 950, 1 954-) . 

С м .  также несоответствие. 
Н. П ОД ВОД НО- О П ОЛ З Н Е В О Е.- Н есогл асие,  соп р о вож-

' . 
дающее р ост с кл адок н а  дне п р одолжающего погружаться и 
н а каплива ю щего осадки б а ссейн а. В р езультате спол з а н и н  от
дел ьных п а ч е к  сл оев в ышележ ащие слои зал егают несогл асно 
с б олее п ол оги м н а 1<л оном либо н а  см ятых слою:, либо ( бл и же 
к своду' п однятия )  на более r<рутоп адающих отложенш1 х  по
дошв ы  у к а з а н ного п а кета (Ха ин, 1 954 ) . 
Н .  РАЗ Р Ы В Н О Е.- Н есогл асие,  обра зующееся 13 том случае, 
н:огда тектонические р а з р ы в ы  п р и водят 13 сопр и косновение 
залегающие с р а злич н ы ы  н а кл о 1-юi\1 свиты, первично р аспоJi а
гавш иеся вполне п а р аллельно друг другу ( Х а и н ,  1 954) . 
Н .  РАССЕЯ Н Н О Е.- Н есогл асие,  обра Зующееся п р и  р а з в и 
т и и  складок во врем51 н а копл ения осадков 1 1  п огружен и я  дна 
б а ссей нов.  С кл адкообр азование,  п роисход51 щее одновр е м енно 
с осадкон а коплением , п р иводит 1-:  тому, что ЩJ евнне сл о 1 1  
имеют бол ьший н а 1<л он, ч е м  м ол одые. Н .  р .  устанавливается 
л и ш ь  п утем с р а внения элем ентов залегания слоев, относител ь 
но далеко отстоя щих друг о т  друга п о  р аз р езу. Н .  р .  в сегда 
.ттокально, п р иурочивается к свод а м  а нтикл и налей 1 1  зату х а ет 
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в направлении смежных му.11ьд (Хаин ,  1 954. Сходн. опред. у 
Ьуялова ,  1 953) . Син . :  Н .  д и с п е р с н о е  (Хаин ,  1 954 ) . С м .  
также залегание плащеобразное. 
Н. Р Е Г И О Н АЛ ЬН О Е.- Несогласное залегание толщи 11л и  
i \Омплек.са толщ н а  нижележа щих породах различного возра
ста ,  наблюдающееся на обширной территории.  Н .  р .  в·озника
ет,  когда н а  раз·мытых, иногда сильно дислоцированных более 
древних образованиях п роисходит накопление более молодых 
отложений,  т .  е .  при  двухъярусном строении участка земной 
1\оры. Верхний ярус может ложиться на  нижний разными го-
1:. изонтами .  П р и  повторяющемся Н. р. возникает трех- и че
тырехъярусное сr.роение. П оверхность несогласия р ассматри
вается при это 1 как дену дационная, которая образуется в 
период р азрушени я ,  вышедшего из-под уровня моря нижнего 
яруса .  Н .  р. чаще всего связано с перестройкой тектонического 
1 1 J1 ана  какого-либо региона ( ГС ,  1 955. Близк. опред.  у Косы
r и н а ,  1 952, 1 958) . См.  также Н. угловое регuон.альн.ое. 

Англ .  - гegioпa l  u псопfогшitу ог d isconforшity. 
Н .  С КРЫТОЕ.- 1. Несогласие, в котором в силу р азных при
чин точное положение поверхности несогласия установить не
возможно (Богданов, 1 949 ) . 

2. Изменение с глубиной углов наклона ,  образующееся 
r,и1едсrвие роста складки п р и  непре1<ращающейся седимента
ции (Нал ивкин,  1 936. Сходн. опред. у Буялова ,  1 953; Косыги
на, 1 958) . См .  таюке Н. рассеян.н.ое. 

3. Несогласие, отвечающее более или менее крупному континентально
му перерыву при отложении осадков, хотя последние кажутся залегающи
ми параллельно друг другу, т. е. как бы согласно (Усов, 1 940, 1 936) . Син . : 
в т о р  и ч н о  е с о г л а с и е (Усов, '1936) . См. таюке Н. параллельное. 

4. Форма несогласия, при котором в связи с отсутствием слоистости 
в более древних породах невозможно установ111ъ разщ'ры неформацнн по
следних (Ажгирей, 1 956) . 

Англ. - noп-evident discoпfoгшity. 
Н. СТРАТИГРА Ф И Ч ЕСКОЕ.- 1 .  Несогласие, выражающеесп в то:11, •по 
две пачки могут лежать совершенно параллельно друг другу, но ыежду 
ними не будет стратиграфической последовательности (Кузнецов, J 956. 
Близк. опред. у ·вуялова. 1 953; в ГС, 1 955) . См. также Н. п а  р · а  л л е .'I 1,-
11 о е .  

2. Несогласие, возникающее как  определенный этап в истории разви
тии структуры, где новая структура п риходит на . смену старой. Поверх
ность несогласного напластования непараллельна слоям ниже.l!ежащей сви
ты, всл!:'дствие чего один и тот же базальный горизонт новой свиты лежит 
ни разных горизонтах древней; в то же время эта поверхность щ� р�л.l!е:iь
на слоям вышележащих свит (Тетпев, 1934) . С�1. также у r л о 13 о е н е
е о г л а с и  е. 

Англ .  - stгatigгaphic  d iscoпfoгшity о г  Lшcoпfoпnity. 
1-1. СТРУКТУ Р Н О Е.-- НесогJ1 а сие, при 1шгором более моло
дые отложения н а  территории всего или большей ч а сти геоло-
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! 'Ического региона лежат на  тектонически нарушенных (смя
тых в складки и р азорванных)  более древних отложениях и 
поверхность несогласия срезает тектонические структуры ниж
него этажа .  При I-I .  с. более молодые отложения, слагающие 
верхний этаж, м огут залегать горизонтально или также быть 
смятыми в складки. Н.  с .  возникает в результате проявления 
фазы складчатости ,  за  которой следует разрушение дислоци
рованных пород и срезание сложенной ими тектоническuй 
струrпуры, затем опускание нижнего этажа и накопление на 
н е м  более м олодых отложений. Если процесс п овторяется, об
разуется несrюлы<о структурных этажей, разделенных поверх
ностями Н. с.  ( ГС,  1 955) . 
Н .  Т Е КТО Н И Ч ЕСКО Е.- Несогласное залегание, дающее со
прикосновение двух р азличных структур, возникающее в ре
:�ультате того или иного нарушени я залегания (Тетяев, 1 934 ) . 

-Несогласие, характеризующееся наклонным положением нижней пачки 
пластон и гор1:зонтальным или под другим углом залеганием пластов верх
ней пачки ( Кузнецов, 1 956) . 

См. также Н. цгловое. 

Англ. - tectonic or stгuctu гa l  uпconfoгшitv. 
Н. Т. ВТО Р И Ч Н Ы Е.- Несогласия, возникающие после обра
зования данной серии осадков.  К Н. т .  в .  относятся Н. дucгap
.iltotUlЧJ-tыe, разрывные, диапировые и интрузивные ( по  Хаину,  
1 950, 1 954) . 
Н .  Т. П ЕР В И Ч Н Ы Е.- Несогласия, возникающие в процес
сах отложения и р азмыва .  но без участия п оследующих зна
чительных п еремещtний, приводящих к тектоническим кон
тактам.  К Н. т .  п .  относятся Н. эрозионное (параллел ыюс) . 
прилегание параллельное, облекание плащеобразное, Н. гео
графическое, Н. краевое, пеvекрытие тvансгvессивное и 
несогласное, прилегание регрессивное, угловое, Н. ази;н,уталь
ное, Н. рассеянное (дисперсное) , Н. 11одводно-011олзнсвое ( по 
Хаину, 1 952, 1 954) . 
Н .  ТРА Н СГР ЕСС И В Н О Е.- Несогласие, связанное с посте
пенным расширением бассейна .  отл агающего слои после пере
рыва осадконакопления ,  и выражающееся в том, что м олодые 
cJJoи надперерывной толщи имеют более широкое р аспростра
нение, чем нижележащие, и переходят с них непосредственно 
на  поверхность несогласия.  Н .  т .  м ожет быть параллельным 
и угловым ( Косыгин ,  1 958) . См .  также залегание трансгрес
сивное. 

Англ. - unconfoгшabl l ity of оvег!ар ,  unconforшity of traus
gression. 
Н. УГЛ О ВО Е.- l .  Несогласное залегание, при котором н и ·  
жележащие породы дислоцированы сильнее, нежели покры
nающие их  отложения .  Разница в углах наклона н иже- и 
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вышележащих пластов поЕазывает величину углового несогл о • 

сия (СГН ,  1 958. Близк. опред. у Б огданова,  1 949; Б илщшгса ,  
1 949; Шрока , 1 960;  Бронгулеева ,  1 953; Буялоnа,  1 953; Хаина,  
1 954;  Косыгина ,  1 958 ) . Син . :  н е с о г л а с и е  с т р а т и г р а
ф и ч е с к о е  ( Тетяев, 1934 ) . 

2 .  Такое залегание двух свит одна н а  другой, п р и  котором 
yroJJ на 1<ло1-1а н азимут простирания  каждой из них разл ичны.  
( Страхов, 1 948) . См .  такж е  Н. азимутальное. 

3. Несогласие, при котором более молодые горизонтально залегнющие 
отложения подстилаются слабо нарушен ны111и (наклоненными под углом) 
более древними отложениями. В отличие от стру1'турного несогласия 
!-!. возникает вследствие колебательных, а не складчатых движений и ыо
жет переходить в стратиграфическое несогласие ( ГС, 1 95-5) . Сии.: н е  с 0-
1· л а с и е т е к т о н и ч е с к о е  ( Кузнецов, 1956) , з а л е г а н и е  н е с о 
г л а с н о е (Ажгирей, 1 956) . 

См. также напластование несогласное, напластование пере,��еююе. 

А.н гл . �- a n gu laг  uпconfoгшity ог cl i sp l a cement,  c ] ino- t1 11-
confoгmiiy. 
Н. У. ВТО Р И  4 Н О Е.- Несогл асие, возникшее в процессе де
ф о р м а ц и и  уже отложившихся толщ обычно в результате на·  
д в н г а н и я  одной части структуры на  другую - н адвиги,  взбро
с ы ,  ш а р ь я ж и  ( Страхов, 1 948) . Син . :  Н .  т е к т о н и ч е с к о е, 
i-J . э п и г е н е т и ч е с к о е  ( Страхов,  1 948) . С м .  также Н. те1{
топuческие вторичные. 
Н .  У. М Е СТ Н О Е.-- Угл овое несоr.пасие, п роявляющееся н а  
небольшой площади ( Буялов 1 953) . С м .  также несогласия ме
стные. 
Н . У. П ЕР В И Ч Н О Е.-- Несогл а сие,  разделяющее две свиты 
р а з ного возраста и возникшее в процессе их  формирова нш; 
(Страхов , 1 948) . 
Н �  У. Р Е Г И О Н АЛ Ь НО Е.- Угловое несогласие, прослеж ивае
мое на значительной терр итории ( Буялов, 1 953) . См. та ю1<е 
Н. региона.�ы-tые .  

Н ЕСООТВ ЕТСТВ И Е .- Несогласие, при котороы форм ации и а  протнво·· 
положных сторонах  несогласия параллельны. Н. охватывает большие нло
щал.н Ii соотпЕТствует значительному интервалу в ремени (Биллинrс, 1 949. 
Близк. опред. Шрока, 1 950; Крумбейна и Слосса, 1960) . См. также несогла
сие параллельное. 

П О В Е РХ Н О СТЬ Н ЕСО ГЛ А С И Я .- Неровна я  поверхность , по 
которой соприкасаются два компле:<са р аз новозрастны�� по
род. П.  н .  возниЕает и л и  s результате р азрушения денуда
ци о н н ы 11 1 и  п роцессами более древних пород, на которых з а тем 
отл агаетсп более мол одой 1<омплекс, и.пи при р азрывных н ару
ш ен иях . В пе·рвом случае П. н .  сJJужит поверхностью р азмы
ва ,  во втором - поверхностью тектонического контакта ( ГС ,  
1 955) . 



- Поверхность, отделяющая более молодой коыплекс горных пород от 
древних, ранее днс.ттоцированных (Аж гирей, J 955) . 

П Р И Л Е ГА Н И Е.- Взаимоотношение между др евни м и  и мо 
л од ы м и  породам и п р и  цнгрессивном зал егании, а также в дру
гих слу q а ях сохранения поверхности р асчлененн ого древнего 
рельефа под молодой свшой пород (-Ажrирей, 1 956) . 
П .  Н ЕСОГЛАС Н О Е.- Прилега ни е  слоев с угловыл1. несогла

си е.м ( Богданов,  1 949. Блнзк.  опред. у Косыгина,  1 958) . 
П.  ПАРАЛ Л ЕЛ Ь Н О Е.- 1 .  Прилегание ,  возн ик ающее при 
форми рова н и и  осадочных  тол щ н а  уч астк ах резко выражен
ного рельrф J  путем постепенного запол нения пониженных 
участков, пpr r  это111 слои сохр а няют п ар аллельное залегание 
(Богда нов,  1 949. Б л и з �< .  опр ед. у Ха и н а , 1 954 ; В <.1ссоевича ,  
1 952;  Ажгн р е�I ,  1 956) . 

Син . :  П .  с о r л а с  н о  е ( Богданов, 1 949 ) . 

П. РЕГРЕСС И В НОЕ.- Прилегание слоев, характеризующееся пос.ттедов а 
тельным отступление�-1 береговой линии и, стало быть, гранпц страт11rра 
физI1чесю1х rор11зонто!! к центру бассейна (Хаин, 1 954·) .  
П. ТРАНСГРЕСС И В НОЕ.- Прилегание СJ1оев, образующееся в . том слу
:1ае, когда погруж:енне после подюпия п роисходIIт очень быстро 1 1 застает 
рас,шененный, еще не срезанный а б р азией рельеф н когда наблюдается по
следова·1 е.r�ьное р а сширение контуро;з т r ансгрессирующего бассейн а во 11ре
мени, т. е. П \)!{ н а р астающей rнrтенсн вности ННСХОЛ,ЯUШХ волновых .'lВШке
IIИЙ (Хаин. 1 954) . 
ОБЛЕКА В ИЕ ПЛАЩЕОБРАЗНОЕ.- Ч а стныii CJ!yчaii параллельною при

лег:11, ш1, вырюкающийся в на клонно/.1 о:,1ожснин осидr;ов на Ci\.1oн;i :; эrо
зионного выступа (Хаин, 1 954) . 
ПЕРЕКРЫТИЕ ТРА НСГРЕССИВ НОЕ.- f(раевое несогласие в крупноы 
плане. Трансгрессивнан свита п о  направлению к краю бассейна лож1пс;; вз 
псе более древние горизонты, послел,овате.тrьно срез а я  абра ди.рованные rо
:rовы пластов (Ха ин, J 954) . 



СКЛАДЧАТЫЕ СТР УКТУ РЫ 

CJ(J! AД I(A.- 1 .  Изгиб в слоистой толще (до  обратного паде
ния ) , образовавшийся 11следствие пJтасп;ческой дефор маuии 
(Мих ай.лов, 1 958) . 

· 

-Один полныii перегнб пластов в обратное падение (Муш1<етов, 1 929) . 
-Изгиб пла стов (Данилович , 1 960) . 

Англ .- fol d ;  франц.- p l i ;  нем.- Fa lte. 
2 .  Любой по масштабу и характеру строения изгиб слоис

т ых толщ, за исrи1ю1iеннем форм облеr<ания  и выполнен ия  
( Бронгулеев, 1 949 ) . 

- Любой по мас шта бу и · происхождению 1 1зrиG земной коры 11.1 1 1  о;щой 
J IЗ Ci.' обр:1ОЧС'!\ i\a !\ Эf1ДОГ€ 1 1 НGГО, T 3 i{ J J  �ICtOl"l' l l l !OГO п роисхо;·j·�Д�Н ! i Я  \ :{ D IJH ,  
1 957) . 

З . Волнообразные 11згибы пластов горных пород, возник
шие под воздействием р азличных тектоничес1сих движений I<aI< 
в слоистых осадочных свитах ,  так и в ы асснвных толщах маг
м атпчесю-1х образований (Богданов, 1 954. Близ1с спред. у 
Кvзнецоnа ,  1 9.56;  в БСЭ,  2-е изд . ;  ГС,  1 955; у Нейма йра ,  1 904) . 

- Двустор ошшii нзгиб cJJoeв (Левинсо н - Л ессинг, 1 923) . 
-Сочетание седла и 1'отловuны ( Кейльгак, 1 903) . 
П р  и м  е ч" Основ.вые типы С. :  С. антu/\лuнальные (m-tтu1'линали) 1 1  

С. СU/-l/\Лllнальные ( сшщлиflали ) .  J\'1.орфоJiогические типы С. многочисленны. 

В за висимости от наю1он3 oceвoii поверхности и крьтьев С. относительно 

горизонтальноi-i плос1,остн различаются: С. прямые, .'tа1'лонные (1'осые),  
опро1'ин.утые, .1еJ!са•ще и перевернутые; по форые за�ша и п·аправлению па

дения 1<рыльег. - греб.чевидNые, веерообразные н 1сороб 1штые; п о  н а клону 
:·:оы.nьев - полопrе ; :  1<рутые; г:о отношен:!Iо д:шны к uшрпне - С. ли!lей
NЫР., брnхис1,ладки 1 1  1;у11ола (,;�ульды) и т. д. 

- Сущестпуют �1ногочJiсJiениые генетичесюrе I<лассиф!шацпи С" р а з р а б о 
танные в соот1Jстст1шн с темп пли 1шьв�и н�1<тоm1ческимн 1<01-щепциям: : .  
!-J нже IJ хроноJJоп1ческоii последонате.1ыюстн приведl'иы н а н более Jiз.вест 
ные клaccпrjmr<aцIIп. 

Э. _;,.рган ( 1'93б) -- С. nо1<:,рова, С. г,�убинные. Г .  Шт11J1,1е (Н. S l i l ie, 
1 92,1) - гер,нтютипные и альпurютumiые. Х. М. Невин (Ch. М. №'.' i п ,  
1 942)  - платфор.неюю.<; ч геосиюслина.лыtая с1'лад•tатости. В.  В .  Белоусов 
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( 1 945, 1 948) - склад•�атости полная (гололюрфная), нрерывистан (ид.ио
.норфная) и про:л1ежуто11ног.о, или перех@дного тш1а (гребневидная, шш 
эжеtетивная, и tеоробчатая, плн дежеtетивная). В.  В .  Белоусов ( 1 9'58) -
С. глыбовые, С. нагнетания и С. общего с.1!ятия. 1':\. П .  Бнлтшгс ( 1 9419) -
сtелад•�атости изгиба, течо:.чия, с1;алыасишя (скольжения) и складчатость, 
сЕязанная с вертикальными движен115щ11  В. В. Бронгулеев ( 1 949) - С. ре
гионпльных и ло1шлы-�ых �;олебаний 11  С. те,�ения. В. В. Бронгулеев 
( 1 9:18) - С. 1m ам11овые, С:. коробления и С. те•lения. Г. Д. Ажгнрей 
( 1 954, 1 956) -- С., образованные в свяs11 с тангенциальным сжатием, и 
С.,  образованные в сnязн с та нгенциалыrы!I! растпжением. А. С. Михг.й
лов ( 1 954, 1 958) --- поверхностная (покровная) и г,1убrтная с1с·1ад•tатостн. 
В. Е. Хаин (11 957) - С. экзогетще и С. Э1iдоге1и1ые. 
ЗАМОК СКЛАД К И .- Зона смыкания крыльев в ат1шлинаJiь 
ной и синклинальной складках ;  соответствует iliecтy общего 
перегиб а  слоев в верхней части анпшлинаш1 ИJI И в нижней 
части сшшлинали ( Богданов ,  1 954. Близк оп ред. у Ажгирея , 
1 956; У сова,  1 940; в ГС, 1 955) . 

Англ.- keystoпe of tod J ;  франц.- clef de yoCt're; не1, 1 .- Fn l 
teпbieguпg. 

-Изгибы c1<J1aдol\. Р азличаютсп з а  м о 1\ а и т н " л и  н а  .11 ь н ы й 11 
с и н  1< л и  н а  л ь н ы  й ( Or, 1933 ) .  

Син. к и л ь  с к л а д  к и (Ажгнрей, 1956) . 
2. Линия перегиба, получаемая прн продо.11жени11 крыльев с1<ладю1 n u  

их взаимного пересечения ( Буялов, 1 953) . 

Син . :  ш а р н и р  с 1< л а д к и ( Косыгин, 1 952, 1 958) . 
В Е Р Ш И НА А Н Т И КЛ И НАЛ Ь l-Ю И  С К:Л АД КИ.- М.ес; е� со·  
единения крыльев (Иностранцев, 1 9 1 4 ) . 
Д Н О  С И Н I(Л И НАЛ Ь Н О й  Сl(ЛАДКИ.- М.есто соеди 1 lе+1 �1я 
крыльев ( Иност р анцев, 1 9 1 4 ) . 
С ВОД С К�ТJАД КИ.- 1 .  З амок антикл инаJJ I I  ( по Бог.:\а нтзу,  
1 954, и Ажгирею, 1 956) . 

2. Наиболее п риподнятая часть складю1 ( Буялов, 1953. Близ!\ .  оп рел. 
у Б аркова, 1 954) . 

Англ .- а гсh ;  франц.- (voute de Lanl. i c l i п a J ) ; н е �1 . - Ge
\VOlbeЬieguпg. 
С. ПОДНЯТИЯ Д Р Е В Н И Й. - Свод, совп адающий с миюн1у
мом мощности данного горизонта или участком полногп е :'о 
вьшлиюшания (Хаин ,  1 954) . 
С. ПОДНЯТИЯ: С О В Р ЕМЕ Н Н Ы И .- Свод, соответствующий 
наи более повышенной части складки данного горазон1·а (Ха
ин, 1 954) . 
К Р ЫЛ ЬЯ СКЛАДКИ.- 1 .  Стороны складки , соединяюшие 
замки смежных складок ( пс Богданову, 1 954. Близк.  опрел. 
у Ога , 1 9 1 4 ;  Обручева,  1 956; В альтера ,  1 907) . 

2. Стороны с1<ладrш, протягивающиеся от осевой поверх
ности одной складю1 I< осевой поверхности соседней (Би .п 
лингс, 1 949. Близк.  ОПJ ) еД. у БарковD ,  1 954) . 
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А н г.ТI .- l i mb of fol d ;  ф р а нц.- f l a nc du ре! ; нем.-,- F l i."1 ge l ;  
исп . - П а псо de i n  p l eg a ш i e nto. 

К. С. Н ОРМАЛ Ь Н О Е.- KpыJi o  оп рокинутой или лежачей 
складки, в кото роы слои сох р а няют естесвенную последо в а -
1 ел ьность ( Ог, 1 9 1 4 ; 1 933. Сходн . о п р ед. п о д  н азванием I< р ы 
J I  о с I< л а д к и в и с я ч е е  д а н о  в С ГН , :! 958) . 

А н гл . - погmа! l i ш b ;  ф р а нц.- f l a п c  погш а l ;  нем.-пог
m а lег F l u ge l ;  исп.- f J a пco norm a l .  
1(. С .  О П РО К И Н УТО Е.- Крыло о п р окин утой или лежачей 
скл адки,  в которой слон лежат в обратно!ll п о р ядке, т .  е. бо
л ее др евние слои лежат на более нов ых ( Ог, 1 9 1 4 ; 1 933. 
Бл изк.  оп р ед. у У сов а ,  1 940; в СГН, 1 958) . 

Англ .- overtuгn e d  J imb;  ф р анц.- f i a пc г enverse ; нeм .-
ij beгkipteг F l u ge l .  

К .  С О ЕД И Н ИТ ЕЛ Ь НО Е.- И зогнутая ч а с ть п л астов в о  флек
суре (Неймайр,  1 904. Близк.  оп ред . у И IIостр анцева,  1 9 1 4 ) . 

Англ.- ш i d d l e  l imb ( uпdeг l imb) ; франц.- fгапс m ed i a п .  
F г а п с  d e  гессогсlеmепt;  нем.- ш itt leгe r  F i.i ge l ,  \TeгЬ i п d u п gs
s c lienke l .  

ЯДРО С КЛАДКИ.- Внутренняя ч а сть ст;л а д1<И, сложе1-1 1 1 а я  
в а нтиклиналях более древними сло я м и  п ::> р од с р а в нител ьно 
с воз р асто!l'I пл а стов , составляющих внешнею ч а сть скл адю1 ,  
а в синкл иналях - более м ол оды ыи ( п о  У сову, 1 940. Близ к .  
о п р ед. у Б иллингса,  1 949;  в Г С ,  1 955;  C ГI-I ,  1 958) . 

Англ .- саге of fol d ;  ф р анц.- noy a u  cl e p l i ;  нем . - F <! ! t e п 
keгn .  
Я .  С ЕДЛА.- Часть седла, которап обра зова н а  бо.!ее древними пластами 
пород сравн ительно с возрастом пластов, соста в.'t п ющих внешнюю его 
ч асть (Кейльгак, 1 903) . 

А н гл . - core of f o l d ;  ф р а нц.- n oy a u  cle p l i ;  н е м . - F a lteп
keгn. 
Я.  Д ИА П И РО ВО Е.- На рушение, вознш<шее в р езуJ1ьта те 
очень с ил ьного выжим а н и я  п л а стичных п е р ед и перетека н и я  
их под землей и з  одн ого м еста в другое. Дн а пир ов ые колонны 
бывают вертикалы1ьн1и и изогнут ы м и .  В вер х ней ч а сти о н и  
иногда утол щаются и п олуча ют грибообразную форму. В н е 
кото рых случ аях переж и м а ются у .  основа н и я  и п р и н и м а ют 
с]трму перевернутой к а п.1и. В пл а не кол о н н ы  и ы еют к р углую 
1 1ли эллипти ч ескую форму. Иногда ядр а п ротыкания и м еют 
в ытя нутую форму и п р едставляют н а r�л он ные н е п р а нильные,  
л инзообр азные тел а .  Типичные Я . д. и мею �� форму более или 
м енее к р утых гребней,  конусов,  цилиндров или коло н н  ( Бе
лоусов, 1 954. Близк.  оп р ед. у Ха и н  а,  1 954 ; в ГС, J 955; С Г Н ,  
1 958) . Син . :  Я .  п р о т ы к а н и я . 
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П О В ЕРХНОСТЬ О С Е ВАЯ.- П оверхность, п роходящая через 
ш арн иры последов а те.тtьно лежащих пластов в скл адr<<: и 
равноудален н а я  от ее 1-; рыльев ( по Огу, 1 9 1 4 .  Близк . .  опред. у 
Обручева ,  1 93 1 ; Усова ,  1 940; Б аркова , 1 954; Богданова,  1 95'1 ; 
J3\1ялова,  1 953 в ГС,  1 955, СГН, 1 958) . - Англ.- axia l  suгface (of  Fol d) ; фр анц.- surface a x i й l e ;  
нем.- AchsenШiche. 

Снн . п л о с Е о с т ь  о с е .в а я . 

П. СВ ОДО3 А 5! . - Л:юс1,остL>, п роходящ а я через высш11е в анпшлиналях 
·� очки складок ( Рассел, 1 958) . 
n. СЕДЛ О В И Н  НА.Я.- Плоскость, проходящая через низшне в СИНI(Лина

.�нх точ1m складоI{ (Рассел, 1 958) . 
n.п о с кость П ЕРЕГИБА СКЛАДКИ.- Плоскосп- или поверхность, обра
зова н н а я  персrиб;:�мн п .па стов (Биллннгс, 1 949) . 

ОСЬ СКЛАДК И .-- 1 .  П µое1щия шарнира склад1ш на поверх
J 10с1ъ зеыл 1 1 .  О .  с .  п о  разным горнзонтам могут не совпадат;, 
( Косыгин, 1 958) . 

- Л роекцнн шарнира н <1 горизонтальную плоскость (Ха ин,  1 954) . 

2 .  Линия  пересечени я  осевой поверхности с п оверхностью 
зе� 1лr1 ( Бо 1-да но D , 1 954) . 

-Линия пересечен11я ос�вой плоскоспr с горизонтальной плоскостью, 
принятой за основа ние (Ог, 1 9 14) . 

3 .  Л н н и я  пересечения осевой повер:о·Lссти 
пласта (Б ишнrнгс, 1 949. Близ�< . опред. у 
Мушкето в а ,  1 929;  Л изса ,  1 935 ;  Яковлева, 
1 956; в С ГН ,  1 958) . 

с поверхностью 
Уиллиса , 1 932;  
1 938; Ажгирен ,  

· С и п . : ш а р н и р с к л а д 101 (Ажгнрей,  1 956) . 

4. Линия пересечения  осевой поверхности с плоскостями вертикальных 
>i горизонтальных разрезов (Усов, 1 940 ) .  

5. Линия, проведенная по биссеюрисе уг.па, образованного двумя п ро 
т11 воположными крыльями складки (Иностранцев, 1 9 14) . 

6. Линия или плоскость, разделяющая складку на две равных половi!
ны (Неймайр, 1 904) .  

7. Л иния пересечения осевой поверхности с какой-либо nлоскостыо 

1 1л 1 1  поперхностью. в частности с rоризонтальноii плосJ<остыо (ГС, 1 955) . 

ШАР Н И Р  СКЛАД К И .- Линия пересечения осевсй поверх
ности crf.лaдrcu с любьш 113 образующих ее пластов (Косыгин ,  
i 952; 1 953. Бл1 1зr;. оп ред. у Белоусов а ,  1 954; Богданова ,  1 954 ; 
Буялов а , 1 953;  Горшкова,  1 95 1 ; Тетяев а, 1 934;  У сов а ,  ! 940; 
Р а ссел а ,  1 958;  в СП-I, 1 958) . 

· Англ .- а ре�; оГ fo1 d ;  франц.- с!ы г n i еге dн p i"i ,  нем .  -
( Fa lt crig·e]enk) . 

Син . :  з а м о к  с 1,; "1 а д r; н  ( Косыган,  1 9.58) , о с ь  C :( Jl а д · 

i\ и (i\.жгi! рей,  1 956) . 

П ЕР Е Г И Б  (.:1\ЛАДl(И.-- Л ш ш я ,  п р оходящ1н1 через на 11nысшую часть 
с 1с«щ1ш , и 1 ; ! ,  друп1м11  слов а м 11 .  л111-1 1 rя ,  сое.'(иш1ющая наиболее высоJш:е 



TO'JIO! одного и того же п т ста в целом рнде поперечных с1"ченнй (Бнл
лингс, 1 949 ) . 
Л И Н ИЯ А Н Т !1 i\.11 И НАЛ Ь НАЯ .- Линш1, соеди няющая в ерш 1 1 н ы  а нтикш;
н альных Сi(Ладок (Иностранцев, 1 9 14) . 

-Лишш, п роведен н а я  по седловинам, с вершин кото р ы х  пласты п а д а ю т  
в п ротивоположные стороны (ЭйхваJ1ьд, 1 846) . 

-Линия. от �штор о й  пласты п:адают в противоположные стороны (Со 
I<олов, 1 942) . 
Л . С И Н К Л И НЛ.Л Ь НАЯ.- Общая осев а я  m1нин длн снстемы чеп\ов 1 1 д н о  
расnолт1:енных сш:клнналей ( п о  Иностранцеву, 1 9 1 4 ) . 
Л .  С И Н КЛ И И И Ч Е С КАЯ.- Л ннин по середине долины, по н а п р авлению 
к котороii падают пласты ( Соколов, 1 842. Близк. опред. у Эйхsальда,  
1 8,16) .  С и н . :  с о JJ п а л з т е л ь н а я л и н и я  (Соколов. 1 942 ) ; л и н и я  
с о в п а д а ю щ а я  (Эйхвальд, 1'846) . 
Л. М УJ1 ЬД Ы.- Лнния,  соединяющая с а м ые низшие т о чки котловины 
IКейльгак, 1 903) . 
Л. )К ЕЛ О Б И  Н Ы.- Л и н и я ,  проведенн а я  п о  глубо ч а й ш н м  точкам желобн
ны (Э1"1хвальд, 1 846) 
Л .  С В ОДОВАЯ.- Водоразд"льна я  линия <н1тнкл1н1ал1 1  (по Косыгину, 1 958, 
Блиэк. о.пред. у Буялов<.1,  1 953) . 
Л. С ЕДЛА.- Линия,  которая соеди няет выс ш н t  rочю1 седла друг с дру·  
г о м  ( !<:ейльrаr< ,  1 903) 
УНДУЛ Я Ц И Я  Ш А Р Н И РА C l(Jl AД K И . - Изгиб ш а р нир <� 
склад101  в верт1шаJ1 ы 1 0й ттл ос1<0сти ( по Хаину, 1 954.  ьли з1< .  

о п р ед. в ГС ,  1 955 ;  СГН,  1 958, у Буялова ,  1 953) . 
Англ .- ш1cl u lat ioп ;  франц .- ondul atioп ; не\ r  - (Oпdl!-

J a t ion ) . 

С ЕДЛ О.-- 1 .  Область местного п огружения щарнирuв с кладо" (Хан н, 
1 954 ) .  

2 . .д нпшлннальнан склад�<а ( Ог, 1 9 1 4 :  Обручен.  1 956 : И ностранцез, 
1 9 i 4, Эйхвальд, 1 84 1 ;  Соколов, 1 842) . 

Англ.- sarJ rl l e ;  франц.- se l le ;  нем.- ( S a ltel ) 
С н н . :  с е д л о в и н а  (Эi·iхвальд, 1 84 1 ) .  
3 .  З а мок а нтиклинапи (Усов, 1 940) . 
4. Свод складки (.Джгпрей, 1 956) . 
5. Выпуклая часть складки ( В альтер, 1 907) . 

С. А Н Т И КЛ И НАЛ Ь Н  Ы Е.- Погружен н я  шарнир ов,  разделяющие отдею,
ные брахисннкт1на.п.и, составляющие О.'\НУ сию.:: .щна.1ь11у10 зону ( Х а и н .  
1954 ) . 
С. С И Н КЛ И НАЛ Ь Н Ы Е.- Погружен 1 1 я  шар ниров, р азделяющие отлель
ньтс брэхисш1": 1 1 1 1 1 <� л11, соста вляющие одну сшисли1щльну10 зону ( Х а и н  
1 954) 
С. Д ИА Г О Н АЛ Ь Н Ы Е.- Седла, с помощью которых сочленнютсн кут1со · 
пF.п · ·  °'"' n о rnnложенные брахисклашш ( Х а  ин, 1 95 1 ) .  
СЕДЛ О В И НА.- 1 .  То же, что седло ( п о  Эi'1 х вальду, 1 8 4 1 ) .  

:.!. 1 Jоннжt=ние, р а зделяющее платформенные структуры первого пop>I.J.· 
ка ( Н z. л11шшн, 1 956) . 
С. СТРУ КТУР НАЯ.- Площадь структурного поннi:\еаия вдоль 111арннра 
rшт1 !!<ЛJ 1 1 1 алl!  ыежду д вумя 1�упола ын ; 1л11, �ю ш�:1ыuе i'1 мере, между дву?·.1 �1 
стру1<турно более высокими ;rастпмн ( Р ассел, l 958) . 

УГО.!l СКJИАД КИ.- Угол , о б р а зующийся п р н  п е р ссечени ;·: 
плосiсостей, соот в етствующих rщылыш с�<ладr'н ( Усов, 1 940 . 
Близк. оп ред. у Богда н о в а ,  1 954 ) .  
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А I I гл.- a ngle of fo l d ;  ф ранц . - a пg l e  d u  p l i ;  н е м . - Fa lten
\Y i пkel .  
V. П О Г Р УЖ Е Н И Я  С КЛ АД К И.- Угол м ежду ш а рниром 
с 1<л ащш и горизонтальной плоскостью ( Р ассел,  1 958) . 

-Угол, образуемый осью складки с горизонтом (Ажгирей, 1 956) . 

11 Е Р  И ](Jl И Н АЛ Ь.- Окончание антиклина,тш ,  где происходит 
з а м ьш а н и е  сJюев, о б р азующих с1<л адку, а ш а рн и р ы  испыты
вают погружение (по Иностранцеву, 1 9 1 4 . Блн з к .  опред. у 
Х а ин а ,  1 954; Косы гина , 1 958;  Ажгирея ,  1 956; Буялов а ,  1 953:  
в СПI, 1 958; ГС,  1 955) . 

Англ.- peгic l i пe ;  франц.- peгi c l i п a l ;  нем.- Peryk l i n a l e .  
Син. : з а м ы 1< а 1-1 и е  с к л а д 1< и  ( Буялов,  1 953) , п о 

i · р у ж е н и е  С l\ Л а д к и  ( Косы гин, 1 956; 1 958) , Е о н е u  
с �< л а д к и  п е р и 1\ л и н а л ь н ы й  ( Иностранцев. 1 9 1 4 ) .  
Ц Е Н ТР И КЛ И Н АЛ Ь.- О конч ание синкли н али , где проис
ходит з а м ы к ание слоев, образующих скл ад1\у, а ш а р н и р ы  ис
п ытьш ают поднятие (по  Хаину,  1 954. Близ�< .  о п р ед .  у Буя.rюва ,  
1 953; Богданова ,  1 954; Ажгирея, 1 956 ) . 

Англ.- cl y i п g  out of а fo l d ;  фр анц.- p a rt i e  peгi c l i n a l e  du  
p l i  syпc ) i n a ! ;  нeм.- Zent г i kl i n a l e. 

С и н .  : з а м ы к а н и е с к л а д 1< и ц е н т р и к л и 1-1 а л ь н о е 
( Богданов , 1 954; Ажгирей, 1 958) . 
ДЛ И Н А  С КЛ АД К И .-;- 1 .  Р а сстояние вдоль оси складки меж
ду контурами то го или иного слоя, з а м ьш а ющегося в данном 
горизонтально�r срезе (по  Косыгину, 1 952; 1 958. Близк .  опред. 
в СГН, 1 958) . 

2. Р а ссто я 1-ше по п р ости р а н и ю  сi<ладю1 ыежду ее концаivlи ,  
1 .  е.  теми уча сп<ами, н а  1<оторых слои,  сл 21га юшие складr<у, 
в ы п олаживаются н приобретают гори зонтальное залегание 
( ГС, 1 955 ) . 

Англ.- 1engih o f  f o J d ;  франц. - ( longueuг d Lt p i i ) ; нем . 

! апgе dег Falte .  
Ш И Р И Н А С КЛАД К И.- 1 .  Р а сстояние в на п р авлении ,  пер
п енд1шул я рном к оси скл адrш, между I<аtпу р а м и  того или 
иного слоя,  з а м ы ка ющегося в данно!II горизонтальном срезе 
( по  Косы гину, 1 952; 1 958. Близк.  оп ред. в СП-!, 1 958) . 

2. Расстояние между осям и  смежных синклиналей (для 
ы-1т1шлш1альной складки) и м ежду ося м и  смежны х ;штикли 
н алей (для сюшлинальной складки )  (Хаш-1 ,  1 954 ) . 

-Расстояние между шарнирами одного и того же пласта :  между со 
седними антиклиналями для синклинальной с1<ладюr и между синклина
лями для антиклинальной складки ( ГС, 1955) . 

3. Горизонтальное расстояние между двумя 1-1аибоJ1ее опу
щенными ч а стя ы и  С f<ладки ; ее.п и складка о п р окинут а .  то 
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общая ширина  ее измеряется горизонтальнuй линией, идущ�й 
от наиболее низкой точки складют до вертикал ьной лин ии, 
опущенной из вершины опрокинутой складки ( Иностранцев,  
1 9 1 4) . 

4. Р асстояние между средними частям и  r<рыльев сr<л ад1ш , 
измеряемой по  одному и тому же слою ( Богда н ов, 1 954) . 

Англ.- vvi d t h  of fo l d ;  франц.- ( l a n ge u.г d u  p l i ) ; нe�i . -
breif  е dег Fa lte .  
Ш .  С. ОТН О С ИТЕJI Ь Н АЯ.- Р асстояние от одного бортэ 
складки до другого в средней ча·сти ее высоты (Ха ин, 1 954) . 
В Ы СОТА СКЛАДКИ.- Превышение наиболее высокой точ -
1ш а нтиклинали над наиболее низкой точкой, р асположенной 
G той же п оверхности н а пластования в соседней синклинали 
( по Косыгину, 1 952; 1 958 . Близк. опред.  у Ха ин  а ,  1 954; Иност
ранцева ,  1 9 1 4) . 

-Расстоянне по вертикали между перегибами (шарнирами) одного и 
того же пласта в данной антиклинали и примыкающих сннклина.nях 
(СГН, 1 958. Близк. оп ред. у Горшкова и Якушевой, 1 9Б7) . 

Aнгл.- height o f  fol d ;  франц.- ( h a uteur d н  p l i ) ; J-I e]l..! . 
hohe d е г  F a l t e .  

Син . :  в ы с о т а  г р е б н я  с к л а д r< и  (.Муш кетов, 1 89 1 ) ;  
ВЫСОТА А Н Т И КЛ И НАЛ И ПОЛ Н АЯ .- Превышение выс
шей точки ·свода а нтиклинали ·над дном смежной синк.пищ1ли 
(Хаин,  1 954) . 
В. А. ОТН О С И Т ЕЛ Ь НАЯ.- Превышение свода поднятия над 
смежным ·седлом или соответственно пре13ышение седла над 
дном мульды (для брахискладок) (Хаин, 1 954) . 
А Н Т И l(Л И Н  АЛ Ь.- Складка, обращенная выпуклостью вверх ,  
с наиболее древними слоями в центральной части ( Косыгин, 
1 952. Близ1< .  опред. у И ностранцева ,  1 9 1 4 ;  Тетяева ,  1 934; Об
ручева ,  1 93 1 ;  Ланге, 1 95 1 ;  Б аркова,  1 954; Уиллиса ,  1 932) . 

-Складка, 'В центральной части которой находятся более древние по
роды ( Биллингс, 1 949) .  

-Выпуклая часть складки (Маслов, 1 957. Близк. опред. у Богданова,  
1954) . 

Англ .- a пt i c ! i пe; франц.- a nticl i п a l ;  нем.- Aпt i k l i п a l e .  
Син . :  и з г и б  с е д л о в и д н ы й  ( И ностранцев,  1 9 1 4) . 

а н т и к  л и  н а  Jl ь н а  я с к л а д  к а .  
Л .  Ш О В Н АЯ.- Крупные узкие и длинные аr-�тиr<линали, Хil 
р актеризующиеся п р изнаками :  1 )  положение н а  границе зон 
с р азной глубиной п рогибания ,  в силу чего разные крылья 
антиr<линали могут иметь очень р азличные р азрезы и по  пол
ноте и по мощности ; 2) наличие r<рупных краевых р азломов, 
иногда в сопровождении повышенной р ассланцованноспт 
всей или части структуры; 3 )  длительное развитие антикли-
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налыюй формы,  п о -в идн м о 111 у ,  из п е р в о н а чальной мо но1..:л н 
н альной структурьr (устанавливается по фациальным измене
ниям) ; 4)  влияние структуры на  поверхностный вул канизм н 
н а  р а сположен ие интрузий,  п р ичем последние часто л и нейно 
вытянуты. Предполагается ,  что А .  ш .  - это поверхностное вы
ражение глубин ных р а зломов.  П од вли я ниеАr тангенциальных 
усилий в зоне ра�дробления легко может р азвиться течение 
масс, которое и получает поверхностное в ы ра же н r rе в виде 
а нтикл и нали (Херас1<ов, 1 948) . 

А Н Т И КЛ И Н А Л О И Д.- Весьма сJiож н а я  по своеыу строе н ию 
антиклинальная склад1< а ,  об р а зов а вuj аяс я в результате вто
рич ного смятия частей надвига ка r< по1<рова перекрыти я ·  (ал 
лохтона) , так и н и желе5к а щего автохтона. В ядре А. обычно 
выступают боJ1ее молодые породы а втохто н а ,  С1 н а  крыльях -
ГJолее древние породы Rадви гово й ч а сти ( алло:-;тона ) . Тер ми н  
:1 ·п01·ребляетсн редко (CГI-I ,  1 958) . 
С И Н КЛ И Н АЛ Ь.- ! .  Скл адка , геометр и ч ески х а р а кт е р и з у ю 
щаяся изгибом слоев, об р ащен ными выпу1<J10стыо вн из .  В слу
чае  С.  н а  поверхн ости в центраJi ьной ч а сти изгиба рас nолс1-
1 ·а �отся наиболее JIIOJioдыe слои ( Косыгин ,  1 958. Близк. оп ред. 
У Б илл и нгса , 1 949; Иностра нцев а ,  1 9 1 4 ;  Б а р I<ова ,  J 954, Об-
ручева, 1 93 1 ,  1 956;  в ГС, 1 955) . 

-

. 2. Складки с п а дением слоев к осевой ПJJOC I\OCTH ( PacceJI, 
1 958) . 

3. В о гнут ы й  участок волны двой1ю й  скл ад;< r r  ( Богданов,  
1 954) . 

. . • 

А н гл . - syщl ine ;  ф р а нц.- syпc l i п a l ;  нем .- Syпk! i п a l e  
(Nlul de) . 
С И Н К:Л И Н АЛ О ИД.-Весьма с.110ж1-1 а я  по своему строЕ"нию 
син1<линальная складка, образовавшаясн в результате вторич 
ного с м ятия частей надвига как покрова перекрытия ( aлJiox · 

· r  она ) , т а к  и подстилающего автохтон а .  В ядре С. обычн о 
залегают древние аJiлохтонные образования,  а на крыльнх  -
более моJiодые отложения автпхтона (СГН,  1 958. Бпизк.  
опред. в ГС, 1 955) . 
БРАХ И С КЛАД К:И.- Кор отrше с1<лад1ш ,  у 1< отор ы х  д.•1 и н а  
больше ш и рины в 2-5 р а з  (Об ручев , 1 93 1 .  Близк. оnред у 
Яковлев а , 1 948; Буялова ,  1 953) . 

-С1<ладки с отношением длины к ширине от 1 О до 3 (!(осыпш, 1958) . 
-Складки, у которых шарнир обна ружшзает отчетливый на к,1он в обе 

стороны от своего наивысшего или наинизшего положения. От11011 1енн·о ши
рины к длине более 1 : 1 0  (Хаин, 1 954) ; 

- Складки, у J<оторых осевая ·J!иния нзог.нута дугообразl!о 1 1 .  i" i! l \ ! iЧ 
обр азом , н а пр авление погружения у оси измен яется по nроо11ран11ю 1 1а 
П l)ОТ!1ВОПQ.10ЖНОе (Ажгпрей, 1 955) . 



-С1<лад1ш, имеющие периклинальное окончание на обоих более 11JII! ме
l!ее близких 1<онцах (Ог,  1 9 14) . 

Англ_ - (brachy - folds) ; франц. - (b racl1ypl is) ; нем. - bracl1 \ ·  
fa l !.en. 

П р  11 м е ч. С1шкJшнальные и аr-1тикJшнальные Б.  называются б р а -
' и а 11 т и к ;r rr н а л  я ы и н б р а х и с и н !{ л и н а л я м и .  
ЖЕЛ О Б И НА.- Искривление слоев, идущее вниз и составляющее на зем·  
нoii поIЗерхностн углубление (Эйхвш1ьд, 1846) . 

КОТЛ О В И НА.- 1 .  В геоморфологии - небольшая впаднна ,  замкн\'Тая с о  
всех С10 РОН (ГС, 1 955) . 

" 

2. Синклинальное расположение слоев, имеющих криволинейное или 
огибающее простирание, т. е. rюгда слон падают -со всех сторон к одноii 
точке (Иностранцев, 1 9 1 4 . Близк. опред" у У сова, 1 940) . 
1(. СБРО СОВАЯ.- Опущенный по сбросам массив, имеющий очертания 
круга или более или менее неnравильного многоугольника (Иностранцев, 
1 9 1 '1 ) .  Сив.: о п у с к а н и е  к р у г о IJ о е  (Иностранцев, 1 9 1 4) . 

КУПОЛ.- 1 .  · Антиклин ал ь , обладающая изометричесЕ ;-r ш1 
очерта н ия ми и округлой,  округло-эллиптичест..:ой или не1 1 р э ·  
пильной фор м ой с отношением дл ин ы  к ширине о т  3 /\О 1 ( Ко
сыгин,  1 958. Бл из�< .  оп р ед. у Х а и н а ,  1 954) . 

-Брахнантиклинальная  складка, у которой размеры (длина н ширина) 
во IJcex направлениях более или менее одина1<овы (СГН, l958. Близ!\. 
опред. в ГС, 1 955; у Буялова ,  1 953) _  

-.I(у:полопндное поднятие слоев, иыеющее в плане I<руглые нлн oua:IJ_,. 
ные очертания. Углы падения на [(рыльях колеблются от 5 до 30°, разме
ры -- от несI<ОЛЬ[(ИХ десятков метров до нес[(олькнх  кнлометров; амп.:н1 -
туда лоднятrrя также различна (Белоусо.IJ, 1 954) .  

Си н . :  с к л а д к а к у п о л о в и д н а я  ( к у п о л п о б р а з
н а я ) (Яковлев, 1 948) . 

2. Форма залегания изверженных пород, образованных вязкой лавой.  
не способной растекаться ( Барков, 1 954 ) . 

-Отдельный, изолированный колоколообразный или коничесю1й IJыход 
нзверженных ·пород ( Иностранцев, 1 9 1 4) .  

-Лакколит н а  поверхности Земли (Мушкетов, 1 929) . 
-Апикальная  II!окрышка лакколитов, штокоIJ соли и т. д. (Усов, 1 9'40) . 
3. Кvполообразная форма рельефа, образованная изверженными пора· 

дами ( ГС, 1955) . 

Англ.- dome; ф р а нц.- clome ; нем .- Kuppel .  
К. Д И А П И РО В Ы й.- Купол, в котором пластичное ядро про
ткнуло вмеща ющие бол ее молодые слои ( Губкин, 1 950) . 

Син. : К д и а п и р о в о г о  т и п а ( Губкин,  1 950, со ссыл · 
кой н а  М. Л .  Мр азека ) . 
СКЛ АДКИ АДЫ Р Н Ы Е.- Термин п р именяется ДJJ Я с 1-;,ТJ адок 
Ферга н ы ,  в ы р аженнь.т х  морфологичес�<и в в иде п ологих воз
вышенностей ( адыров ) (Зубов, 1 958) . С и н . :  С .  з а !< р ы т ы е  
(Зубов , 1 958) . 
С. АЛ Ь П И й С К И Е.- П реимуществе н н о  опроюшутые скл ад-
11т1 с разрыва м и  сплошности п л а стов н н адви г а м !! ( Кузне·  
цов,  1 956) _ 
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Син . :  С. а л ь п и й с к о г о  т и п а  (Кузнецов, 1 956) . 
С. АНТИ В Е Р Г Е НТН Ы Е.- Система складок, опроюн1утых 
одна I< другой ( ГС,  1 955) . 
С. АС ИММЕТ Р И Ч НАЯ.- Скл адка, осевая шюсr<асть кото
р0i01 н аклонна,  невертикальна (Биллингс, 1 949. Сходн. опред. 
в СГН, 1 958) . 

-Складка, одно крыло которой J(рутое, другое - пологое (Ха ин, 1954) . 

Син. : С. н е с и м м е т р и ч н а я , С .  к о с а я . 

С. Б Е й БЯ ОСС КОГО Т И ПА.- Покров!-lые Сt(ладки со знач;1-
гелы1ыj\..r и надвигами.  С .  б .  т .  связаны со складкалщ фунда
мента дацин.�иапьскоги типа (Хуан  Бо-цинь,  1 952) . 
С. БЛ О К И Р О ВА Н Н Ы Е.- Сr<ладки, образующиеся из блоки
рованных, т .  е .  скрепленных по краям толщ., При изгибе пра- · 
виJ1ьно изгибается только ведущий слой. Слои, р асполагаю
щиеся над и под ведущим слоем, изгибаются более сложно,  
иногда с р азрывами (Усов, 1 940, со ссылкой на  Зейдля ) . 

-Складки, связанные с различным поведением горных пород при смя
т ю 1 .  Характеризуются возникновением р асслаивающихся складок более вы
СОJ(ИХ порядков, осложняющих главную складку (Ажгирей, 1 956) . 

-Двух- и трехгорбые складки, возникшие в результате ·глыбовой склад
чатости (Невский, 1 949) . 

С. В Е Е РООБРАЗ Н АЯ.- Сli:лад1<а с пережатым ядром, прн  
этом одно из I<р ыльев или оба  крыла  находятся в опрокину
том залегании ( по Биллингсу, 1 949. Близк. о пред. у Ажгирея,  
1 956; Ога,  1 9 1 4 ; в ГС,  1 956; Мушкетова ,  1 929; Брюкнера ,  
1 903; в СГН,  1 958; у Иностранцева,  1 9 1 4 ;  Яковлева, 1 948; Ко
{:Ыгина,  1 958) . 

Англ .- f a n  fol d ;  франц.- p l ie n  eveпt a i J ;  нем.- Facl1eг 
f а l te .  

С. В Е РТ И КАЛ Ь Н О ГО Т Е Ч Е Н И Я.- Складки, возникшие в 
результате сдавливания зон с высоким геотермическим гра 
диентом в горизонтальном направлении. Раопространены толь-
1<0 в геосинклинальных областях. Это резко выраженные ли 
нейные с 1<л адки с острыми замками и крутыми крылья ми ;  
шарниры скл адок горизонтальны .п ибо полого наклонны (Ми
хайлоn, 1 954) . 
С.-ВЗБРОС.- С1ц1адка, р а;шивающаяся при  р азрыве обра
щенного Ерыла опрокинутой складки (Усов, 1 940) . 
С. В Н УТ Р Е Н Н И Е.- Платформенные складки, расположен
ные внутри щитовых и .образующиеся в результате тангенци
альных дви:жений,  передающихся от ограничений блоков 
( Файтельсон, 1 954 ) . 
С. ВОЗДУШ НАЯ .- Р азмытый сnод а нтиклинальной складii.Н 
( по Иностр а нцеву, 1 9 1 4 ;  Мушкетову, 1 929; Я ковлеву, 1 948 ) . 
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Англ .- aeri a l  f o l d ;  франц.- v oute ouv erte ; нем.- L u ftf a lte. 
Син . :  с в о д в о з д у ш н ы й  (Мушкетон, 1 929) , ч а с т и  

с к л а д о к  в о з д у ш н ы е  ( Яковлев, 1 948) . 
С. ВОЗДЫМАЮЩАЯ СЯ.- Складка,  у �шторой Шарнир под
нимается по отношению r< горизонту (Яковлев, 1 948) . 

С. ВОЗРАСТАЮЩИ Е.- Складки, у которых периферические слои сдав
лены больше, чем ядерные, в результате чего расстояние между двумя 
да.иными поверхностями наслоения увеличивается к вершине складки (Ли· 
ванов, 1 935) . 

С. ВОЛ Н И СТЫ Е.- Небольшие а нтиюшнальные и синкли
нальные складки, повторяющиеся довольно часто на неболь
ших протяжениях (Иностранцев, 1 9 1 4 ) . 
С. ВОЛОЧ Е Н ИЯ.- Изгибы,  возникающие в относительно 
ПJlастичной слоистой среде, соприкасающейся с менее плас
тичным горизонтом при его относительном перемещении  вдоль 
слоистости. В процессе такого послойного движения возни
кают волны, фиксирующиеся в виде складок (Данилович, 
1 949. Близк. о пред. у Р .  и Б .  Уиллисов, 1 932; Лизса, 1 935; 
Биллингса, J 949; Бронгулеева, 1 95 1 ;  в ГС, 1 955) . Син . :  
С .  п .п а <.:  т и ч е с  к о г о  в о л о ч е н и  я (Ажгирей, 1 956) . 

С. ВТО РОГО ПОРЯ Д КА.- Мелкие складки, усложняющие 
·
более крупные 

(Белоусов, 1 954) . 

С. В ЫДАВЛ И ВА Н И Я .- Складки, образующиеся в резуль
тате выдавливания высокопластичных и относительно легких 
слоев под влиянием разностей нагрузок вдол:�, разрывов и 
трещин (Хаин,  1 957) . 
С. В Ы П И РА Н И Я.- С1<ладки, образующиеся в результате из
менения нагрузки на  н�глубоко залегающие высокопластич
ные породы, в основном глины.  В ыделяется несколько р азно
нидностей:  1 )  э р  о з и о н н ы е, проявляющиеся по  дну речной 
ДОJJИНЫ в результате выпирания глин,  где с последних снята 
нагрузка вышележащих пород, сохранившихся по бортам 
долины; 2)  п р  и у р о ч е н н ы е к г р я з е в ы м  в у л к а н ам ,  
выражающиеся в проседании перегруженных грязевулкани
Ческими выбросами сводов а нтиклиналей и компенсационном 
образовании вторичных антиклиналей по периферии этих 
«вдавленностей»; 3) в у л к а н и ч е с к и е, возникающие на  
периферии магматических центров вследствие дополнитель
ной нагрузки, создаваемой лавовыми и туфовыми н акопле
ниями ;  4 )  С., образующиеся вследствие перегрузки склонов 
обвальнымн и оползневыми массами, 1<онусами  выноса и 
т. n. (Ха ин, 1 957) . 
С. ГАРМО Н И Ч Н Ы Е.- Склад1щ в которых форм а  залега
н ш1  слоев приблизительно одинакова.  В озникают в случае 
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смятия однородных по плотности слоев (Белоусов, ! 954. 
Сходн. опред. в ГС, 1 955) . 

· 

С. ГЛ У БИ Н. Н Ы Е.- 1 .  Складки среднего или большого р ади
уса, возникшие в старом складчатом остове, эродированном 
и более или менее «замороженном» .  Они возникают незави
симо от индивидуального возрождения древних складок и 
образуются в самом старом основании в виде вспучивания, 
обычно более или менее удлиненного, к форме которого при
спосабливается в главных чертах несогласно лежащий н а  нем 
покров,  если он  существует ( Арган,  1 935) . · 

2. Крупные, уходящие н а  большие глубины (до несколь
ких сотен километров) и длительно (до сотен миллионов лет) , 
р азвивающиеся складки - результат коробления земной 1<0· 
ры под влиянием перетекания (а частично уплотнения и 
р азуплотнения ) глубинных м асс.  К С. г. относятся : геоанти
J<линали, геосинклинали, антеклизы и т .  п .  (Хаин,  1 954) . 

Син . :  С .  в о л 1-1 о в ы е, С .  г л ы б о в ы е  (Обручев, 1 93 1 ) 
С. ГЛ Ы БО В Ы Е.- 1 .  То же, что С. глубинные ( п о  Обручеву, 
1 93 1 ) .  

2 .  Складки, образовавшиеся вс.'lедствие дифференциаль
ных движений блоков земной коры (Белоусов, 1 958) . 
С. ГОРИЗО НТАЛ Ь Н О ГО Т Е Ч Е Н ИЯ.- Сю1адки, образовав
шиеся при сдавливании зон с высоким геотермическим гради
ентом в вертикальном направлении .  Известны только в гео
синклинальных ·областях;  это складки плавных очертаний, с 
вертикальными и крутонаклонными шарнирами (Михайлов, 
1 954) . 
С. ГРАВИТА Ц ИО Н Н Ы Е. - Складки,  образовавшиесн в ре
зультате смятия слоев при их соскалюывании под действием 
силы тяжести вниз по  склона м  поднятий (Хаин,  1 957. Близ1с 
опред. у Косыгина, 1 958; Михайлова,  1 958) . Син. : С .  г р  а в и 
т а ц и о н н о г о  с к о л ь ж е н и я  ( Косыгин, 1 958) . 

См.  также С. экзогенные. 
С. Г Р ЕБ Н Е В ИД Н Ы Е.- Складки, характеризующиеся чере
дованием резко выраженных сжатых антиклиналей с широ-
1шм и  плоскими синклиналями ( Буялов, 1 958) . С м .  также 
складчатость гребflевадная. 

Англ .- (crest - l ike fol d) ; франц.- (pl i  en forme de crete) � 
нем.- (kammart ige F a lte) . 
С. ДАЦ И Н ША Н ЬСl(ОГО Т И ПА.- Складки фундамента на  
континентальных м ассива х  с тонким осадочным покровом , 
характеризующиеся и нтенсивным проявлением сжимающих 
усилий, создающих н адвиги, в исключительных случаях  ша
рьяжи. Пример :  структуры Дациншаня во внутренней Мон -
1·олии (Хуан Бо-цинь, 1 952) . 
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С. ДИА П И РО ВАЯ.- 1 .  С1<ладка , ядро которой,  сложенное 
пластичными породами ,  п ротыкает вышележащие, менее плас
тичные отложения (по Паркеру, 1 957. Б.rrизк.  опред. у l'\осы
гина ,  1 958; Белоусова ,  1 945; Хаина ,  1 954; Ажгирея,  1 956) . 
Син . :  С .  в ы д а в л и в а н и я  (Хаин,  1 957) , С. п р  о т  ы к R ю
щ а я ( протыкания ) (Биллингс, 1 949; Губкин,  1 950) , С. с я д
р о м  п р о т ы к а н и я  ( Губкин, 1 950, со ссылЕ:ой на  Мра·  
зе1<а) . 

2. Анти/{линальная складка с постепенным выполаживани
ем наружных слоев от вершины (шарнира или седла )  к осно· 
ванию ее и с более крутостояшими внутренними пластами.  
(Яковлев, 1 948) . 

3. 1\упел, которыii появляется внезапно в серив  п;;астов с .11еrким на-
1\ЛОНОМ или слабой волнистостью ( 1\узнецов, 1 956) . 

С. Д ИА П И РО ИД Н Ы Е.- 1 .  С!{ладки, утратившие на поздних 
этапах осадкона1<оnления диапировый характер (Ажrирей, 
1 956) . 

2. Складки, в своде которых все слон Уi\Iеньша ются п о  
�ющности ( Ба1шров,  1 95 1 ) .  
С. Д И В Е Р ГЕНТН ЬI Е.- Система складок, опро!{инутых в 
1 1 аправлении одна к другой (ГС, 1 955) . Син . :  С. а н  т и в е р ·· 
г е н т н ы е  ( ГС, 1 955) . 
С. Д И СГАРМО Н И Ч Н Ы Е.- Склад!{И, в r<оторых наблюдает
ся заметное несоответствие в структуре верхнего или средне
го пакета слоев по сравнению с остальными ,  несмотря Ji a 
одновременность их смятия (Хаин,  1 954) . 

-Окладки, в которых il\ОЩНО'стн cJJoeв втор.ично н з менс<1ы 1�р11 складко

образованин с по я влением значителы1оrо несоответст:т я структуры в раз·· 
ных nластах ( Буялов, 1953) . 

С. ДОПОЛ Н ИТЕЛ Ь Н Ы Е.- Мелкая плойчатость и фестоны, развиваю
щиеся на основных складках. Обычно оси С. д. и основных складок п а 
раллельны. С. д. развиваются при изrибании наслоенной толщи, а именно· 
на выпуклой стороне некомпетен 1·ного горизонта проявляется движение. 
направ.11енное к осевой плоскости основной антиклинали. Поэто.му осевые· 
плоскости С. д. сходятся кверху, имея более пологое падение, чем осевая' 
плоскость основной складки (У сов, 1 940) . 

С. ЕД И Н И Ч Н Ы Е  ЭЛ ЕМЕ Н ТА Р Н Ы Е.- Различные по м ас
штабу и форме односторонние (т. е .  либо а нтиклинальные,. 
либо синклинальные) волнообразные изгибы 1<'омплексов сло
ев, имеющие сходное морфолоrическое строение и однотип
ные генетически (Бронrулеев, 1 959) . 

С. Ж И ГУЛ ЕВ С К И Е.- Крупные м ассивные структурные под
нятия брахиантик.линальной формы с широким, плос!{ИМ сво
дом ,  добавочными куполами  и крутыми  I<рыльями ,  усложнен·
ными флексурами ( Белоусов, 1 945) . 
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С. ЗАКРЫТАЯ.- Складка, пласты в которой сходятся в шарнире под 
острым углом (Горшков и Якушева, 1 957) . Син. : а н т и к л и н а л ь 
з а  м к н  v т а  я , С. з а  м к н у т  а я. С. с д а  в л е н н а я  (Горшков и Яку
шева, 1 957) . 

Англ.- (c losed fo ld ) ;  франц.- ( p l i  serre) ; нем . - ( gesch
Iossene Falte) . 
С. З О Н АЛ Ь Н Ы Е.- Платформенные складки, расположен
н ые вдоль границ блоков (Файтельсон, 1 954 ) . 
С. И З Г И БА Н И Я .- Тип складок в тектонитах, возникающий 
при боковом  давлении как в расслоенном,  так и в нерасслоен
ном  м атериале. Образование С. и .  в прослоенном м атериале 
приводит к образованию р азрывов в перегибах сводов скла
док и трещин сr<алывания в сгибах .  В расслоенном м атериа
ле происходит скольжение между слоями .  Поверхности сколь
жения параллельны складке, и никакого утолщения или 
уменьшения мощности слоев в результате деформации не 
получается ( Ферберн,  1 949) . 
С. И З ГИ БА С l(О Н ЦЕ Н ТР И Ч ЕС К И М  С КОЛ ЬЖЕ Н И ЕМ.
Складки, образующиеся вследствие сI<ольжения изгибающих
ся пластов относительно друг друга ( ГС, 1 955) . 
С. ИЗОКЛ И НАЛ Ь Н АЯ .- Складка с крыльями,  параллель
ными осевой поверхности и друг другу ( ГС ,  1 955. Близ1с 
опред. у Кузнецова, 1 955; Биллингса, 1 949;  Брюкнера , . 1 903) . 

Син. :  С. р а в н о н а к л о н е н u а я  ( Б иллингс, 1 949 ) . 
С. И З О l(Л И НАЛ Ь Н Ы Е.- Совокупность складок со взаимно 
параллельны м и  крыльями и осевыми плоскостяNIИ ( Барков, 
1 954 . Близк. оп ред. у Обручева ,  1 93 1 ;  Яковлева, 1 938; Буяло
ва, 1 953; Богданова,  1 954; Ога, 1 9 1 4 ; Горшкова и Якушевой, 
1 957; Мушкетов а ,  1 929; Ажгирея, ·1 956; Косыгина ,  J 958) . 
Син . :  и з  о I< л и н  а л ь, С .  п а р а л л е л ь  н ы е. 
С. И Ш ИМБАЕ В С l( И Е.- Сводообразные структурные фор
мы, морфологичес1<и характеризующиеся тем, что на  фоне 
хорошо выраженного, иногда пологого вала, сходного с под
нятиями туйм азинского либо жигулевского вида, очень резко 
проявляются поднятия второго порядка,  образующие резкие 
выступы,  «холм ы» и т.  д. ( Белоусов, 1 945) . 
С. l(АЗАХСl(ОГО Т И ПА.- Складки фундамента, сходные с 
тян.ыиан.ьским типом складок, но значительно менее и нтен
сивные; характеризуются опрокидыванием и образованием 
р азломов в р анее существовавших а нтиклинальI;IЫХ складках, 
общая тектоническая структура  которых осталась в сущности 
неизменной (Хуан Бо-цинь, 1 952) . Син . :  С.  к и р г и з с к о г о  
т и п а  (Хуан-Бо-цинь, 1 957) . 
С. l(ОЛ ЕБАН И й.- Складки, образующиеся в результате 
региональных, "1окальных, вертикальных колебаний земной 
Еоры. С. к. хар;щтеризуются : 1 )  обычно неправнльно-эллип-
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тичесю1м 1<0нтуром 13 плане;  2) сравнительно просто постро
енным поперечным сечением; 3 )  небольшим н а�<лоном осевых 
11оверхностей; 4)  п реобладанием антиклинальных форм;  
5) закономерным сокращением мощностей в .сводовых ч астях 
а нтиклиналей и увеличением в осевых ч астях синклиналей 
( исключение составляют обращенные формы) ; 6 )  во многих 
случаях следам и  литологического изменения пород от осевых 
частей к перифер,ийным,  что указывает на  возможность их 
образования в период осадконакопления; 7)  обычно достR
точно крупными размерами,  соизмеримыми с общей мощно
стыо стратисферы и т,  д.  ( Б ронгулеев, 1 949) . • 

С. l(ОН С ЕД И ГЕ Н Н Ы Е.- Складки, образующиеся одновре
менно с п роцессом осадкона1<опления .  Характеризуются 
vменьшенными мощностями  на сводах антиклиналей по от
i:rошению к мощности на крыльях. Преимущественно укоро
че:ш-rые и прерывистые. Образуются вследствие сокращения 
площадн п рогибов при  их  опускании до хорды (Хаин ,  1 954) . 
Син . :  С. к о н с е д и м е н т а ц и о н н ы е  (Хаю-1 ,  1 954) ., 

См .  также ск•ладчатость конседuментацuонная. 
С. КО Н ЦЕНТР И Ч ЕСКАЯ.- Складка, в которой пласты из
гибаются по концентрическим кривым, т .  е .  пласты повсюду 
сохраняют свою индивидуальную м ощность (Р .  и Б .  Уиллисы, 
1 932) . Син . :  С.  п а р  а л л е л ь  н а  я,  С.  ко м п е т е  н т н а  я 
( Г . Г. Боек) . 
С. КОРОБЛ Е Н И Я .- С1<ладки, связанные с воздействием 
тангенuиально направленных сил; к С.  к .  принадлежат мно
гие линейные складки геосинклинальных зон, а также пл ат
форменные складки, развивающиеся по «хордовой схеме» 
( Б ронгулеев, 1 956) . 

· 

С. КОРОБ Ч АТЫ Е.- Складки, характеризующиеся наличием 
широ1шх пJiосковерхих антиклиналей с I<рутыми,  ч асто вер
тикаJ1 ьными  крыльями, и аналогичных синклиналей ( Буялов, 
1 953) . 

Син . :  С .  с у н д у ч н ы е  (Буялов, 1 953) . 
С. КОР Ы.- Крупные изгибы земной �юры ,  р азвитые как в 
подвижных ( геосиш<линальных ) ,  так и в устойчивых (плат
форменных) областях. С .  1 < .  характер изуются :  а )  концентра
цией деформ аций по краям сводовых поднятий ( складчатость 
поздних фаз ,  фле1<суры и взбросы ) ; б)  р азличной интенсив
ностью тектоничес1шх деформаций по двум длинным краям 
поднятий, что приводит к асимметрии большинства С .  к . ;  
в)  брахиформностью всех поднятий (Ажгирей, 1 956) . Син . :  
С .  ф у н д а м е н т  а ,  с т р у к т у р ы  т е  к т  о н  и ч е с  к и е  
г л у б и н н ы е, с т р у к т у р ы  п е р  в о г о  п о р  я д  I< 2 (Аж
гирей, 1 956) . 

П р и м е ч. Термин В Бечера ( 1 933) . 
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С. J(ОСАЯ.- Складка,  осевая плоскость которой наклонена ,  
а наклон крыльев неодинаков (Ог, 1 933) . 

-Складка, крылья 1<оторой имеют неодинаковые углы наклона (Усов, 

1 940) . 
Англ.- iпcl ined fo1d ;  франц.- pl i  obei que; нем.-- schiefe 

Fa!te_ 
Син . :  С. н а к л о н н а  я,  С. н е  с и м  м е т р  и ч н а  я, С. а с и м 

м е т  р и ч н а  я .  
С. К Р И ПТОД ИА П И РО ВАЯ.- 1 .  Купол норм ального анти
клинального с.троения, представляющий неразвившуюся диа
пировую структуру, остановившуюся на некоторой первона
чальной стадии развития ( Косыгин, 1 952) . 

2. Диапировая сI<ладка, строение которой скрыто покро
вом более молодых отложений, нередко собр анных в спокой
ную антиклиналь ( С ГН,  1 958) . 

-Склад1<а с погребенным протыкающим ядром (Хаин, 1938) . 

Син. :  С .  с к р  ы т о  д и а п и р  о в а я .  
С. КР И ПТОД И А П И РОИДНАЯ.- Складка с недоразвитым 
ядром п ротыкания (Ажгирей, 1 956) . 
С. Л А В О В Ы Е.- Склад1ки, образующиеся п р и  излиянии отно
сительно вязких лав  по неровному рельефу; обычно очень 
небольшие ( «МИI<роскладки») , но нередко весьм а  резко вы
р аженные (Хаин, 1 957) . 
С. Л ЕД Н И КО В Ы Е.- Складки, образующиеся в пластичных 
и.11и неуплотненных породах ( глинах,  песках, мергелях и т. п . )  
под напором движущегося ледника (Хаин,  1 95'1) . 
С. Л ЕЖАЧАЯ.- Складка,  у которой осевая плоскость и оба 
крыла з анимают горизонтальное или близкое к нему положе
ние ( СГН, 1 958. Близк. опред. у Биллингса, 1 949; Горшкова 
н Яr<ушевой, 1 957; Ажги рея, 1 956; Кузнецова ,  1 956; И но
странцева ,  1 9 1 4 ;  Косыгина,  1 958; Обручева,  1 956; Ога, 1 9 1 4 ; 
Брюкнера ,  1 903; Мушкетова, 1 9 1 9; в ГС, 1 955) . 

Англ .- recuшbent fo1d ;  ф ранц.- p l i  couche; нeм.- l iegende 
Falte .  
С. Л И Н ЕИ Н АЯ .- 1 .  Сr<ладка ,  обладающая значительной 
протяженностью ( Косыгин ,  1 958. Близк. опред. у Хаина , 1 954, 
Тетяева , 1 94 1 ) .  

2 .  Складка ,  ось которой близка по форме к прямой .п инии 
нли изгибается только в плоскости, нормальной к осевой 
плоскости (Ажгирей, 1 956) . Син . :  С. ц и JI и н д р и ч е с  1< а я 
(Ажгирей, 1 956) . 
С. МАГМАТОГ Е Н Н Ы Е.- Складки, обязанные своим воз
никновением активному внедрению магмы по трещинам и раз
РЫВI-JЫМ смещениям с поднятием и р аздвиганием слоев оса-
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дачного покр о в а .  К С .  ы .  принадлежат лакколиты и магмати 
ческие диапиры (Хаин ,  1 954) . 
С. М ЕТАМОРФОГЕ Н Н Ы Е.- Мелкие и сложные линейные 
складки, образующиеся в результате увеличения объем а  по
род при метаморфизме в условиях ограниченного п ростран
ства (Хаин,  1 954) . 
С. М О Н О КЛ И НАЛ ЬНАЯ .- 1 .  Горизонтальный в общем пласт, 
оказывающийся на известном пространстве наклоненным под 
большим и.�ш меньшим углом и затем опять принимающий 
горизонтаJ1ьное положение ( Кейльгак, 1 903. Близк. опред. у 
Неймайра ,  1 904; Биллингса, 1 949) . 

С м .  также флексура. 
2. Склад1<а. имеющая I<ЭJ< будто одностороннее падение равнонаклон

ных крыльев. В дейст.вительности это своеобразная опрокинутая с1сладка, 
являющаяся лишь разновидностью наклонных складок либо «зачаточным:. 
надвигом, происшедшим в результате тангенциального давления (СГН, 
1 958. Близ�<. оп ред. у Буялова, 1 953) . 

С КЛАД КО-НАД В И Г.- Складка,  осложненная  надвигом 
(Обручев, 1 93 1 ) .  
С КЛАД К И  НАЛОЖ Е Н Н Ы Е.- Складки покрова, располага
ющиеся независимо от складо1� фундамента (Хаин,  1 954) . 
С. Н О В Ы Е.- Все геnсинклинальные складки и складки, про
тягивающиеся вдоль берега 1<01-1тинента и непосредственно 
обращенные 1\  открытому океану - передовые складки, при
мером которых слу1кат Анды. Остальные типы складо1< отно
сятся к складкаJ\1 фундамента ·(Хуан Бо-цинь, 1 952,  со ссыл
кой на Арган а ) . 
С. Н О РМАЛ Ь Н Ы Е.- Ясно выраженные складки ,  хар актер и 
зующиеся большим значением отношения высоты к ширине и 
удлиненными  очертаниями ;  часто нарушен сбросам и  ( Косы
гин. 1 958) . 

2. Склад1ш, имеющие везде одинаковую мощность крыльев 
(Ог, 1 9 1 4 ) . 

Англ.- upгigl1t fol d ;  франц.- p l i  droi t ;  нем .- auf recl1te 
Falte. 
С. Н ЫРЯЮ Щ И Е.- Отдельные лежачие складки, вершины 
которых часто перегнуты обратно и вдавлены в подсти,ттающие 
слои ( Иностранцев, 1 9 1 4 ) . См .  таJ{Же С. перевер1-lутая. 

Англ .- imrerted fold ;  фра,нц.- р l i  p longeant ;  нeм.- Tauch
f a lte .  
С. О БЛ Е l(А. И ИЯ .- 1 .  Складки, образующиеся в результате 
облекания формирующим ися осадками  неровностей рельефа 
ложа ( Косыгин ,  1 958. Близк. опред. у Хаина ,  1 954; Мушкето
ва, 1 922) . Син . :  1< у п о л  а о б л е к  а н  и я (Мушкетов ,  1 922) . 

2. · Склад1ш, образованные в покровном осадочном чехле в 
результате вертикальных перемещений блоков фундамента 
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{по Хераскову, 1 932. Близк. опред. у Красильникова и Мос
саковского, 1 958; Михай.1ова,  i 958) . Син . :  С .  ш т а м п  о в ы е  
{ Бронгулеев , 1 956) . 
С. О БРАТН О- В Е ЕРООБРАЗ Н Ы Е.- 1 .  Складка, в которой 
веерообразно расходящиеся пласты направлены вниз (Мушке
тов, 1 929) . 

2. Складки, осевые плоскости которых сходятся кверху 
( Буялов, 1 953) . 
С. ОБРУШ Е Н ИЯ.- Мелкие складки, образующиеся при  втя
гивании вышележащих слоев ( пластов) в карстовые воронrш 
и провалы (Хаин,  1 957) . 
С. О БЩ Е ГО СМЯТИЯ .- СкJJадки продольного изгиба, 
развитые, как правило, значительными группами ,  проявляю
щиеся сразу в толще пород, и меющих большую мощность и 
разнообразный состав .  Морфологически - это п ол ная (голо
.морфная) складчатость. Для образования С .о .с .  необходимо 
действие горизонтального сжатип,  проявляющееся в р азно
родной толще большой мощности (Белоусов , 1 958) . 
С. ОДН О СТО Р О Н Н Е ГО ДА ВЛ Е Н ИЯ.- СкJJадки, возникаю
щие в полосе горизонтально залегающих молодых отложений 
предгорий перед фронтом крупных надвигов или взбросов , 
перемещающихся со стороны горного сооружения {Ажгирей, 
1 947) . 
С. О П ЕР Е Н ИЯ.- Складки, связанные с напряжениями ,  воз
никающими  в зонах, прилегающих к крупным региона.rrьньш 
сдвигам (Ажгирей, 1 947) . 
С. О П ОЛ ЗА Н ИЯ.- 1 .  Складки, созданные в результате пере
мещения пород под действием гравитаuионных сил со склонов 
поднятий .  В геосинклинальных областях - это 1-юклонные, оп
ротсинутые и лежачие линейные складки с острыми замками и 
общей ориентировкой осей, мелкие острые складки, осложняю
щие складки облекания и сдавливания .  В краевых прогибах -
наклонные и опрокинутые линейные складки с плавными зам
ками .  В осадочном чехле платформы - мелкие складки, 
осложняющие крутые крыльн ПJrакантиклиналей ( М и х айлов, 
1 954) .  

2 .  Мелкие линейные с1<ладки, сорванные с подJJожа и пред
ставляющие собой экзогенные складки, обусловленные нару
шением гравитационного равновесия отложений денудацией 
( подмыв  берегов и т .  п . )  или деятельностью подземных вод 
(Хаин,  1 954, 1 957) . Син . :  С. г р а в и т а ц и о н н ы е  {Хаин ,  
1 957) . 
С. О П РО К И Н УТАЯ.- Складка, одно из крыльев 1<oтopoii об
ладает опрокинутым залеганием ( Косыгин, 1 958. Близк. опред. 
у Буялова, 1 953; Ажгирея, 1 956: Холмса .  1 949: О га , 1 9 1 4 ; Об-
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ручева, 1 956;  Биллингса, 1 949 ;  Брюкнера ,  1 903;  Мушке1 ова, 
i 929; в ГС, 1 955; СГН, 1 958) . 

-Склад1<а, осевая •поверхность которой п риближается к rо[Jизонту 
(Я ковлев, 1 938. Блнзк. оп ред. у Масло ва, 1 957) . 

-Складка,  наклон Еоторой достигает зна•штельной степенн (Иностран
цев, 1 9 14) . 

Англ .- oveгtшned !o ! d ;  франц.- pl i  renveгse; нем"- Lil1e1 · 
kippte Falte .  

Син . :  С.  з а п р о 101 н у т а я . 
С. ОСН О ВА Н И Я .- Крупные изгибы, образованные древни�� 
складчатым основанием в результате его повторной деформа 
ции .  При  этом в осадочных породах, залегающих н а  этом ос
новании ,  развиваются складки покрова .  С .о .  часто осложнены 
разрывными  н арушениями (ГС,  1 955) . 

См .  также С. глцбuнгtые. 
С. П ЕР Е В Е Р Н УТАЯ.- Сr<лад�щ опрокинутая за горизон
тальную линию (Ог, 1 9 1 4 ) . 

-Складка, развивающаяся на фоне перевернутой толщи (Горшков и 
Якушева, 19'57. Близ.1<. опред. у Ажгирея, 196б; Буялова, 1'953) . 

Англ.- iпverted fold ;  франц.- p l i  p longeant; нeм .- Tauch 

f а lte. 
Син . :  С. н ы р я ю щ а я . 

С. П ЕРЕДО В Ы Е.- Складки, протягивающиеся вдоль берега континента 
и непосредственно обращенные к ОТJ(рытому океану (Анды) . Термин 
Э .  Аргана (Хуан Бо-цинь, 1952) . 

С. П ЕР ЕЖАТАЯ.- С�<ладка, ядро 1<0торой пережато и обра
зующие его слои стоят н а  головах (оба крыла сближены и сто
ят вертикально) ( Косыгин, 1 952) . 

Англ.- fan fold ;  фра·нц.- pl i  en eveпta i l ;  нем .- Facheгfa \te _  
Син. :  С. веерообразгtая. 

С. ПЛАСТИ Ч ЕС КО ГО ВОЛ О Ч Е Н ИЯ.- Мелкие складки, об
разующиеся в пластичных слоях, заключенных между жестки
ми порода·ми ,  в результате межслоевого проскальзывания,  ко
торое приводит к волочен·ию м атериала более пластичной по
роды вслед за перемещающимся слоем жесткой породы (Аж
гирей, 1 956) . Син . :  С.  в о л о ч е н и  я,  С .  п о  с J: о й  н о г  о т е
ч е н и  я .  
С. П Л АТФОРМ Е Н Н Ы Е.- Складки, характеризующиеся ма 
лым значением отношения высоты к ширине, иногда неясны
ми, р асплывчатым и  очертаниями,  ч астой осложненностью, кру
т ыми крылья м и  (флексурными) . Обладают «жесткой» формой, 
связанной с наличием устойчивого м алопластичного фунда
мента ( Косыгин, 1 958) . 
С. П .  В Н УТ РЕ Н Н И Е.- Сю1адки, расположенные в нутри щи
товых (см .  С. п. щитовые) и образующиеся в результате тан-
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1·енцнальных движен и й ,  передыошн хся от о г р а н и че н и й  бJJоков 
(Файтельсон, 1 954 ) . 
С. П .  З О Н АЛ Ь Н ЫЕ.- Складки, расположенные вдоль границ 
блоков ( Ф айтельсон,  1 954) . 

· 

С. П .  Щ И ТО В Ы Е.- Складки, связанные с движениями бло
ков и возпю<ающие н ад ними (Файтельсон, 1 954) . 
С. ПОГРУЖАЮЩАЯ СЯ.- Складка, шарнир у которой на 
�<.понен (падает) по отношению к горизонту (Яковлев, 1 948) . 
С. ПОД НОЖИ И.- Покровные складки в отложениях подножий rop, свя
з а н ные с о  С1'ладкалш фундамента тяньшаньского типа (Хуан Бо-цинь, 
·11952 ) .  

С. П ОДО Б Н Ы Е.- Складки, в которых слои образуют дуги 
прибл изительно одного радиуса кривизны, другими словами . 
с переходом от одного слоя к другому центр кривизны сосн
ветственно перемещается вверх или вниз на  расстояние, рав
ное мощности слоя (Белоусов, 1 954) . 
С. П О КРО ВА.- Складки в осадочном чехле, которые могут 
лежать непосредственно н ад С. глубиннылиt. С.  п .  имеют р аз
нообразную форму: обыкновенные складки, слабо изогнутые, 
прямолинейные или дугообразные, изолированные или группи
рующиеся в пучки, параллельные и р азветвляющиеся и хоро
шо выдерживающиеся по длине, подобно большинству геосин
J<линальных цепей;  складки с кривизной большого р адиуса и 
-ограниченной площадью, которые являются как б ы  наброс1<а
ми зарождающихся с1<ладок или куполов и чаш;  складrш боль
шого р адиуса и среднего р азмера,  которые сами представляют 
собой чаши и купола .  Плоскости, делящие осадочный покров 
на  этажи, ризлично относящиеся к деформации, реагируют 
как слои, играющие роль смазки и допускающие горизонталь
ное скольжение, и этим облегчают складчатость. Реже сколь
жение сопровождается отставанием всего по1<рова,  который в 
этом случае скользит прямо по старому остову (Арган, 1 935) . 
С. ПОЛ НАЯ.- Совокупность соседних at-tтUt(лuнaлu и синкли
нали (Обручев , l 956. Близк оп ред. у Хаина,  1 954; Косыгина ,  
1 952) . Син. : С. д в о й н а я  ( Богданов, 1 954 ) . 
С. П .  Н ЕС И ММЕТР И Ч Н АЯ.- Полная сt(ладtщ состоящая из 
антиклинальной и ПОJlОЖенной н а  нее синклинальной складки 
(Иностранцев, 1 9 1 4) . 
С. П ОЛ Н Ы Е.- С1�лад1ш, хараrстеризующиеся общностыо фор
мы и происхождения, сплошным распростр анением, в результа 
те  которого они полностью покрывают ту или иную территорию 
( Белоусов ,  1 954) . Син . :  С. л и н е й н ы е, С. г е о с и н 1с л и
н а л ь  н ы е, С .  а л ь  п и н о  т и п  н ы е ( Штилле) , С .  о р о г е  н 
н ы е, С.  г о л  о м  о р ф н ы е ( Белоусов ,  1 945) . См .  также 
складчатость голоморфная. 
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С. ПОСТ С ЕД И М Е НТАЦ И О Н Н Ы Е.- Покровrtые складки, :;а 
рактер изующиеся вторичными изменения м и  мощности и соста
ва слоев от а нтиклиналей 1 <  синклиналям .  Термин С .  С .  lUуль
ца (Хаин,  1 957) . 

Син .  С .  п о  с т  с е д  и г е н  н ы е (Ха ин ,  1 954) . 
С. ПОСТ УМ Н Ы Е.- Складки, возникающие после гл а в ноii  
ф азы складчатости в перекрывающих складчатые образова
ния породах. Простирание С. п .  чаще всего совпадает с про
стиранием нижней складчатости ( Кузнецов, 1 959) . Син . :  
С .  у н а с л е д о в а н н ы е, С .  о т р а ж е н н ы е  ( Кузнецов, 
1 956) . 
С. П РЕ Р Ы В И СТ Ы Е.- Обособленные складки, хараюеризую
щиеся отсутствием . л инейности, подобия и горизонтальной 
ориентированности в движении  м асс и прерывистым изолиро
ванным расположением поднятий среди горизонтального з а 
легания слоев . Образуются в р езультате регионаJ1ьных, ло
кальных, вертикальных (радиальных) колебаний земной коры 
(Белоусов, 1 948, 1 954) . Син. :  С. г е р м а н о т и п н ы е .  
( Г. Штилле) , С., и д и о м о р ф н ы е  ( Белоусов, 1 945) .  См .  так
же складчатость идиоморфная. 
С. П Р И РАЗР Ы В Н Ы Е.- Линейные асимметричные складки, 
сопровождающие разрывы в осадочном чeXJle, быстро затуха
ющие при удалении от разрывов и ориентированные парал
лельно или под углом к ним;  м ощности с.т�оев не обнаружива
ют закономерных изменений (Хуан Бо-цинь ,  1 957) . 
С. П РО КАТА Н Н ЫЕ.- Складки, образующиеся на значитель · 
ной глубине, где происходит сложное перекатывание, смятие 
масс_ С .  п .  имеют неограниченные пределы роста (Мушкетов .  
1 935) . Син . :  С .  в ы в а л ь ц о в а н н ы е  (Мушкетов,  1 935) . 
С. П РО СТАЯ-- Складка ,  представляющая собой отдельный 
изгиб пласта ( ГС,  1 955) . 

Англ.- (s imp]e foJd) ; франц.- (p l i  s imple) ; нем.- e i n f  ache 
Falte. 
С. П. ЗАКРЫТЫ Е.- Простые I<уполовидные поднятия, имею
щие в плане круглые или эллиптические очертания .  Отличи
тельные свойства :  а) n пределах поднятия слои плавно изги
б аются, постепенно увеличивая угол своего падения по восста 
нию �<рыла,  и столь же плавно уменьша ют его, перегибапсь че ·  
рез свод; 6) угол падения слоев на  крьшьях н е  сш1шком мал и 
легко замеряется обынным горным компасом ( Бе.1оусов , 
1 945) . 
С. П .  РАЗ Б И Т Ы Е.- С1<ладки, отличающиеся от сrсладок прос
тых закрытых наличием большего или меньшего числа раз 
рывных дислокаций, выраженных, как  правило, вертикальны
ми сбросами ( Белоусов ,  1 945) . 
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С. П РЯМАЯ.- СкJt адка,  осевая поверхность которой прибли
жается к вертикальной плоскости, а крылья и меют п ри близи-
1 ельно р авный наклон (Косыгин, 1 958) . 

Англ.- upгight fold ;  фр анц .- p l i  d гoi t ;  нем . - aufгechte 
Falte. 
С. РА В Н И Н Н ОГО Т И ПА . - Американс rюе название ваJtооб 
разных тектон ических поднятий в предела х  Североамерикан
ской :платформы. Соответствует русскому термину « плаканти
J<линаль», предложенному Н .  С .  Ш атсrшм ( СГН,  1 958) . 
С. РАЗБУХА Н И Я .- Мелкие с 1<ладки неправильной формы , 

образовавшиеся в результате изменения о бъем а  пород ( мине
рал ов )  при гидратации ангидрита и превращении воды в лед 
и т. п. (Ха ин, 1 954) . 
С. РАЗДА ВЛ И ВА Н ИЯ.- Л инейные с!\J1 адки, з а коно мер но 
ориентированные, часто н а клонные и л и  опро1шнутые, дисгар
моничные, образующиеся в результате в ыдавливания  пл асти ч 
ных  слоев под напором снизу из  зон  поднятий в зоны прогибов 
и н аоборот (Хаин ,  1 954) . 
С. РАЗОРВАН Н Ы Е.- Склад1ш, осложненные р а з р ы в н ы м и  
нарушениями ( ГС , 1 955) . 
С. Р Е Г И О НАЛ Ь Н ЫХ КОЛ ЕБА Н И Й .- СкJ1адки, обр азую
щиеся в р езультате региональных вертикальных колебаний 
земной коры ( Буялов, 1 949) . 
С. РУБЦО В Ы Е.- Склад1ш, возникшие вследстви е  изменив
шегося направления движения блоков по разломам ,  вызыва
ющего сначала увеличение площади слоя,  т .  е.  его р а стяже
ние ,  а затем сокращение этой площади. С .  р .- р азновидность 
складок отраженных (Резвой, 1 954) . 
С. САКСО Н С К И Е.- Овальные крупные поднятия с норм аль
ными сбросами на крыльях (Белоусов, 1 945) . 

-Вид прерывистой склад•tатости, положительные формы которой пред
ставляют собой поднятия овальных очертаний, нередко крупные, с ядром, 
поднятым по взбросам ;  их сопровождают мульды, сочетающиеся с грабе
нами.  С. с. описаны для ГДР и ФРГ (Хаин, ! '95'4) . 

С. СВОБОДНО ГО ГРА В ИТА Ц И О Н НО ГО С КОЛ ЬЖЕ
Н ИЯ .- Складки , возникающи е в результате соскальзыв а н и и  
ос адочных толщ со склонов крупн ых вол новых подняти й под 
влиянием силы тяжести (Хаин ,  l 954) . С и н . :  С. г р  а в и т  а 
ц и о н н ы е  (Хаин , 1 954) . 
С" СВЯЗА Н Н Ы Е  С В Н ЕД Р ЕН И ЕМ МАГМЫ.- Склад1ш, 
возникшие в приконтактовы х  зонах гип абиссалы-1 ых интрузий. 
В геоси нкл и н альных областях - это мелкие сложные с 1<ла.д
ки ; в краевых прогибах отсутствуют; в осадочном чехле плат
формы - это складки, с в я з а н ные с внедрение�·� траппов (Ми
хайлов, 1 954) . 



С., С ВЯЗАН Н Ы Е  С РАЗ Р Ы ВАМ И .- Складки , возникаюшне 
npn перемещениях пород по разрывам .  В геосинклинаJ1ьных 
областях и I<раевых прогибах - это сложные наклонные и оп
роrшнутые мелкие складки, интенсивные вблизи разрывов, 
ориентированные согласно с простиранием разрывов;  харак
терны зоны и нтенсивной трещиноватости и раздробления. 
В осадочном чехле платформы - сложные мелкие с1<лад1ш,  
особенно и нтенсивные там ,  где разрывы проходят по  грани
цам осадочного чехла и фундамента (МихаЙJiОВ, 1 954) . 
С. СДА ВЛ И ВА Н ИЯ.- Складки, вознш<шие под воздействием 

_горизонтальных сил, обусловленных перемещениями земной 
коры по  глубинным разломам .  В геосинклинальных областях 
и краевых прогибах - это линейные симметричные и асиммет
ричные складки с общей ориентировкой осей,  а в фундаменте 
платформы - впадины и сводовые поднятия (Михайлов, 
1 954) . 
С.-СДВ И Г.- l .  Склад1<а ,  J1 ишенная опроки нутости Еры;1 а бла
годаря  разрыву (Ог, 1 9 1 4) . 

2. Сдвиг в скл адчатой области, явившийся результатом об
разования разрыва в процессе складчатости (чрезмерного пе
регибания слоев) (Иностранцев, 1 9 1 4 ) . 
С. СЖАТИ Я .- Складки, образованные при сокращении по
верхности, первон ачально занятой данной осадочной толщей, 
11р и  опус1<ании дна прогибов до хорды. Хар актеризуются 
vменьшением мощности пластов в сводах. Выделяются С. с. 
�ри  опускании прогибов (С. к о н с е д и г е н н ы е, С. д о  и н
в е р  с и о н н ы е) и С .  с. при  преобразовании прогибов в под
нятия (С. п о  с т  с е д  и г е  н н ы е, С. п о  с л е и  н в е р  с и о н 
н ы е) (Хаин ,  1 954) . 
С. С И ША Н ЬСКОГО Т И ПА.- Поr<ровные складки, развивав
шиеся в континентальных м ассивах, обладающих осадочным 
покровом, в котором могут образовываться складки гармонич
ные, или соответствующие складкам фундамента. Пример : 
Складки Сишаня или западных холмов Пекина (Хуан Бо
цинь, 1 95�) . 
С. С КАЛ Ы ВА Н ИЯ.- Складки, образованные при пластиче
СI<ом течении вещества по поверхностям расплющивания в 
направлении, в общем случае, перпендикулярном действую· 
щим силам (Ажгирей, 1 956) . 

-Складки в тектоннках, вознш<ающие при условии, если в каком-нибудь 
слоистом м атериале, испытывающем скалывающие усилия, все плоскости 
и направления движения не параллельны слоям и, следовательно, поверх
носп1 скалывания больше пересекают слои, чем идут параллельно им.  
В идеале С. с .  состоят из слоев варьирующей мощности, которые толще 
в замках и тоньше на крыльях. Сжатие, необходимое для развития скла
док изгибания, отсутствует в случае С. с. (Ферберн, 1 949) .  
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С. СЛО.ЖНА.Я.- Складка ,  осложненная второстепенными из
гибами,  оси ко1'орых более или менее параллельны оси глав
ной складки (Лизе ,  1 935) . 

-Складка, на крыльях которой развиваются более мелкие складки 
(ГС, 1955 ) .  

Англ.- compounc! fol d ;  франц.- (p l icomplexe) ; нeм.
(kompl izierte Fa lte) . 
С. СТУЛООБРАЗ Н АЯ.- J(осая ( 1ю1<:,лою·tая) антиклинальная 
складка, у которой одно крыло очень крутое, а другое слабо 
наклоненное или горизонтальное. Пологое крыло через син-
1<линальный изгиб принимает крутое или вертикальное поло
Жение, благодаря чему в вертикальном разрезе складка полу
чает контур стула со спинкой (СГН, 1 958) . 
С. СУНДУЧ Н АЯ.- Складка,  имеющая широкий плоский свод 
и крутые, иногда почти вертикальные крылья ( Буялов, 1 953. 
Близк.  оп ред. в CГI-I, 1 958; у Косыгина ,  1 958) . С ин . :  С .  к о ·  
р о б  ч а т  а я .  
С .  СУНДУЧ Н О- Щ ЕЛ Е В ИДНАЯ.- Сундучная антикли наль
ная складка, осложненная узкими щелевидными синклиналя
ми ( Буялов, 1 953) . 
С. ТЕЧ Е Н И Я .- Складки,  р азвивающиеся на  определенных 
глубинах в результате разности всесторонних давлений ; на 
пример : складки в_о флишевых и сланцевых толщах геосин
клинальных прогибов, складки внутри соляных и диапировых 
ядер и т. д. ( Бронгулеев , 1 956) . По Бронгулееву ( 1 949) , С .  т .  
характеризуются : 1 )  постоянной отчетливой линейностью в 
плане, выражающейся в том, что длина  во  много раз  превы 
шает их  ширину; 2 )  сложным контуром поперечного сечения : 
3 )  любыми углами наклона осевых поверхностей ; 4) относи
тельным равноправием антиклиналей и синклиналей; 5 )  рез
кими колебаниями мощностей слоев с частым увеличением их 
r. замковых частях а нтиклин алей; 6 )  отсутствием следов л ито
логического изменения пород в пределах отдельных фор м :  
7) резко дисгармоничным строением в пределах стратисферы 
н т.  д. Син . :  С. р а з д а в л и в а н и я, С .  и с т е ч е н и я , 
С. н а г н е т а  н и я ( Бронгулеев, 1 949) . 
С. Т И ПА КРАСН О ГО БАССЕ Й Н А.- Китайский синоним тер 
'VIИна С. юрского типа (Хуан Бо-цинь,  1 952) . 
С. ТУйМАЗ И Н С К И Е.- Складки,  представляющие собой 
округлые поднятия или брахиантиклинали с чрезвычайно по
логим паден ием слоев на крыльях и малой амплитудой п одня
тия.  Последняя обычно не  превышает нескольких десятков 
м етров (в искшочительных случаях достигает 1 00-1 50 м) , а 
угол п адения исчисляется долями градуса ,  редко п ревышая lc 
и л ишь в виде исключения достигая 2-3°. В плане С .  т. и меют 
чаще всего овальную форму, но обычно с очень неправилъны
�rн фестончатыми очертаниями (Белоусов, 1 945) . 
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С. ТЯ Н ЬШ А Н ЬСКОГО Т И ПА.- Разновидность складок фук
да.мента, характерных для Тяньшаня,  сформировавшихся в те
чение альпийского ци;<ла ,  п ричем интенсивные альпийские 
движения привел И  к полному преобразованию древних варl!с
ских сооружений.  Соответствуют сI<ладчато-глыбовым гnра ы  
в понимании В .  А .  Обручева (Хуан Бо-цинь, 1 952) . 

С. УБЫВАЮЩИ Е.- Складки, в которых ядерные слои сдавлены больше 
периферических. Расстояние между двумя данными поверхностями наслое
ния, измеряемое по направлению, параллельному оси складки, в вершине 
меньше, чем в крыльях (Ливанов, 1935) . 

С. УГ Л О ВА.ТЫ Е.- Складки, осевые ч асти которых остро 
очерчены и неправильны (Биллингс, 1 949) . 

Англ .- zig-za g  fold ;  франц.- p l i  en z igzag ;  нeм.-Spitz
f a lte. 

Син . :  С .  с т р е л ь ч а т а я , С .  з и г з а г о о б р а з н а я , 
С .  о с т р  о у г о л ь н а я  ( Б иллингс, 1 949) . 
С. У П Л ОТ Н Е Н ИЯ.- Складки, возникающие вследствие не
р авномерного рельефа над линзами песчаных пород или над 
крупными конкрецИ:ями и представляющие собой обособлен
ные пологие поднятия ,  быстро затухающие вверх по  разрезу 
(Хаин, 1 954. Близк. опред. у Косыгина ,  1 958) . 
С. У П Л ОТ Н Е Н Н Ы Е.- Складки с уменьшенными мощностя
ми в седлах антиклиналей. Происхождение их  двоякое:  
а) «структурные волны» с уменьшением интенсивности седи
ментации в области тумора ;  б) выпирание плотной м ассы 
(соль, гипс', магма)  (Усов, 1 940) . 

С. УТО Н Е Н ИЯ .- Складки с уменьшением мощност·и геологических фор
маций и перерывами в своде. Выделяются два  типа:  а)  складки, образо
вавшиеся в процессе отложения осадков; б) склащш, образовавшиеся пос
ле отложения осадков (Рассел, 1 958) . 
С.-ФЛ ЕJ<СУР Ы.- Поднятия малого р азмера с амплитудой в несколькn 
десятков метров, резко асимметричные; одно крыло очень полог.ое, другое 
крутое (Белоусов, 1 945. Близк. опред. у Хаина, 1 954; Вуялова, 1953; Ко-
r:ыrИ!На, 1 958) . 

· 

С. ФЛ Е J<СУР Н Ы Е.- Оди11оч11ые узкие длинные а нпшлинали, обусловлс ; 1 -
1 1ые разломами фундамента (Суворов, 1955) . Снн.: С .  р у б ц о в ы е. 

С. ХУН А Н ЬС КО ГО Т И ПА.- Складки фундал1ента, р азвив
ши�ся в складках ранее существовавших эпиконтинентальных 
геосинклиналей (Хуан Бо-цинь, 1 952) . 
С. ШТАМ П О В Ы Е.- Склащш, возникающие в результате не
посредственного воздействия на  слоистую толщу тех или иных 
перемещающихся штампов,  например блоков фундамента, со
ляных штоков и т .  д. Сюда относятся многие платформенные 
складки, особенно флексурные, которые можно увязывать с 
движениями блоков фундамента, надсолевые структуры соля
ных куполов и т.  д. ( Бронгу.пеев, J 956) . См.  rакже С. об,zекакил. 
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С. ЭКЗОГ Е Н Н Ы Е.- Складки, образовавшиеся при преобла
дающем участии поверхностных, внешних геоjJогических про
нессов . Сюда относятся складки облекания, уплотнения, выпи
рания, разбухания, обруиtения, оползания, ледниковые (Хаш-1, 
1 954 ) . Син . :  п с е в д о с к л а д к и  (Хаин,  1 954 ) . 
С. ЭМБРОД ИА П И РО В Ы Е.- Складки, характеризующие на -
1 1альные стадии диапиризма ,  когда в зоне ядра структуры еще 
lleт тектонической деформации. Для них п рисуще резкое воз
растание мощности ПjJастичной толщи в своде антиклинали;  
складка в вышележащих слоях становится более крутой,  чем 
в подстилающих пластичную толщу отложениях (Хаин,  1 957) . 
С. Э НДОГЕ Н Н Ы Е.- Складки, созданные при преобладаю
щем участии глубинных внутренних геологических процессов.  
Это складки сжатия (конседигенные, доинверсионные; постсе
дигенные, послеинверсионные) , свободного гравитационного 
ск;ольжения, раздавливания, диапировые, отраженные, J\tагма
тогенные, метамирфогенные (Ха ин,  1 954) . Син . :  С. э н д  о т е к
т о н  и ч е с  к и е  (Хаин,  1 954) . 
с. Э П Ей РОГ Е Н  И Ч ЕС К И  Е.- Склащш континентально-образовательного 
типа в отличие от складок горообразовательного типа.  Обычно это анти
клинали. синклинали и монuклинали с малыми амплитудами, связанные с 
нормальными сдвигами береговых равнин континентальных районов Землн 
(Чэмберс, 1945) . 

С. Ю Р С КО ГО Т И ПА.- Складки фундамента, развившиеся в 
континентальных массивах, обладающих мощным и широко 
развитым осадочным покровом .  В осадочном пок�ове могут 
образоваться дисгармоничные покровные складки, r<оторые 
скользят по жесткому основанию (Хуан ,  Бо-цинь, 1 952) . 
С. Я КСАРТСКИ Е.- Очень крупные сводовые поднятия с амп
литудой, достигающей нескольких километров. Штилле выде
лил под наименованием С. я. складки, образованные мезозой
скими  и кайнозойскими отложениями в центральных хребтах 
Тянь-Шаня ( Белоусов, 1 945) . См. также складчатость ят�сарт
ская. 
И З Г И Б.- Более или менее резкое изменение положения слоя 
в пространстве. В зависимости от положения шарнира (линии,  
проходящей вдоль И.)  р азличаются : И.  г о р  и з  о н  т а л_ ь 
н ы й ,  при  вертикальном положении шарнира ,  И .  в е р т и
к а л  ь н ы й, при  горизонтальном шарнире и И .  н а к л о н н ы й , 
с наклонным к горизонту шарниром (Белоусов, 1 954) . 
И .  ВОЛ О Ч Е Н ИЯ.- Изгиб слоев, появляющийся в крыльях 
дизъюнктивов благодаря движению (Усов, . 1 940) . 
ФЛ Е КСУРА (flexuгe - изгиб, перегиб) .- Комбинация двух 
изгибов, при которой слой после уступа возвращается к тому 
залеганию, 1<оторое -он имел до уступа ( Белоусов, J 954) . 

64 



- :Участки с горизонта.1ьным или полог.нм залеганием, разделенные по
JJОсой с относительно крутым залеганием слоев (Косыгин, 1 95'2) . 

-Двойной изгиб слоев, соединяющий две горизонтальные их поверх
н.ости, некогда н а ходившиеся на одном уровне (по Огу, 1 9 1 4 ;  Кейльгаку, 
1 903; Кайзеру, 1 933) . 

- Оседание горизонтальных пластов без нарушения ·своей непрерывно
сти { Неймайр,  1 904) . 

Си н . :  с к л а д к а  м о н о 1< л и_н а л ь н а я  ( Кейльгак, 1 903 ;  
Ог ,  1 9 14 ;  Обручев , 1 93 1 ;  Мушкетов, 1 929; Я ковлев, 1 938; 
Косыгин, 1 952; Иностранцев, 1 9 1 4 ; Биллингс, 1 949) , м о н  0-
1< л и  н а  л ь  (Ажгирей, 1 956) . 

П р  и м  е ч. И .  В. и Д. И .  J\1\уш!\етовы ( 1 929) , Э. Ог ( 19 1 4 ) ,  Э. Кайзер 
( 1 933) ,  О. К. Л анге ( 1 95 1 ) ,  С. С. Кузнецов ( 1 956) , И. В. Лучицкий ( 1 956, 
1 957, 1 960) , СГН ( 1 958) ,  ГС, ( 1 955) , генетически связывают Ф. со сбро· 
сами. По аналогии с элементами, выделяемыми в сбросах, во Ф. выделя
ются следующие части: п о д  н я т о е, или в е р х н е е  к р ы л  о,  в е р х
н е е  11 н и ж и е е  к о л е н о,  с о е д  и н и ,т е л ь  н о е к р ы л о (И. В.  !{ 
Д. И .  Мушкетовы, 1 929) . Соединительные крылья крутопадающих слоев 
Ф. отвечают положению сместителя в разломах. (Д. И. и И. В. Мушкето
вы, 1 ·929: М. Неliмайр ,  1'90·4 ) .  Ф., связанные со сдвиговым и  ( горизонталь
и·ыми)  перемещениями слоев, выделяют под термином Ф. горизонтальная. 

В. В. Белоусов ( 1 954) обращает внимание на то, что геометрия 
Ф. сложна 1 1  01 1 реде.п я ется различным положением шарниров обоих изгибов 
Ф., а также угла�tи наклона крыльев. По степени наклона ш арниров он 
выде.пяет Ф. горизонтальные, Ф. наклонные, Ф. вер ик.альные. Ф. имеют 
двэ кр2йних l<рыла, соединенные с м ы к  а ю щ и  м крылом. В зависи
мости от положения в е р х н е г о к р а й н е г о  1< р ы л а относительно 
з е р  J< а л  а флексуры различают Ф. встре•тые и Ф. попутные. 

И. В. Лvчицкий ( 1 956, 1 957, 1 960) классифицирует Ф. в зависимости 
от положения ее по отношению к простиранию слоев, в которых они на
блюдаются (Ф. продольная, Ф. диагон.альная, Ф. попере•1ная). По степенн 
наклон� слоев в о п у щ е н н о м  и п р и п о д н я т  о м  крыльях в ыделя
ются Ф. 11ростые, нли о б  ы к н  о в е н  н ы е, и Ф. наклонные. Ф. наклонные 
подразделяюте:я 1по отношению крутопадающих слоев к наклону опущен
ного и п р и п о д н я того наклона крыльев на Ф. 1цт;11ые и Ф. обратные. 

Ф. ГО Р И З О Н ТАЛ Ь Н АЯ .- Сл о и ,  изо гнутые r.. п л а не т а !\ ,  'IТ·О 
п осле нзогнутия  ( в  гор изонтальном н а п р а вл е н и и )  слои п р и -
1 1 им ают с вое первонач альное простира ние  ( И .  В .  и Д .  И .  М у ш -
1<етовы,  1 929.  БлизЕ .  оп р е д .  у Ней м а й р а ,  1 904 ; Суво р о в а ,  ! 955 ) . 

А нгл.- s ig-mo id ;  франu.- s igmoi de;  нем.- Sygmoidrc .  

-ФлеI<сура .  ш а рниры дuух изгибов которой распоJ10жены верти· :а.%НО 
(Белоусов, 1 954) . 

С1 1н . :  с и г м  о 11 д а  (И .  В .  и Д. И .  Мушкетовы, 1 929) . 

П р  11 �1 е ч. И. В. н Д. И. Муш1<етовы ( 1 929) сш:, iОидой обозн а , : а frн 
та�<же шарниры складок, изогнутые в п.1ане так,  что после 1\зогнутия  
склпдка принимает с во е  первоначальное п ростирание. 

Ф. В Е РТ И КАЛ Ь Н АЯ .- Ф л ексу р а ,  у 1<0тор о й  оба шарнира 
оасnоложены горизонтально ( Белоусов, 1 954) . С м .  также 
Ф простая. 
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Ф. В СТ Р Е Ч НАЯ.- Флексура ,  верхнее крыло 1\оторой на кло
нено в сторону, противоположную наклону зеркала флексур 
(Белоусов, 1 954) . См.  также Ф. обратная. 

Англ. - f lexure; франц.- flexшe; нем.- Flexuг. 
Ф. Д ИАГОНАЛ Ь Н АЯ . - Флексура ,  ориентированная под не
которым углом к п ростир анию тех слоев ( или структур ) ,  кото
·рые она пересе1<ает ( по  Лучицкому, 1 960) . Син . :  Ф .  к о с а я 
(Лучицкий, 1 960) . 
Ф. Н А КЛ О Н НАЯ .- 1 .  Флексура,  шарниры которой р асполо
жены под углом к горизонту ( Белоусов, 1 954) . 

2. Флексура с наклоном слоев в крыльях (Лу1шцкий, 1 960) . 
Ф. П О П УТ Н АЯ .- Флексура ,  верхнее крыло которой наклоне
но в сторону наклона зеркала фле1\.сур ( Белоусов, 1 954) . См .  
также Ф .  пря.мая. 
Ф. П О П Е Р Е Ч НАЯ.- Флек·сура, ориентированная перпенди
кулярно п рости р анию тех слоев ( или структур) , которые она  
пересекает (по Лучицкому, 1 960) . Син . :  Ф.  согл асная tJ1уч н ц
кий, 1 960) . 
Ф. П РО СТАЯ.- Флексура ,  имеющая горизонтальное залега
ние слоев в п р иподнятом и опущенном крыльях ( по Лучицко
му, 1 960) . Син . :  Ф. о б  ы к н  о в е н  н а  я. См. также Ф. верти 
тсальная. 
Ф. П РЯ МАЯ.- Наклонная флексура с наклоном крутопадаю
щих слоев, согласным по отношению к падению к р ы л ье в  ( Л у 
чицкий, 1 960) . См .  также Ф. попутная. 
Ф. О БРАТНАЯ.- Наклонная флексура с нак.поном 1.; р утоп а 
дающих слоев н австречу падению крыльев (Лучицк1·1 !°1 . 1 960) . 
С м .  также Ф. встречная. 
МО Н О КЛ И  НАЛ Ь. - 1 .  Структура ,  в r<оторой CJJOи н а 1,л о 1 1 t 1 1 ы  
н одну сторону (по  Р .  и Б .  Уиллисам,  1 933; Хаину, 1 954 ; Рас"  
селу, 1 958; Косыгину, 1 958. Близк. опред. в ГС, 1 955 ;  СГН,  
1 958) . Си1н . :  з а л е г а н и е м о н о к л и н а л ь н о е  (СГН ,  
1 958) . 

2. Двойной изгиб горизонтального слоя ,  при  котором слой 
внезапно меняет свое п адение н потом снова возвращается в 
прежнее залегание (Лизе, 1 935. Близк. поним .  у Усова ,  1940 ; 
Ажгирея,  1 956) . Син . :  ф л е 1< с у р а  (Ажгирей, 1 956) . 
ГОМО КЛ И НАЛЬ.- 1 .  Моноклиналь с выдержанной величи
ной наклона пластов (Ха ин,  1 954. Близк. о пред . в ГС, ! 955; 
СПI, 1 958; у Р ассела,  1 958) . 

· 

·Слои, имеющие равномерный наклон в одну сторону (по Усов у, 1 940) . 

2. Аналог моноклинали (флексуры) н а  платформю (д.ж
гирей, 1 956) . 

П р  и м  е ч. По Р асселу ( 1 958) Г. в отличие от лtон.акл�т а . 1 1 1  н�е нару"  
Шilется сброса м н  и местными скла.�ками.  Г. Д. Ажrирей ( 1 956) в r 1 ;� 1н осн о в -
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иое отличие Г. от люн.оклин.али s меньшем наклоне слоев, падение I<OTQpыx 
не превышает 1 -2 At/teм. 
СТРУКТУР Н Ы И  Н О С.- АнтикJшнаJ1ы1ая  С](Ладка, отшiчающаяся накло·· 
нам шарнира в одну сторону, а с противоположной стороны как бы рас
творяющаяся в общей мон.оклин.али ИJ!И в �<рыле более крупной структур
ной формы (Хаю-1, 1 95'4. Близ](. опред. у Рассе.'н.1,  1 95'8 ; в ГС, 19Э5; 
СГН, 1958) . 

-поднятия, подобные плакантшслин.алfut, незамкl !утые в 1IJ1aнe и вы
ступающие в каком-либо одном направленин (по Ажгирею, 1956) . 

-:Комбинация го.1,ю1слин.али с развившимся на ней куполом (Усов,  194Ю) . 

Син . :  г е м и а н т и к л и н а л ь  (Хаин ,  1 954) , п о л у а н т и
к л и н а л ь  (Хаин,  1 954) . 
СТР У КТУР НАЯ Л ОЖ Б И Н А.- Синкл и н альная скл адка с 
наклоненным ш а р ниром,  р аскрывающаяся в сторону б олее 
1<рупной синкл и н альной структуры,  на крыле которой она раз
вита  (Хаш-1 , 1 954 ) . С и н . :  г е м и с и н к Jт и н а л ь, п о л v с и н-
1< л и н а л ь  (Хаин,  1 954 ) . 

· 

СТРУКТУР НАЯ Т Е РРАСА.- Ступенчатый изгиб слоев мо1ю·· 
"линали,  п рослеживающейся н а  большие р а сстояния По ее 
п ростиранию ( ГС ,  1 955. Близк.  опред.  у Буялова ,  1 953) . 

-Участки более пологого залегания слое.в на фоне общей моНО](линали 
(Ханн, 1-.95•4. Близк. оп ред. у Биллингса, 19419 ; Ажrирея, 1 95'6 ; Рассе,1а, 
11958: в СГI-1, 1'958) . 

Син . :  т е р р а с а м о н о к л и н а л и  ( Х а и н ,  1 954 ) . 
СТРУКТУ Р Н Ы Й  УСТУП.- Участки более к р утого п аде н и я  
слоев н а  фоне общей м онокл иflали ( Х аю-1 , 1 954. Бшrзк. оп ред. 
у Ажгирея,  1 956) . 
А НТ И В ЕР ГЕНТН ОСТЬ.- Свойство с1<ладо1< оп роющьшаться 
в сторону сводовых ч а стей основных подняти й ( Б рон гу,'Jеев, 
1 95 1 ) .  
В Е Р ГЕ Н Т Н ОСТЬ.- Сво йство складок опрокидываться в сто
рону периферичес1<их ч астей сводового поднятия ( Бронгуле
ев, 1 95 1 ) .  
В И Р ГА Ц И Я  С КЛ АДОК- 1 .  Изменение по простиранию р ас
стояния между с1<ладками и появление дополнительных с ;,л а 
док (по  А р гану, 1 935. Близк.  опред. у Ога,  1 9 1 4 ; Тетяева,  1 934; 
Усова,  1 940 ; Косыги н а ,  1 952; Б ронгулеева,  1 95 1 ;  Буялова,  
1 953; Х а и н а ,  1 954;  Б аркова,  1 954) . С и н . :  р а с х о ж д е н и е 
с к л а д  о к ( Х а  ин ,  1 954; Косыгин, 1 952;  Тетяев, 1 934) , в е т
в л е н  и е с к л а д о к  (Хаин,  1 954) . 

2. Вспом огательные складки, осложняющие, 1<а к  прuвн.r�о,  
опро1<инутые илн лежащие скл адки ( Б илли нгс, 1 949) . 

П р  и м  е ч .  Э. Арган ( 1 935) выдеJiиJJ В. первого рода и В. второга 
рода, подразделив и те и другие на В. простые и двойн.ые. По С. С. Шуль
цу ( 1 948) р2зли·чаются В. первого и второго рода, соответствующие двой
ным виргациям первого и второго рода по терминологин Арган11,  н вирга-
1щи третьего рода. 
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В. С. П ЕР ВО ГО РОДА.- Виргация, при i<Оторой снладчатые 
элементы собираются в центральном выпуклом сегменте и раз
ветвляются н а  крыле или н а  двух крыльях в виде пуч1<ов, рас
ходящихся в направлении свободных о·кончаний складок. Раз
личаются п р о с т ы  е В .  с .  п .  р .  с разветвлением складок в 
одну сторону и д в о й  н ы е В. с. п .  р .  с разветвлением 
складок в обе стороны (Арган, 1 935. Близк. опред. у Шуль
ца, 1 948) . Син . :  в и р г а ц и я  с к л а д о к с в о б о д н а я, в и р
г а ц и я с к л  а д  о к о т  к р ы т  а я (Арган, 1 953, со ссыл 
кой н а  Зюсса ) . 
В. С. ВТОР О ГО РОДА.- Виргации, при которых скл адчатые 
элементы значительно удалены друг от друга в центральном 
сегменте, выпуклом или прямолинейном, и приближены на 
одном ( п р о с т  а я В .  с .  в .  р . )  или двух концах (д в о й  н а  я 
В . с . в . р . )  (Арган, 1 935. Близк. опред. у Шульца , 1 948) . Син . :  
в и р г а  ц и я в ы н у ж д е  н н а я (Арган,  1 935, с о  ссылкой 
на Зюсса) . 

П р и м  е ч. М. А. Усов ( 1 940) такую группу с�<ладок назвал лшнда
левидньш пу•tком складок. 

В. С. Т Р ЕТЬЕГО РОДА.-- Узкие поднятия, наискось протяги-
вающиеся через 
( Шульц, 1 948) . 
(Шульц, 1 948) . 

миндалевидные синклинальные впадины 
Син. :  п е р е м ы ч к и  д и а г о н а л ь н ы е  

В. С. ДВУСТО Р О Н НЯЯ.- Пучок поднятий и прогибов, рас
ширяющийся в обе стороны (Хаин,  1 954) . Син . :  В . с .  д в о i'1 -
1-1 а я  (Хаин,  1 954) . 
В. С. ОД НОСТО Р О Н Н Я Я .- Виргация, в которой одна поло
вина пучка сохраняет господствующее простирание и толы;о 
вторая обнаруживает расхождение и отклонение своих ветвеi:1 
(Хаю-1, 1 954) . 
ГИ РЛЯ НДА С КЛ АДО К.- Частный случай кулисообразного 
располож:ения складок с общим их изгибом (Усов, 1 940) . 
Д И СГАРМО Н ИЯ ( В  С КЛ АД Ч АТОЙ СТРУКТУР Е) .- С �1е
щение сводов антиклиналей, а таюке несоответствия D форме,  
ориенти ровке и нередко также числа складок в раз.r1 ичных 
стратиграфических горизонтах, на различных глубинах от по
верхности .  Выделяются Д. первичная (сингенетическа я ) , 
Д. вторичн.ая (эпигенетическая и.1 1 1 1 механ ичес1<ая ) , Д. частн.ая 
и Д. общая (Ха ин ,  1 953) . 
Д. П ЕР В И Ч Н АЯ .- Дисгармония,  возникающая постепенно,  в 
процессе длительного роста складок, вследствие изменения об
щего плана распределения поднятий и прогибов, неравномер
ного распределения осадков или неравномерного. размыва сво
дов развивающихся складок (Хаин, 1 953) . Син . :  Д. с и н  г е н е
т и ч н а  я (Хаин,  1 953) . 
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Д. ВТО Р И Ч НАЯ.- Дисгармония,  возникающая вследстRие 
различий пластичности участвующих в складчатости пластов и 
выражающаяся в резком несоответствии структуры более мо
лодых и более древних отложений. Особенно ярко она прояв
JJяется при н аличии в р азрезе м ощных пJJастов coJJeй, ангид-· 
рита, гипса,  г JJинистых отJJожений (Хаин,  1 953; i 954. Сходн. 
опред. этого явления под названием складчатость дисгарлtо
ничная у Ажгирея, 1 956) . Син . :  Д. м е х  а н  и ч е с  к а я ,  
Д .  э п и  г е н е  т и ч е с  1< а я ,  с к л а д ч а т  о с т  ь н е  с о г л  а с
н а  я ,  с к л а д ч а т о с т ь  п о д о б н а я  (Ажгирей, 1 956) . 
Д. Л О Ж Н АЯ .- Смещение свода в косых антиклинальных 
складках и в антиклиналях, разбитых сбросами (Ха ин ,  1 954) . 
Син . :  п с е в д о д и с г а р м о н и я  (Хаин,  1 954) . 
Д. О Б ЩАЯ.- Дисгармония,  проявляющаяся в полном несс
ответствии числа, ориентировки и формы складок (Хаин,  
J 953) . 
Д. Ч АСТ НАЯ.- Дисгармония, выражающаяся в несовпаде
нии сводов отдельных складок при общем соответствии числа 
с1<ладок, их ориентировки и конфигураuии (Хаин,  1 953) . 
З Е Р КАЛО С И СТЕМЫ СКЛАДО К.- Поверхность, соеди
няющая замки складок данной системы по одному и тому же 
стратиграфическому  горизонту (слою) . 3 .  с .  с .  может быть 
горизонтальным ,  н аклонным,  выпуклы м  ( в  случае антиклино
риев и сходных с ними систем складок) и вогнутым ,  а также 
иметь более сложную форму ( Косыгин, 1 958; ГС, 1 955) . Син . :  
з е р  к а л  о с к л  а д  о к , · з е р к а л о с к л  а д ч а т  о с т  и ,  у р о
в е н  ь с к л  а д  о к ,  у р о в е н ь  с к л  а д  ч а т о  с т  и (Ажгирей, 
1 956) . 
З Е Р КАЛ О ФЛ El(CYP.- Поверхность, соединяющая одно
именнь1е ( верхние или нижние) изгибы флексур,  комбинирую
щиеся в группы ( Белоусов, 1 954) . 
З О Н А  А Н Т И КЛ И Н АЛ Ь Н АЯ .- Область, состоящая из не
скольких рядов п ростых складок или одного ряда кулисооб
р азно расположенных брахискладок, иногда с ответвляющи
мися ил и сопровождающи ми их второстепенными складками 
(Ха ин,  1 954) . 

Син . :  п о я с  а н т и к л и н а л ь н ы й  (Хаин ,  1 9.54) . 
З О Н А  С И Н КЛ И НАЛ Ь Н АЯ .- Зона,  состоящая из несколь
ких рядов простых синклинальных кладок или одного ряда 
кулисообразно расположенных брахискладок, иногда с ответ
вляющимися или сопровождающими их второстепенными 
складками (Хаин,  1 954) . Син . :  п о я с  с и н к л и н а JJ ь н ы й  
(Ха ин ,  1 954) . 
КОМ ПЛ ЕКС С КЛ АДО К.- Совокуп ность складок, объеди
ненных территориально и общностью создавшего их процесса 
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( Муш�<етов, 1 929) . Син. :  с е р  и я с к л а д  о к (Мушкетов, 
1 929) , с о ч е т  а н  и е с к л а д  о 1( ( Обручев, 1 93 ! ) ,  с и с т  е м  а 
с к л а д о к  (Усов, 1 948) . 
КУЛ И СЫ.- Группа складок, в которой одна складка 1<0н
чается раньше, чем соседняя с ней, и это явление повторяется 
в ряде СI<ладок (Обручев, 1 93 1 ) .  
О С Ь  С КЛ АД Ч АТОГО П У Ч КА.- Линия, р азделяющая участ
ки с противоположным наклоном складок в складчатом пуч
ке (см .  пучок складок) ( Белоусов, 1 948) . 
ПОДСТАВА.- Группа складок, в кото'Рой одна часть параллельных скла
док по простиранию замещается другой, изменяя свое направление и ста
новясь продолжением прервавшейся (Or, 1 9 1 4. Близк. опред. у Обручева, 
1 93 1  ) .  

П У Ч О К  С КЛ АДО К.- Веер складок, образующийся вслед
ствие смены зоны, образованной системой складок, наклонен
ных в одну сторону, зоной системы складок, наклоненных в 
другуто сторону ( Белоусов, 1 948) . 
П .  С. В Е ЕРООБРАЗ.Н Ьi й  П РЯ М ОЙ.- Пучок, в котором 
наклон складок направлен от оси складчатого пучка в проти
воположные стороны ( Белоусов, 1 948) . 
П .  С. О БРАТН ьi й .- Пучок, в котором наклон складок на 
правлен навстречу друг другу от  оси  складчатого пучка (Бе
лоусов, 1 948) . 
П .  С. М И НДАЛ Е В ИД Н ЫЙ.- Расхождение и последующее 
по простиранию схождение системы складок (У сов, 1 940) . 
СКУЧ И ВА Н И Е.- Явление сближения поднятий и прогибов, 
противоположное виргации ( Штауб, 1 938. Близк. оп ред. у Ха
ина ,  1 954) . · 

СМЫКА Н И Е  С КЛ АДОК.- Соединение складок разного про
стирания ( Ог, 1 9 1 4  со ссылкой на Э. Зюсса. Близк. опред. у 
Обручева ,  1 93 1 ) .  Син . :  з а г и б  ( Ог, 1 9 1 4) . 
С Ц Е ПЛ Е Н И Е  С КЛАДОК.- Соединение дугообразных скла 
док одного направления, при  котором одни крылья (напри
мер ,  все  левые) протягиваются дальше, чем другие ( напри
мер,  все п равые) , являясь как бы господствующими ( Обру
чев, 1 93 1 ) .  
Ш АР Н И Р  В И Р ГА Ц И И  С КЛАДКИ.- Место ржхождения 
складок при их виргации  (Усов, 1 940) . 
С КЛ АД Ч АТОСТЬ.- 1 .  Совокупность складок того или ино
rо учасша земной коры ( ГС,  1 955) . 

2. Необратимое изменение залегания пород, при котором 
ведущее значение имеет ш1астичес�<0е изгибание слоев ( Бе
лоусов, 1 945) . 

-Пластическая деформация слоев, происходящая при послойном · :t в f�
жении, имеющем характер пластического течения (Данилович, 1949) . 

Англ .- fol d ing; франц.- p l issement ;  нем .- Fa lt1шg. 
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С В Н УТ Р  ИЛ И НЗОВАЯ.- Дисгармоничные с1сладки внутри 
отде.пьно!°I r<рупной линзы, состоящей из нескольких · мало
мощны х слоев,  обусловленные п роuесса :-111 тектони<теского 
разлинзования (Сорский, 1 955) . 
С. ВТО Р И Ч НАЯ.- Складки горных пород, отл ичающиеся не
большими р азмерами и р асполс 1 rающиеся на r<рылыrх глав
; 1ых сю1адо1< ( Бондарчук, 1 946) . 

- Скла;�.ча rость, образовавшаясп на 1<рыJ1ьях ранее сформировавшейся 
складки в результате более позднего проявления тангенциальных сил 
( С П-! .  195'8) . Снн . :  С.  п о в т о р н а  я (СГН, 1! 19'518) . 

С. ГА РМО Н И Ч Е С КАЯ.- Складчатость, образовавшаяся бо
J<овым давлением и имеющая совершенно параллельные меж
ду собой изгибы. Возникает в слоистой м ассе, однородной в 
вертикальном направлении . ( Ог, 1 91 4 . Близк. опред. у Муш
кетова ,  1 929; Обручева ,  1 93 1 ;  .Моисеева ,  1 939) . Син . :  С. к о н-
11 е н т р и  ч е с  к а я ( п а р а л л е л ь н а я) (Моисеев, 1 939) . 
С. ГЛ У Б И Н НАЯ.- 1 .  Сr<ладчатость, захватывающая весь 
си аль и приводящая к образованию видимых глубинных скла
док. (Арrан,  1 935) . 

2 .  С1<ладчатость, формирующаяся в глубоких зонах земной 
1шры .  Д,ля С.  г. характерна перекристаллизаuия первоначаль
ного состава пород, образование гнейсовидных и резко выра
женных сланцевых текстур. С. г. развита преимущественно в 
до1<ембрийсrшх,  в меньшей степени в палеозойских и отчасти 
в мезозойских породах; накл адывается на С. поверхнсстную 
(Михайлов, 1 954, 1 958) . 
·С. ГЛ Ы БОВАЯ.- ! . Складчатость, являющаяся р езулыато�r 
дифференциальных вертикальных движений бJiоков земной 
корь� .  Морфологически представлена сундучными поднятиями 
и п ро;ибами.  П равильнее было бы охарактеризовать С.  г.  как 
сочетание относительно поднятых и опущенных участков спо
койного залегания слоев, связанных между собой флексурами ,  
последние ч асто заменяются сбросами ,  и С. г. переходит в 
совокупность горстов и грабенов. С. г. широ�<о р азвита на 
периферии с1<ладчатых зон и в обласпrх п а р агеосинклиналей 
( Белоусов ,  1 956, 1 958) . 

2. Скпадчатость, свойст�енная  плитам и платформам 
( Усов, 1 940) . 
С. ГОЛ ОМОРФ Н АЯ (от греч. OJ.os - целостный, общин, пол
ный) .- Складчатость, развитая в складчатых зонах и хара�<
теризующаяся свойствами :  1 )  непрерывностью своего разви
тия в пределах щшно 1"1 с1<ладчатой области;  складки непре
Jjьшно по�-,:рывают территорию;  2)  конгруэнтностью, т. е .  pas · 
ным р азвитием а нтиклиналей и синклиналей;  3) л инейностью ; 
4) ориентированностью движения масс, что проявляется в 
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закономерном и одинаковом на  большой площади наююне 
осевых поверхностей (Белоусов, 1 945. Близк. опред .  у Хаина ,  
1 954 ) . 

Англ.- geosyncl ina l  folding;  франц.- p l i ssemeпt geos iп 
cli пa l ;  нем .- Geosinkl ina l fa ltung. 

Син . :  С .  п о л н а я  ( Белоусов ,  1 954) , С.  л и н е й н а н  
(Хаин,  1 954 ) , С. а л ь  л и н о т и п н а я  ( Г. Штилле) , С .  г с о

с и н  к л и н  а л ь  н а  я (Х .  М .  Невин) . 

П р  и м  е ч. В. Е. Хаин ( 1 954) различает три разновиднnсти С. г . :  

С. Аt.елкая веерообразная., изоклинальная и л и  и.:зоклинал ьн.о-цешуйцатая и 
линейная плавная. 

С. ГР Е Б Н Е В ИД Н АЯ .  - Разновидность С. пролtежуточного 
типа, хар актеризующаяся чередованием ре:шо выраженных 
сжатых антиклиналей ( п рямых, наклонных или веерообраз
ных) , часто р азбитых крутыми и пологими н адвигами,  и ши
роких плоских син1<линалей . Линейность и ориентированность 
движения масс выражены слабее, чем при С. голоJ1юрфной, 
но все же в некоторой степени п роявляются ( БеJiоусов, 1 954 ) . 

Нем.- ejekt ive Fa ltung. 
Син . :  С .  э ж е 1< т и в н а я  ( Белоусов ,  1 945) , С. э й е к т и в 

н а я ( Белоусов, 1 945, со ссыл1<ой на  Штилле ) .  
С. Д И А П И РО ВАЯ.- Складчатость, харак-геризующаяся 
уменьшением мощности слоев в замках ск адок (Ажrирей, 
1 956) . -

Англ .- diap ir fo ld ing· ; ф ранц.- p l issemeпt di ap i r ;  нeм .-
Diap irfa l tung. 
С. Д И СГАРМО Н И Ч НАЯ.- Складчатость, образованная од
новременно,  но обладающая формами,  отчетл иво различными  
в р азных этажах р азнообразного по составу стратиграфиче
ского р азреза.  С .  д:. связана с чередованием цеJiых свит жест· 
ких и пластичных пород. Первые сминаются в простые склад-
1ш больших р адиусов, а вторые - в сложные мелкие складки 
(Ажгирей, 1 956. Близк. опред. у Ога, 1 9 1 4 ;  Обручева ,  1 93 1 ;  
Моисеева ,  1 939; Усова,  1 940; Белоусова ,  1 954 ; в БСЭ, 2-е изд . ;  
СГН,  1 958) . Син . :  С. д и с г а  р м о н и ч е с к а я (У сов ,  1 940; 
Обручев, 1 93 1 ;  Белоусов, 1 954) . 
С. ИДИОМОРФ Н АЯ .- (от греч. i б i.oc - частный,  огдеJlЬ
ный, обособленный) .- Складчатость, р азвитая преимущест
венно на платформах и характеризующаяся свойствами  про
тивоположными С.  гололюрфной: 1 )  прерывистостью или ло
кальностью р азвития складок, расположенных среди поля го
р изонтального залегания слоев ; 2)  инконгруэнтностью, т .  2 .  
неровным р азвитием антиклиналей и синклиналей; 3)  отсут
ствием линейности; 4) отсутствием ориентированности в дви
жении масс ( Белоусов, 1 945, 1 954. Близк. опред. у Хаина ,  



1 954 ) . Син . :  С. п р е р ы в и с т а я  ( Белоусов, 1 954 ; Хаин ,  1 954) , 
С. п л а т ф о р м е н н а я  (по  Невину) , С. г е р м а н о т и п 
н а я  ( Г . Штилле) . 
С. И З Г И БА.- Складчатость, 
сжатия или действия пары сил 
г и н  н а я ( Б иллингс, 1 949) . 

образующаяся в результате 
( Б иллингс, 1 949) . Син . :  С . • и с-

С. И .  С КОН ЦЕНТР И Ч ЕСКИМ СКОЛ ЬЖЕН И ЕМ.- Склад
ч атость, в которой преобладают открытые формы скл адок и 
а нтиклинали обычно развиты в равной мере с синклиналями.  
Распространена в некоторых, наиболее глубоких краевых и 
ме)jпорных впадинах (Ажгирей, 1 956) . 
С. И З О КЛ И НАЛ Ь Н О-Ч ЕШУй ЧАТАЯ.- Разновидность ли
нейной складчатости, характеризующаяся однообразным на 
клоном в одном н аправлении всех складок, р азорванных на 
двигами с перекрытием опроюшутых крыльев (Хаин ,  1 954) . 
Син . :  С. и з  о к л и н  а л ь н а  я (Хаин ,  1 954 ) . 

С. И Н КО Н Г Р У Э Н Т Н А Я .- 1 .  С1<ладчатость, хара1<теризующаяся неравным 
развитием анти1<линалей и синклиналей, например, гребневидная и короб
чатая. Малоупотребляемый термин ( ГС, 1 955) . 

2. С1<ладчатость, характеризующаяся резким преобладанием одного 
элемента склад1<и над другим ( С ГН, 1 958) . 
С. КОМ П ЕТ Е Н Т НАЯ.- Совокупность с1<ладок, образованных сжатием в 
направлении ненарушенного напластования, при этом поднимающийся свод 
подниыает вышележащие слои, а опус1<ающаяся синклиналь вытесняет ма
териал, расположенный снизу. Свод может образоваться только там, где 
имеются компетентные слои, способные произвести такое поднятие 
(Р. и Б. Уиллисы, 1 932) . 
С. КО Н ГР У Э Н Т НАЯ.- Вид германотипной складчатости, характеризую
щиi:iсп почти одинаковым развитием син1<линалей и анти1<линалей (Шеман
ский, 1 933, со ссылкой на Штилле) . 

Англ .- geosinc! iпa !  fo! d ing; франц.- p l issement geosincl i 
nal ;  нем .- Geosinkl ina l fa ltuпg.  
С. КО Н С ЕД И М Е НТАЦИ О Н Н АЯ.- Тип складч атост и ,  ха
рактеризующийся длительным развитием с1<ладок с одновре
менно происходящим накоплением слагающих их осадков. 
См. также складки когtседигенные. 
С. КОРОБЧАТАЯ.- Разновидность С. про1иежуточного ти
па, характеризующаяся развитием ш ирОJ<их плосковерхих 
м ассивных а нтиклиналей коробчатой формы с крутыми,  ч асто 
вертикальными крыльями .  Форма синклиналей зависит от 
формы и расположения антиклиналей:  если последние  р аспо
ложены близко одна к другой, то синклинали,  сжатые и узкие, 
и ногда принимают вид щелей; если антиклинали расположе
ны на больших расстояниях друг от друга, синклинали и меют 
плоское дно и общий коробчатый профи,ТJ ь ( Белоусов, 1 954. 
Близк.  опред. у Хаина ,  1 954; в ГС.  1 955) . 
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- Biiд германотипной складчатости, х а р актеризующийся большим раз
антием а нтнкJ1 1!!1а.•rей, чем сиш<ш1на.;;ей ( Шеманс1(ИЙ, 1 938, со ссылкой R a  
U!тиJlле) . 

Син . :  С.  д е ж е  к т  и в н а я ( ГС,  1 955;  J\осыгин ,  1 958) , 
С. д е  й е к т  и в н а  5! (Шеыанский, 1 938) . 
с_ КУЛ И СООБРАЗ НАЯ.- Складчатость, характер изующа я 
ся р асположением скJ1 адо!\ в форме п а раллельных отрезков ,  
расположенных грубо в шахматном порядке (Тетяев, 1 934) . 
С. Л И Н Ей Н АЯ.- То же, что С. гололюрфная (термин 
В .  Е.  Хаина ,  1 954) . 

Англ .- geosincl i na l  fol d i ng; франц.- p l issemeпt geos inc l i 
n a l ;  нeм.- Geosink l ina l fal tung. 
С. Л .  П Л А В Н АЯ.- Разновидность С. линейной, хара1<тери
зующаяся довольно широкими складками и относительно ред-
1шми  разрывами (Хаин,  1 954) . 
С. МЕЛ КАЯ В Е Е РОО БРАЗ Н АЯ.- Разновидность линейной 
.склад�штости, хара1перИ:зующаяся острыми,  сильно сжатыми 
мелкими складками,  в сум ме вырисовывающими стоячий ве
ер (Хаин,  1 954) . 

С. М И НДАЛ Е В ИДНАЯ.- Структура,  в которой складки, 
разделившись на короткое время отдельными ветвями,  снова 
соединяются ( Ог, 1 9 1 4 .  Близк. опред. у Обручева 1 93 1 ) .  
С. НАГН ЕТА Н И Я .- Складчатость, образующаяся в случае 
горизонтального движения масс, не  охватывающего все слои, 
а сосредоточенного в некоторой свите, отличающейся особен
но большой пластинчатостью. В пределах  этой свиты м ате
риал оттекает из одних мест и сосредоточивается в других, в 
связи с чем первичные мощности свиты уменьшаются в одних 
местах и увеличиваются в других. В последних местах обра
зуются «ядра н агнетания» и «ядра п ротыкания».  Вышележа
щие слои, подчиняясь этому перераспределению м атериала 
подстилающей пластичной свиты, изгибаются, поднимаясь 
над «ядром нагнетания» и п рогибаясь н ад местом,  откуда про
изошел отток м атериала ( Белоусов, 1 958) . 

П р и м  е ч. Рассматривая генезис С. н" Белоусов ( 1 956) выделяет 
с I< JI а д ч а т о  с т ь г р а в и т а ц а о н н о г о в с п  л ы в а н и  я (диапиро-
вые купола с легкими породами в ядре ) ,  с к л а д ч а т о с т ь  г р а в и т а
ц и о н н о г о  о т ж и м  а н  и я (результат неравномерной нагруз1ш на 
nласти1!Ную серию пород) , с к л а д  ч а т  о с т  ь г л ы б о в о г о  о т  ж и 
м а н  и я (движение пластичного материала ·Вызвано дифференциальными 
движениями глыб фунда мента) . · 

Англ .- flо\v fo ld ing;  франц.- ( p l issemeпt derefoll l eшeп t) . 

С. Н Е КОМ П ЕТ Е Н Т НАЯ.- Складчатость, образованная деikтвием ради
альных сил, которые могут быть силами тяжести, направленными к центру 
Земли, и вертикальными составляющими тангенциальной силы, направлен·· 
ными как вниз, та�< и вверх (СГН, 1 958) . 
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С. Н ЕСОГЛАС НАЯ.- Сrс11адчатость, образующаяся n р и  смя
тии nород,  п р едст а вленных толщами с р аЗJШЧНЫi\IИ физико
\·Iе:х а i mчес:о·ш н свойства �.1 и, и характеризующаяся разными 
форм а J\1 н  в 1.; а ждой тщ1ще (Ажгирей,  1 950) . См.  также С. дис
гарм01ш'1Nая. 
С. О Б Щ ЕГО СМЯ Т И Я .-· СJ(Л адч атость, связанная с общиJ\r 
смятием всех тоJ1 щ. Х а р а ктеризуется тем, что все слои ,  сла -
1 ·ающие данный  участок земной коры ,  смяты совместно, хотя 
различия  в n.тr а с т н ч н ости отдельных свит оказывают· влияние 
на форму и сложность с1.;ладок, р азвивающихся в них. С ,  о .  с.  
выделяется для внутренних зон Французских . Альп . Морфо
:югичес1ш это линейная ,  подобная,  конгруэнтная или поJiнач  
складчатость ( Белоусов, 1 956) . 
С. О ПУСКА Н ИЯ С И НГ Е Н ЕТ И Ч ЕСКАЯ.- Складчат.ость опускающихся 
областей, которая протекает одновременно с осадконакоплением и может 
находить выражение не в внде угловых несогласий, а в более сильной 
дислоцированности бо,пее древних слоев и в различии мощностей отложе
ний, слагающих формирующиеся антикюшали и синклинали (Попов, 1 938) .  
Син. :  С. д е п р е с с и о н н а я  (Поп�в. 1 938) . 

С. ПА РАЛЛ ЕЛ Ь НАЯ.- Складчатость, при которой п.пасты 
сохраняют свою мощность на всем протяжении складо1<, все 
поверхност 11 н а nш1стования остаются параллельны м и, и се
рии пос.i1едователы-1 ы х  слоев изгибаются более или менее кон
центрически ( ГС, 1 955.  Близ1с оп ред. у Лизса ,  1 935; Лебеде
ва ,  ! 937; Усова,  1 940; Биллингса, ! 949; Ажrирея, 1 956) . Син . :  
С .  г а р м о н и  ч е с  к а я (Моисеев, 1 939) , С .  к о н  ц е н т р  и ч е
е к а я (Лизе ,  1 935;  Лебедев , 1 937; Усов, 1 940) . 

П р и м е ч .  Тер м и н  Кобера .  

С. П О В Е РХ Н О СТНАЯ.- С1<ладчатость, формирующаяся в 
верхней зоне з е м н о i·i кор ы при относител ьно низких темпера
тур а х  и да в.пе н и я х :  При ее фор 1чировании существенных из
менений в nервонач;:;льном составе пород не  происходит (Ми
хайлов, 1 954, 1 958) . Син. :  С.  n о 1< р о в н а я  (1'1iихайлов, 1 958) , 
С. ПОДНЯТИЯ,- Складчатость поднимающихся областей, которая во всех 
случаях после сыены де.нудации аккумуляцией сопровождается появлением 
углового несогласия (Попов, 1 938) . 

С. П ОДО БНАЯ.- С1<ладчатость, характеризующаясп утолще
ыием cJioeв в замi<ах и уменьшением мощности на крыльях 
складок (Ажгирей, 1 956. Близк. опред. у Л изс а , 1 935; Бил
лингса, 1 949) . 

-Складчатость, характеризующаяся примерно одинаковой изогнутостью 
КОh!Петентных членов толщи и резкими деформациями некомпетентных пла
стов. Мощность некомпетентных пластов в замках увеличивается. Внешнее 
выражение 11.риспособле_ння некомлетентных горизонтов проявляется в до
полнительной складчатости (Усов, 1 940) . 
С. П, П ЕРВОГО В И ДА.- Складчатость, образованная по типу с;,ладок. 
скалывания и характеризующаяся одинаковыми мощностями слоев, заме-

75 



ренны�•н i; п.�оскостях дифференци аJIЬI-!ОГО скольжения.  Толщина с.поев 11 
щ�л р а в.1ешш. г1е r тендикулярном к 1 1 х  оrраничен11ям,  будет р азной п з а м 
к а х  и н а  I<РЫJ!ЬЯХ СКЛ3ДОК (Ажrирей, 1 956) . 
С. П. В Т О Р О Г О . В И ДА.- Складчатость, образованна и в связи с пласти
чески�� течсниеы мяr101х пород между слоями жестких пород (Ажrирей, 
1956) . 

С. П О П Е Р Е'-I НАЯ.- ! .  Складчатость ,  характеризующаяся 
поперечным положением по отношению к более древней 
складчатости, а также весьма пологим п адением крыльев и 
сильным усложнение!\! дизъюнктивами ( Шеманский, 1 938) . 

2. Поперечные перегибь1 ,  значительно более пологие, чем 
изгибы слоев продольных складок (Ажгирей,  1 956) . 
С. ПОСТСЕД И М Е НТАЦ И О Н НАЯ.- Складчатость, проявив
ш аяся после завершения осадконакопления ( по Шульцу, 
1 948) . 
С. П РОМЕЖУТО '-I Н О ГО ТИ ПА.- С1<ладчатость промежу
точного характера ,  объединяющая в той нлн иной степени 
морфологические черты как С.  голо1и.орфной, так и идиоморф
ной. С. п. т. характерна для областей, переходных  от склад
ч атых зон к платформам .  Выделяются две разновидности -
С. гребневидн.ая и С. к.'Оробчатая (Белоусов, 1 954. Близк. 
опред. у Хаина ,  1 954) . Син . :  С.  п р о м е ж у т о ч н а я , С .  п е
р е х о д н а  я (Хаин ,  1 954) . 

П р  и м  е ч. :  В. Е .  Хаин ( 1 954) в качестве третьей разновид1юст1r 
С п .  т. выде.пяет С. к.uлевuдно-сунду•mую. 

С. ПТИ ГМАТ И '-I ЕСКАЯ.- 1 .  Скл адчатость метаморфических 
толщ; выражается мельчайшими складками ,  обнаруживаю
щимися иногда лишь под м икроскопом ( Попов, 1 938) . 

2. Складчатость, образованная р азнообразными складка
ми течения высокопластичных м асс (Ажгирей, 1 956) . 
С. С КАЛ Ы ВА Н И Я . - Складчатость, образующаяся в резуль
тате смещений вдоль сближенных трещин ( Б иллингс ,  1 949) . 
Син . :  С. с к о л ь ж е н и я  ( Б иллингс, 1 949) . 
С. СУНДУ'-I Н О-l(ИЛ Е В ИДНАЯ.- Разновидность С. проме
жуточного типа, характеризующаяся крупными овальными 
куполовидными вздутиями,  сложенными м ассивными порода
ми ,  обычно принадлежащими кристаллическому или мета
морфическому субстрату, между которыми протягиваются 
уз·кие килевидные синклинали,  заполненные песчано-глини
сты м и  осадками (Хаин ,  1 954 ) . 

Нем.- dejekt ive Faltuпg-. 
С. ТЕЧ Е Н И Я .- Складчатость, характерная  для районов, где 
мощные неподатливые пласты отсутствуют и где все породы 
пластичны вследствие присущих и м  особенностей или вслед
ствие ВЫСОI<ОЙ температуры, ИЛИ б ОЛ ЬШ ОГО всестороннего дав
ления.  При та 1шх условиях н апряжения через отдельные 

76 



пласты не  могут передаваться н а  большие расстояния .  Вся 
м асса движется под давлением, но  ее поведение скорее ана 
логично поведению вязкой жидкой массы, чем  твердой. С. т . 
.характерна  для центральных ч астей орогенических поясов 
( Б иллингс, 1 949) . 

Англ.- flo"'r foldiпg; франц.- (p l issement de refoulement) . 
С. УНАСЛ ЕДО ВА Н НАЯ .- 1 .  Осл абленная складчатость в 
осадочном чехле молодых платформ , · повторяющая складча ·  
тость в основании ( Я ншин,  1 948) . 

2. Складчатость, образующаяся в результате постумных 
движений, происходящих вслед за окончанием главной фазы 
складч атости (СГН,  1 958. Близк. опред. в ГС, 1 955) . 

3. Возобновившаяся с1<ладчатость, совершающаяся в на 
правлении предшествующей ( Я ковлев, 1 938) . 

Син . :  С .  п о с т у м н а я  ( Косыгин, 1 958; Хаин,  1 954 ; С ГН ,  
1 958; ГС ,  1 955; Яковлев, 1 938) . 
БРАХ И СКЛАДЧАТОСТЬ.- Ослабленная зачаточная склад
ч атость с м ногочисленными р азлично ор иентированными раз
ломами, характеризующаяся развитием куполов и мульд 
( Попов, 1 938) . 
РАЗМАХ И З О  КЛ И Н АЛ Ь Н О й  СКЛ АДЧАТОСТ И.- Рассто
яние между замками а нтиклиналей и синклиналей в системе 
uзоклuналы-юй складчатости (Войновский-Кригер, 1 948) . 
СТРУКТУРА ГЕОЛ О Г И Ч ЕСКАЯ.- 1 .  Форма залегания гор 
ных пород ( Косыгин,  1 958) . 

-Пространствешюе расположение горных пород и нарушение их зале
гания, I<озникшее rла.вным образом в результате тектонических движений 
(Ажгнрей, 1 956) . 

2. Геологическое строение местности, показывающее хараюер залега· 
ния и взаимоотношения различных пород (Барков, 1 954) . 

Син . :  С.  т е 1< т о н и ч е с 1< а я  ( Косыги н ,  1 958; А ж г и ре!t ,  
1 956) . 

С. БОЛ Ь Ш И Е.- Комплекс форм залегания горных пород, которые выяв
ляются •П РI·: региональном геологичес1<ом картировании.  Сюда относятся 
1<рупные складки, р а з рывные дислокации, круш-1ые магматические тела (ба·  
то.п�пы, лакко.питы. штоки и т. д. ) (БеJJоусов, 1 954) . 
С. В И ХР Е ВАЯ.- Структура ,  образовавшаяся вследствие вращательных 
дви жен1-1й и х а р а ктеризующаяся опи ралевидными о<rерта ннями в плане 
(Ли Сы-гуан ,  1 958) . 
С. ВОЗРОЖД Е Н НАЯ.- Структура, сформированная в результате неодно· 
краТ!-rых колебательных движени й  фундамента. Н али •r ие целого р яда н е 
согласий в то.1ще, слагающей С. в. ,  не влияет на общие очертании струк
турной формы, сохраняющей в наиболее молодых слоях контуры данноii 
струюуры самых  д р е п н r r х  слоеп (СП-! .  1958) . 
С. Д И С КО РДА Н ТН Ы Е.- Структуры, ориентировка которых не соответ· 
стпует контурам перrзнчных подн птий, где онн р а звиваютсп благода ря н а ·  
кладывающимсп влипнипм других более крупных нли более молодых 
3 1<ТИIJНЫХ поднятий (Попов, 1 938) . 
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Син. :  С. н е  с о г JI а с о в а н н ы е  (Попов, 1938) . 
С. И Н В ЕРСИ И.- Структура ,  характеризующаяся выполаж11 ваниеы 11 
упрощением структуры с глубиной, что объясняется сменой прогиба 1шя 
поднятием (Наливкин, 1956) . 
С. КОН КОРДАНТНЫЕ.- Складки и надвиги, приспосабливающиеся к кон
турам 11  ·к общей продольной вытянутости первичных волн поднятия при 
нх разрастании (Попов, 1 938) .  

Снн.: С .  с о г J1 а с о в а н н ы е  (Попов, 1 938) . 

С. КР ЕСТО В Ы Е.- Структуры, характеризующиеся перекре
щиванием р азличных складок и разрывов, ориентированных 
в двух направлениях, одно из которых соответствует общему 
характеру строения данной области, а другое выражает след 
подземного р азлом а .  Оба направления возникают примерно 
в одно и то же время ( Суворов, 1 955) . 
С. Л ИТОЛ О Г И Ч Е С К И Е.- Структуры, характеризующиеся 
резким локальны м  р аздувом мощности какого-нибудь одного 
гор изонта или я руса и последующим облеканием образовав
шегося выс1упа вышележащим и  осадками .  С .  л. обусловлены 
неравномерным н акоплением мощности на JJокальных участ
I<ах площади (НаJJивкин, 1 956) . 

С. МАЛ ЫЕ.- Текстурные особенности пород, обусловленные те!\То1111че
ским11 причинами (Белоусов, 1 954) . 

С. НАЛОЖ Е Н Н Ы Е.- Те1<тонические но1;юобразования ,  р ас
пол агающиеся с резким несогласием и перерывом на  более 
древних стру1<турах и образующие большие мульды , которым .  
I<a I< правило, свойственна  более ил1-i менее резко выражеюi2я  
неполнота стратиграфического р азреза (Шатский, 1 938) . 
С. Н ОРМАЛ Ь Н Ы Е.-- Структуры,  прослежива ющиеся п о  
всем горизонтам р азреза и не  обнаруживающне несоответ
ствия в форме залегания этих горизонтов, без заметного с м е 

щения свода или выполаживания с глубиной.  С. н. образуют
ся в результате. те1понических движений колебательного тип а 
и характеризуются постоянством знака днижения (Н аливю1 1-1 " 
1 956) . 
С. О БЛ Еl(А Н ИЯ . - Структуры , представляющие собой нзп 1 -
б ы ,  возни1<ающие в осадочных толщах в процессе и х  накоп
ления без всякого участия пл астических деформаций .  С .  о .  
характеризуются незначительными угл а ы и  н аклона : 3-5° н 
не более 1 0° (Михайлов, 1 958) . 

-Антиклинальная форма залегания пород, обус.�овленнаи накош1ением 
осадков на подводном, довольно крутом выступе. С. о. могут образовы
ваться без участия тектонических движений. 
С. ОСНОВАН ИЯ.- Структуры фундамента, определяющие nоt'Jерхпостные 
структуры ( Л н  Сы -гуан, 1 958) . Син . :  С. п е р  в о г о  э т а ж  а (Ли СЫ- Г \' 
ан, 1958) . 
С. П О В Е РХНОСТНЫ Е.- Структуры верхнего структурного этажа ( Л и  
С ы-гуан, 1 958) . 
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Нарушения (в  том 1 1ИСJ1е н разломы) , формирующиеся н 
13ерхнем структурном этаже и являющиеся подчиненными ,  
вторичными по отношению к глубинным структурам - это 
мелкие складки и вообще р азличные фор�IЫ смятия слоев. а 

также некоторые надвиги, сбросы, р азнообразные тектон иче
ские трещины и другие формы ( Пейве, 1 956) . 

С. П О ВТОРНАЯ .- ГеоJ1ог11ческое стµоение участl\а з�r.н1oii коры, хара;<-
1·еризующееся наю1чием н адв11гов  (CГI-I , 1 958) . 

С. П О Г Р Е Б Е Н НАЯ .- Антиклинальна я  или синклинальнан 
складка, недоступная непосредственному геологическому кар
тированию вследствие  мощного перекрытия позднейшими отло
жениями,  залегание которых не отображает элементов зале
гания н ижележащей С .  п. Последняя обнаруживается геофи 
зическими методами р азведки или  глубоким бурением ( С ГН ,  
1 958. Близк. оп ред. в ГС,  1 955) . 
С. П О К Р О ВН АЯ·.- Складчатая струl\Тура ,  в которой надвн -
1 и  начинают принимать тип ш а р и аж а  и приобретают в нeii 
преобладающее значение (Тетяев , 1 934) . 

С. Л СЕВДОД ИАЛ И РО В Ы Е.-Антиклинали обJiастей депресс11онной склад 
чатости, характеризующиеся наибольшей дислоцированностыо отложений 
наименьшими мощностями последн11х в сnодовых ч а с п1 х  1по сравнению с. 
крыльями (Попов, 1938) . 
С. РАДИАЛ Ь Н Ы Е.-· Структуры, образующиеся в фазу радиального текто
генеза, отвечающие фазам резкого СJ< ачкообразного расширения земной ко
ры, ·влекущего за  собой образование кру.пных структурных волн и зияю
щих трещин. по которым магма устремляется кверху (У сов, 1 940) . 
С. С И НТЕКТ И Ч ЕС К И Е.- Типы структур, образующиеся в результате на
ложения, которое может быть вызвано одновременными двшкениями или 
пвижения·ми последовательных орогеиических эпох ( 1\риштофович, 1 952) . 

С. СКЛАДЧ АТАЯ П ОЛ Н АЯ" ( ГОЛ ОМОРФ НАЯ ) .- Струк
гура ,  обр азованная  полными или голом о р ф н ы м и  с1<J1 а дr< а rч н 
( См . ск:ладчатость голол·юрфtiая) ( Б елоусов , 1 954) . 
С. С КЛАДЧАТАЯ С П Л О Ш Н АЯ .- Структура,  в которой 
с101ад1ш сдедуют одна  за  другой · при одинаковом в среднеч 
развитии антиклиналей и синклиналей ( Белоусов, 1 954 ) . 
С. СЛОЖНО В ЕЕРООБРАЗ Н АЯ. О Б РАТНАЯ .- Структу р а ,  
в 1<оторой опрокидывание складок направлено J \  оси  с н � � м ет 
р и и  (Ог,  1 9 1 4 ) . 

С. СРЕДНЯЯ.- Структура ,  nкточающая в себя формы, 1<оторые можно 
набтодать мш<роскопически, но которые ввиду своего малого размера, как 
правило, не отмечаются геологом при региональной сиемке. Сюда относят
ся мелкие складки и плойчатость, усложняющие кру1Пные складчатые фор
мы,  мелкие разрывные смещения, трещины, кливаж н сланцеватость, мел
кие магматические и гидротермальные тела типа жил н т .  п .  (Белоусов, 
1 954) . 
С. ТА Н Г Е Н Ц И АЛ Ь Н ЫЕ.- Складкн, образующиеся в фазу тангенциаль
ного тектоrенеза п ри боковом сж::1тии горных пород, а частично и при ра 
д 1 1 � л ы 1 ы х  дислок;:щиях блокироnанных толщ. Онн усложняют первичные 
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структуры (стратиграфические и радиальные волны )  (У сов, 1940) . Син . :  
с к л а д к и  т а н г е н ц и а л ь н ы е  (Усов, 1 940) . 

Д И А П И Р.- То же, что складка диапировая. 
Д ИА П И Р  ВТО РОГО РОДА.- Диапир,  в ядре которого за 
.пегают более жесткие породы, чем на  крыльях (Хаш-1, 1 938. 
Близк. опред., дано И ностранцевым, 1 9 1 4) под термина�� 
а н т и к л и н а л ь  с п р  о д  а в л е н н ы м я д р о м . 
Д. ОТКРЫТЫ й .- Диапир,  в котором н аблюдается выклини
вание некоторых горизонтов в центральной части и обособ
ляющееся таким образом ядро выведено на поверхность (Ха
ин, 1 938) . 
Д. П ЕР ВОГО РОДА.- Диапир,  в ядре которого залегают бо
лее пластичные, а на крыльях более :жесткие породы (Хаин,  
1 938) . 
Д ИА П И РО ИД.- Структура,  переходная от обычной а нти
клинали к диапиру. Характеризуется убыванием мощностей 
при  приближении к своду складки (Хаин,  1 938) . 
КРИТОД ИА П И РО ИД.- Диапир,  в котором закон  убывания  
мощностей к сводам не  распространяется н а  верхнюю часть 
слоев или складки, в которых верхние свиты отличаются по
стоянной мощностью, не меняющейся от крыльев к своду, а 
нижние свиты обна руживают диапировое утонение (Хаин ,  
1 938) . 
К Р И ПТОД ИА П И Р.- Диапир ,  у которого диапировое ядро 
перекрыто сравнитеJJьно спокойно залегающимИ более моло
дыми отложениями,  возраст которых определ51ет время за · 
вершения диапирового процесса (Ха ин ,  1 938) . 
К Р И ПТОСТРУКТУР Ы.- Погребенные или срезанные структуры (Меще
рякова, 1 957) . 



РАЗР ЫВНЫЕ НАР УШЕНИЯ 

НАРУШ Е Н ИЯ РАЗ Р Ы В Н Ы Е.- 1 .  Изменение формы геоло 
гического тела  с нарушением его сплошности, т .  е .  с образо 
ванием в геологическом теле трещин разрыва под влиянием 
тектонических сил ( Белоусов, 1 954) . 

-Изменения в залегании горных пород, вызывающие разрыв сплош -
ности геологических тел (пластов, даек, штоков и т. д.) , часто сопровож
даемый перемещением разорванных частей геологического тела относи
тельно друг друга (ГС, 1 955. Близк. опред. у Биллингса, 1 949; у Буялова, 
1953) . 

-На.рушения в залегании слоев, сопутст.вуемые разрывам их сплош
носп1 (Хаин, 1954. Близк. опред. у Богданова, 1 954) . 

-Дислокации ·слоев, сопровождающиеся нарушением их сплошности 
(Косыгин, 1 952, 1 958. Близк. опред. у Иностранцева, 1 9 1 4) .  

2 .  Трещины, п о  которым произошло взаимное перемещение 
разделенных ими  участков пород (по Обручеву, 1 93 1 .  Близк. 
о пред. у Л анге, 1 95 1 ;  У сова, 1 940; Гзовского, 1 954; Ажгирея, 
J 956; Горшкова и Якушевой, 1 957) . См. также смещения раз
рывные. 

Англ.- f a i luгe rupture. 
Син . :  д и с л о к а ц и и  д и з ъ ю н к т и в н ы е · ( Белоусов,  

1 954; И ностранцев, 1 9 1 4 ) ; н а р у ш е н и я  д и з ъ ю н к т и в 
н ы е  (Косыгин, 1 952, 1 958; Буялов, 1 953) ; р а з р ы в ы  т е  к
т о н  и ч е с  к и е  ( Белоусов, 1 952, 1 954; Хаин,  1 954; Гзовский ,  
1 954) ;  д и с л о к а ц и и  р а з р ы в н ы е, (Белоусов, 1 954) ; д е
ф о р м а ц и и  р а з р ы в н ы е  (Биллингс, 1 949) . 

Ан·rл .- f a i lure rupture. 

П р  и м  е ч . . В . . в. Белоусов ('119&4) и В.  Е. Хаин ( 1954) Н. р. подразде · 
ляют на разрывы со смещением (р а з р ы в н ы е  с м е щ е н и я, или п а р а · 
1< л а з ы) и разрывы без смещения (трещины, или диаклазы) .  За основу 
генетической классификации Н. р.  В. В. Белоусов ( 119'54) принимает ха -
рактер механического воздействия, испытываемого земной корой (растя
жение, сжатие, сдвиг) . Он различает две крупные категории разрывов: 
т е  к т  о н  и ч е с  к и е  и н е т е  к т  о н  и ч е с  к и е  (табл. 1 ) .  
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В1 1д  наrружеш1я 

Р астяжение 

1 

Сжатие 

1 

С!lНИГ ( i; м е х а н 1 1 -
ческо"1 см ысле) 

Т а б л и ц а  

Генетическая классификация разрывных нарушений (по В .  В. Белоусову, 1 954) 
1. Тектонические разрывы 

Обычная дислокация 
до разры ва 

Растяжение слоя среди 
более пластичны х  слоев. 
Куп ол,  а нтеклиза, анти-

КJШ!-!ОрИЙ 

Складк и, п рости ра ющие-
ся перпендиl\уля р н о  J( 

н a n p a <1J1e1-1rrю с ж ат и я  

ФJ1ексуры верти 1<а.пь1-1 ые 
н гор1 1зо1па.11 ы-1 ые 

' 
' 

Тип ра
зры ва 

Механнчес1<ая 
разновидность 

разрыва 

Гео.г1оrичес1<а.я 
р 3ЗНОВИДI-!ОСТh 

разрыва 

Трещины 1 Отрыв. Ска.nыва- 1 Трещины : р аздвига , изгиба 
ние 

Разрывные см еще- Отрыв 
,' 1 Раздвиг. Сброс 

ния 
Скалывание 1 Сдвига-сброс. Сброса-сдвиг 

Трещнны 
Отр ы в  1 Трещины «разры в а» 

Сl\алывание 1 Н ачальные стадии р а�вития 
р аз р ы вных смещении 

Р аз р ы вн ы е  сме1_це- 1 Ска,1ыва1нrе \ Н адвиг. Сдвиг. Сдвига-надвиг. 
ния Н адвига-сдвиг 

Трещи11ы Отрыв 1 Перистые рубцовые тре-или 
щины 

Скалывание / Н ачальн а я  стадия р азвития 
разрывного смещеr-rшr. 

Разр1 .1 в 1- 1u1е t'"Н:ще- С 1< а л ы 1н1 1 1ие Взброс ы .  Сд1m п1 . 
JiliЯ Взброса-сдвиги 

Сдвига-взбросы 
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cr.> 
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Сокра щение объе-
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охлаждении, к рис-
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Оползни и обвалы 
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удары, п адение ме-
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Растяжение 
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Растяжение 

Растяжение, сжатие, 
сдвиг 

Растяжение, сжатие ,  
сдвиг 

2. Нетектонические разрывы 

Тип разрыва 

Трещины 

Разрывные см еще-
ния 

Трещины 

Трещины ,  разрыв-
ные  смещения 

Трещины, разрыЕ-
ные смещения 
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Механическая 
разновидность 

разрыва 

Отрыв 

Скалывание 

Скалывание 

Отрыв 

Отрыв, CI<aJIЫBa-
ние 

Отрыв, скалыва-
ние 

1 
1 1 

П р о д  о ,11 ж е 11 и е . т а б л. 

Геологическая 
разновидность 

разрыва 

Общие трещины 

Общие трещины ( редки) 

Общие трещины (  редки) 

Трещины выветривания и р аз-
груз1ш 

Р азличны е  трещины 
и 

р азрыв-
ные  смещения 

Р азличные трещины и смеще-
ния 
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В Е. Хаин ( 1 954,) генетическую классификацию строит в зависимости 
от геологической природы р азрывов (табл. 2) . 

М. П. Биллингс ( 1 949) отмечает, что Н. р .  (Англ. - failшe Ьу rupture) 
в земной коре представлены трещинами (англ. -·joiпs) , разрывны1.ш сые
щения1.1и (англ.- foults) и различного рода кливаJ1со1.t ( англ. - cleavage) . 

СМЕ Щ Е Н И Я  РАЗ Р Ы В Н Ы Е.- Тектонические р азрывы, со
провождаемые смещением ( Белоусов, 1 954. Близк. опред. у 
Хаина ,  J 954; Буя.пава ,  1 953, 1 957) . 

-Структуры, возникающие в результате нарушения сплошности с;ю
ев с перемещениями любого характера (с.брасы, взбросы, сдвиги и т. п . )  
(Биллингс, 1 949) . 

-Смещение масс горных пород вдоль плоскости разлома независимо 
от вызвавшей его причины (Виллис, 1 934) . 

-Комбинация сбросовой плоскости и перемещения (Р.  и Б. Уиллисы, 
1932) . 

-Разлом горной пор9ды, вцоль J{оторого произосuла некоторая дисло
кация, или смещение одной части по отношению к другой в направлении, 
параллельном разлому (Лизе, 1 935) . 

Сии . :  п а р  а к л  а з ы  (Белоусов, 1 954; Хаин,  1 954) ; р а з
р ы в ы  (Хаин, 1 954; Гзовский, 1 959 ; В иллис, 1 934; Михайлов, 
1 958) ; р а з р ы в ы  т е к т о н и ч е с к и е ( Горшков и Якуше
ва, 1 957) ; р азрывы со смещениями (Михайлов, 1 950; Гзов
ский, 1 954) ; диэъюнктивы (У сов, 1 940) ; д и с л о к а ц и и 
д и з ъ ю н к т и в н ы е  (У сов, 1 940; Л а нга, 1 957) . 

Англ.- f ault ;  франц.- f a iles. 

П р и м е ч. Термии С. р .  предложен В .  В .  Белоусовым ( 1 954) .  Это 
единственный русский термин, служащий для обозначения разрывных на
рушений с перемещением. Касаясь термина «:разрыв», М. М. Тетяев 
( 1 934) отмечает, «что его следует категорически отвергнуть, так как, по
мимо своей неопределенности, он неверен. Р азрыв может быть и с пере
мещением и без Перемещения». В .  В. Белоусов ( 1 954) за термином «раз
рыв» предлагает сохранить только общее. значение, подразумевая под 
ним всякое разрывное н арушение, т. е. в том значении, . в каком он упот
ребляется в механике. 

В американской литературе для обозначения разрывных нарушений 
с перемещением существует термин «faults», который в переведенных н а  
русский язык учебниках п о  структурной геологии (Р .  и Б .  Уиллисов, 1 9;32 
и Биллингса, '19419·) переведен как с б р о с. Правильнее переводить 
«faults» как р азрывные смещения или же р азрыв с перемещением. По
'Пому определения различных типов faults а мериканских авторов приво
дятся после термина С. р., а не  после термина «оброс». 

Классификации С. р. многочисленны. Среди них имеются как генети
ческие, так и морфодогические (или геометрические) . Геометрич.еские клас
сификации подробно разр аботаны Бауманном ( 1 907) , Соболевским ( 1925) , 
Молчановым ( 1939) , Белицким ( 1952) и они с успехом используютсп в 
маркшейдерском дeJie. 

И. В. Мушкетов ( 1 889) , И. и Д. Мушкетоны ( 1935) все перемещени11 
с раэrывом разделяют на три главные группы: 1 )  шариажи; 2) надви
ги и сдвиги; 3•) сбJосы и взбросы (перебросы) . Происхождение первых 
двух групп связывается с перемещением частей литосферы .в горизонталь· 
ном направлении, вторых - с перемещением по радиусу Земли. 

S4 



°" ел 

Т а  б JI 11 It а 2 
Генетическая классификация разрывных нарушений (no В. Е. Хаину, 1 954) 

Т11nы разрыво·в Геологическиii процесс Виды разрывов N\.еханический процесс 

Смещение вдоль границ волновых Глубинные разломы Сдвиг 
Разрывы, связанные с поднятий и прогибов 

волновыми движениями 

Изгибание сводов волновых подня- 1 Глубинные сбросы. Тре- Растяжение 
тий щины 

Завершение образования линейных Надвиги. Подвиги Сжатие 
складов 

-

Разры·вы, 
Неравномерное (в плане, по н аправ- Сдвиги Сжатие. Сдвиг 

связанн.ые со .11ению движения) перемещение масс 
складчатыми движениями при образовании линейных складок 

Изгибание сводов прерывистых ПОД- Сбросы. Трещины Растяжение 
нятий 

Активное внедрение м агмы с обра- Трещины Растяжение 
зо·ванием магматических диапиров и 

лакколитов 

Опережение ядрами поднятий преры· Взбросы Сдвиги 
вистого типа их крыльев в процессе 

роста этих складок 
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Типы 
р

азрывов 

Нете1;тоничес�;ие разрывы 

П р  о д  о л ж е н и е т а б л. 2 

Гео.1101·нческ11ii процесс 
Виды ра,зрывов Меха11иt1еск11й процесс 

Сш<ращение объема породы (при ох- Общие трещины Растяжение 
лаждении, кристаллизации, потере 

воды и других процессах) 

Выветривание и разгрузка Трещины выветривания и Растяжение 
разгрузки 

Оползни 11 обвалы / Сбросы. Трещины. Растяжение. Сжат11е 
Надвиги. Сдвиги. 

Напор ледника 1 Нрдвиги. Сдвиги 1 Сжатие 

Увеличение объема породы (превра- Сбросы. Трещины Растяжение 
щение ангидрита в гипс, замерзание 

JЗОДЫ) 

Обрушение при выщелачивании Сбросы. Трещины Р астяжение 

Прочие процессы (взрывы, удары, Различные трещины и Р астяжение. Сжатие. 
падение метеоритов и др.) разрывные смещения Сдвиг 



По генетическому признаку все С. р. Р. и Б. Уиллисы ( 1 932) подраз
деляют ва четыре основных типа: ! )  связанные с опусканием нарушенных 
частей в обстановке растяжения под действием силы тяжести (сбросы в 
собственном смысле слова gravity faults, teпsioп faults) ; 2) связанные 
с поднятием под действием вертикальных сил (взбросы - upthrusts) ;  
3) связанные с перемещением в горизонтальном направлении под действи· 
ем сил сжаrrия (н.адвиги - !hrusts f aults, собствен.н.о н.адвиги - oveгthrнsts 
и поддвиги - ш1de1·tl1rL1sts) ; 4)  связанные с перемещенлем нарушенных 
частей в результате скалывания вдоль более или :11енее крутых плоскостей 
разрыва (сдвиги - hег,·е faults, г i f ts) . Возможны также комбинаuии всех 
указанных типов. 

В геометрической классификацин они учитывают: 1) отнош.ение между 
С. р. и пластами, выделяют С. р. по н.апластован.ию (beddiпg faults) , С. р. 
по простиран.ию (strike faults) , С. р. по паденшо (dip faults) , С. р. косые 
(oЬlique faults) ; в переведенной на русский язык книге (Р.  и Б. Уиллисы, 
1 932) эти термины соответственно переведены: beddiпg faнlts - с б р о с ы  
п о  з а л е г а н и ю, stгike faults - c б p o ·c ы  п о  п р о с т и р а н и ю, dip 
faults-c б р о с ы  п о  п а д е н и ю, oЫique faults-c б р о с ы  к о с ы е; 2) на
правленпе перемещения относительно простирания С. р.: С. р. с перпtеще· 
ниеА� по простиран.ию (strike sJip faults ) , С. р. с · пере11�ещен.ие11� по паден.ию 
(dip slip faнlts) , С. р. с пере,нещением в диагон.альном н.аправлен.ии (dia· 
goпal s l ip faнlts) , переведенные в книге Р. и Б. Уиллисов ( 1 932) как: strike 
s l ip  faults - с б р о с ы  с д л и н о й  п о  п р  о с т и р а н и ю, dip slip faults -
с б р о с ы  с д л и н о й  п о  п а д е н и ю, di agoпal sl ip faвlts 
c б р о с ы  с к о с в е н  н .о й  д л и н о й. Кроме указанных видов Р. и Б. Уил
дисы р азличают: С. р. н.ор.41альн.ые ( пormal f aults) , С. р. обратн.ые, иди об· 
ращенные (reverse f aults) , С. р. крутопадающие (high aпgle faults) 
и С. р. пологопадающие ( lo\v angle faults) , приведенные в книге 
Р. и Б.  Уиллисов ( 1 932) как: пormal faнlts - с б р о с ы  н о р м  а л ь  н ы е, 
reverse iaults - c б p o c ы  о б р а т н ы е, l1igh aпgle faults - c б p o c ы  
к р у т  о п  а д  а ю щ и  е, low aпgle faнlts - с б р о с ы  п о л  о г о  п а д  а ю щ и  е. 
Переводить ангд. термин «faults» как «Сбросы» неправильно. Поэтому и 
видовые р азновидности «faults» р азрывов с перемещением не следует на· 
зывать �сбросами». 

Сходные кдассификации С. р. приводят Ч. К. Л изе ( 1 935) и .М. П.  Бил
лингс ( 1949) . .М. П. Биллингс дает несколько классификаций. Среди reo· 
метрических классификаций он предлагает: 1 )  классификацию, основанную 
на склон.ен.ии плоскости перемещения, где выделяются : С. р. с пере111еще· 
нием по простиран.ию (strike slip faults) , С. р. с пере,11ещение11� по паден.ию 
( dip slip fauJts) , С. р. с пере111ещен.ие11� в диагональн.011-� н.аправлен.ии 
( diagoпal  slip faнlts) . В переведенной на русский язык книге М. П. Бил
пингса ( 1 949) эти термины соответственно переведен·ы : strike slip faнlts -
сбросы со сл1ещен.ием по простиранию, dip slip faнlts - с б р о с ы  с о с м  е· 
щ е н и е �1 п о  п а д е н и ю, diagoпal  slip faul ts - c б p o c ы  с о  с м е щ е
н и е м  в д и а г о н  а л ь  н о  м н а п р а в л е н  и 1 1 ;  2) классификацию, 
основанную на положении плоскости С. р. относительно напластования 
пород: С. р. по н.апластован.ию (beddiпg faults) , С. р. по простиран.ша 
(strike faults) , С. р. по паден.ию (dip faults) , С. р. диагональн.ые или косые 
( diagoпaJ or oЬl ique faults ) , С. р. продольн.ые ( loпgitнdiпaJ faults) , 
С. р. секущие (tгal1sveгse falllts) , переведенные bedding faults - c  б р о с ы  
п л а с т  о в ы е, strike faults - с б р о с ы  с о г л  а с н ы  е, dip faults - с б р о· 
с ы п о п е р е ч н ы е, diagonal or oЬ!ique faults - с б р о с ы  д и а г о н  а л ь· 
н ы е пли к о с ы е, loпgitucl iпal faults-c б р о с ы п р  о д  о л ь н ы  е, traвsverse 
faults - с б р о с ы  с е  к у щ и  е;  3) классификацию, основанную на хара�<
тере С. р . :  С. р. параллельн.ые (paralleJ faнlts) , С. р. кулисообразн.ые 
(епесhеlоп faнJts ) , С. р. nepuфeputtecкue (peгipheral faL1its) , С. р. радиаль· 
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ные (radial faults) , переведенные в книге М. П. Биллпнrса ( 1 9"19) как: 
paral lel faults - с б р о с ы п а р  а л л е л ь  н ы е, епес11еlоп faults - с б р о с ы  
к у л  и с о о б  р а з  н ы е; peripheral faults - с б р о с ы  п е р  и ф е р  и ч е с  к и е; 
4) классификацию, основанную на величине угла падения плоскости С. р . :  
С.  р. крутопадающие (high angle fat1!ts) , С. р.  пологопадающие ( low angle 
faults) , переведенные как с б р о с ы  к р у n а д а ю щ и е, с б р о с ы  
п о л о г о п а д а ю щ и е; 5) классификации, основанные на кажущемся сме
щении: С. р. нор.мальные (англ.- nогта \ fau l ts) и С. р. обратные (aнгл.
reverse faults) , переведены соответственно как с б р о с ы  н о р  м а л ь  н ы е 
и с б р о с ы о б р а т н ы е. 

Касаясь перевода английского термина «faults», переводчик книги 
М. П. Биллингса ( 1949) Т. М. Кайкова отмечает, что амер�� канские геологи 
под термином «faнlts» подразумевают разрывы с перемещением любого 
характера (сбросы, взбросы, сдвиги и т. п.) и что только для 1<раткости 
перевода в книге употреблен термин с б р о с, хотя более правильно упот
реблять выражение «р а з р ы в с п е р  е м е щ е  н и е м». 

Среди генетических классификаций С. р. М. П. Биллингс различает: 
1 )  основанную на относительных движениях. Выделяются: надвиги (thrнst 
faults or thrнst) , сбросы (gгavity faнlts ) , сдвиги . (riffs) ; 2) основанную на 
абсолютных движениях: взбросы (нpt\1rust) ,  собственно .'iадвиги (over
thrust) , поддвиги (uпderthrust) . Ч. К. Лизе ( 1 935) кроме указанных видов 
различает С. р. шарнирные, С. р. осевые (pivota l  fal1lts) и С. р. параллель
ного с1>1ещения (англ. - faults of p aгallel displacemeпt ) ,  переведенные как 
с б р о с ы о с е в ы е, с б р о с ы ш а р н и р н ы е и с б р о с ы п а р а л л е л ь
н о г о с м е щ е н и я. 

Б. Виллис ( 1 934) делит С. р .  на две генетические группы:  «дислокации, 
связанные с р астяжением дуги земной коры (сбросы.) и со сжатием 
(надвиги) ». 

М. А. Усов ( 1 933, 1 940) С. р. по происхождению делит н а  дизъюнкти
вы тангенциальные и радиальные. К первым отнесены послойные пере1>1е
щения, взбросы, надвиги, шарьяжи, поддвиги и подбросы, сдвиги; ко вто
рым - сбросы (сбросы пряАtЫе и обратные). 

М. М. Тетяев ( 1 934) среди С. р. различает только две генетические 
группы: 1 )  ·С. р ., связа!Нные с явлением прерывистости в вертикальных ко
лебиельных движениях (сбросы); 2•) С. р., связанные со складкообразо
ванием (надвиги). 

А. С. Моисеев (11939) приводит классификацию С. р. Клоосу, кото
рый р азличает четыре группы: 1 )  надвиги (нем. - Aufschiebuпgeп, Ober
schiebuпgeп, Deckeпschiibeп) ; 2) сдвиги (нем. - Seiteпverschiebuпge.n) ; 
3) сбросы (нем. - Abschiebuпgeп) и 4) С. р. промежуточные между пере
численными. 

В .  В.  Белоусов ( 1 952, 1 954) различает С. р. простые и С. р. сложные. 
!( простым относятся раздвиг, сдвиг, сброс, взброс, надвиг, надброс, под
двиг. К сложным - сдвиго-сброс, сбросо-сдвиг, сдвига-надвиг и т. д. За 
основу генетической классификации разрывных смещений В. В. Белоусов 
принимает характер механического воздействия,  испытываемого земной 
корой (растя:J!(ение, сжатие, сдвиг) (см. табл. 1 ) .  В условиях растяжения 
при отрыве образуются раздвиг и сброс, при скалывании - сдвиго-сброс 
11 сбросо-сдвиг. В условиях сжатия при скалывании - надвиг, сдвиг, 

· сдвига-надвиг, надвига-сдвиг. В условиях сдвига (в механическом смысле) 
при скалывании - взбросы, сдвиги, взброса-сдвиги, сдвига-взбросы. 

В. Е. Хаин ( 1 954) за основу генетической классификации принимает 
связь С. р .  с определенным типом тектонических движений : 1 )  разрывы, 
связанные с волновыми движениями (глубинные разлолtы, глубинные 
сбросы, трещины); 2) разрывы, связанные со складчатыми движениями 
(сдвиги, надвиги и поддвиги, взбросы, сбросы и т. д.) (r.м табл. 2.  раз
рывные нару1иения). 
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Г. д. Ажгирей ( ЮЭ6) разрывные наруи1ения подразделяет на сбро
сы (сюда относятся взбросы, нор1.�альные сбросы, сдвиги) и 1-1адвиги, под
двиги, наволо1Си, nо1Сровы, и1арьяжи, ,нежфор,национные срывы и тр;щины. 

Дробная 1<Лассификация С. р. разработана М. В. Гзовсю1м ( 1 9о4) . 01: 
приводит три классификации: морфологическую, физю<о-генетическую I·1 
геолого-генетическую. В морфологической классификации он выделяет 
73 основных типа С. р. (различные виды взбросов и надвигов, сбросов, 
сдвигов, раздвигав и т. д. ) .  В физико-генетической классификации учиты
вает: 1 )  характер разрушающих усилий (сжимающее и растягивающее) 
и напряжений (разрушение путем скалывания и разрушение путем отрыва) ; 
2) ориентировка напряжений и усилий в пространстве (плоскость напря
жений верпшальна, горизонтальна и наклонна) ; 3) напр�вление касатель
ного усилия на висячем крыле (вниз и вверх) ; 4) деиствие активного 
усилия со стороны крыла (висячего и лежачего) . Приводится 27 видов 
С. р.-· истинный надвиг (взброс) сжатия, истинный надвиг (IЗзброс) р а 
стяжения ·  ложный надвиг (взброс) растяжения, ложный н адвиг (взброс) 
сжатия, 

'
истинный сброс сжатия, истинный сброс растяжения и т. д. 

В геолого-генетической классификации намечены подразделения:  1) глу
бинные разрывы (внутриматериковые и океанические) ; 2)

. 
коровые разры

вы (геосинклинальные, платформенные, разрывы областеи послеплатфор
менной активизации) ; 3) складчатые разрывы (сопровождающие складки 
в геосинклинальных областях и сопровождающие складки в платформен
ных областях) ; 4)  внутрислойные разрывы, связанные с деформациями 
отдельных слоев; 5) производные разрывы, связанные с р азвитием более 

1<рупных разрывов. 
А. Е .  Михайлов ( 1 958) разрывы со смещениями делит на шесть групп :  

сбросы, взбросы, сдвиги, раздвиги, надвиги и nо1Сровы. Он выдеJiяет: 
1 )  глубинные швы (зоны глубинных разломов) ;  2) крупные (глубокие) 
разрывы; 3) мелкие (приповерхностные) разрывы. 

Терминология элементов, характеризующих перемещения по разрыву. 
очень разноречива, и часто в одно и то же слово разные исследователи 
вкладывают различный смысл. Практически редко представляется возмож
ность точно измерить ту или иную величину смещения в разрывном на
рушении, так как они наблюдаются лишь в небольших выходах. Поэтом\' 
геометрическими тонкостями часто пренебрегают. Это отражается и в тер

-


минологии. В горном деле н аблюдения проIЗодятся более точно. Естествен
но, что точность в наблюдениях требует и строгой формулировки, соот
ветствующей терминологии. Строго унифиц.иро.ванной термино·лог.ии такого 
рода еще нет, и каждый исследователь пользуется терминами по своему 
выбору. Путаница происходит отчасти оттого, что при переводе иностран
ных терминов на  русский язык один и тот же термин у разных перевод
чиков переводится по-разному. Поэтому целесообразно привести здесь. 
номенклатуру геометрических элементов разрыва в различных вариантах. 
Наиболее подробно этот вопрос в иностранной литературе разбирается 
Р. и Б .  Уиллисами ( 11932) , Ч. К. Лизсом ('1%5) ,  М. П. Биллингсом ( 194Э) , 
в отечественной - И. и Д. Мушкетовымн ( 1 935) , М. А. Усовым ( 1 933, 
1 940) , И. А. Молчановым ( 1 939) , В. А. Ан родовым ( 1 952) , А. А. Белицким 
( 1 953) , В.  В.  Белоусовым ( 1954) и др. 

В результате полемики ·по вопросу номенклатуры элементов разрьша 
(Р. и Б .  Уиллисы, .1 932 ) ,  напечатанной в Ecoпomic geology ( 1 907) , Амери
J\анское геологическое общество выделило комитет для разработки 
номенклатуры сбросов. Окончательный доклад комитета был сделан на 
декабрьском собрании в 1 9 1 2  г., согласно заключениям которого элементы 
разрыва получили следующие названия : П ЕРЕМЕЩЕ Н И Е  - общий тер 
мин для обозначения относительного движения двух крыльев сброса, 
измеряемого в тобом направлении; ДЛ И НА СБРОСА - любое измерение 
в сбросовой плосrюсти; Д. ПО ПАД Е Н И Ю  - д.пина в напра влении паде-
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i i И Я  разрыва ;  Д. ПО ПРОСТИ РА Н И Ю  - составляющая перемещенин, 
параллельная простиранию; СДВ И)l(Е Н И Е  - термин для описания пере·  
мещения масс по обе стороны сложной сбросовой зоны. Применение этого 
термина подразумевает, что сдвижение масс было вызвано движением по 
двум или нескольким родственным сбросам, распределенным в более или 
менее широкой зоне. Сдвижение измеряется параллельно зоне сбрасыва
ния по ее падению или простиранию, причем общее положение зоны зани
мает место сбросовоii поверхности чистого сброса. Соответственно р азли
чают С. п о  п а д е н и ю  и С. п о  п р  о с т  и р а н  и ю. ОТДЕЛ Е Н И Е  -
термин общего значения, применяемый к измерениям между двумя по
верхностями сброшенного пласта или жилы, сделанным в любом направ
лении ; РАЗМАХ - веот.икальное р асстояние между двумя концами или 
краями сброшенного пласта или жилы, измеренное в плоскости, перпен
дикулярной к простиранию сброса. СМ ЕЩЕН И Е  - горизонтальное рас
стояние между двумя концами или краями сброшенного пласта или жю1ы, 
измеренное в плоскости, перпендикулярной к простиранию. 

Номенклатура разрыва, предложенная комитетом, с небольшими из
менениями принята разными авторами. Ч. К Лизе ( 1 935) различает : 
СМЕЩЕ Н И Е  СБРОСОВОЕ (fault d isp lacement) - измеряется относитель· 
ным движением частей сброса вдоль сброоовой поверхности, ровной иЛ11 
искривленной. Движение может быть линейным перемещением одной сто
роны по отношению к другой в любом возможном направлении, параллель
ном поверхности сброса (сбросы параллельного смещения) ,  угловым, 
около оси, перпендикулярной к плоскости сброса (вращательные, осевые 
или шарнирные сбросы) , или же комбинацией этих двух движений; 
СКОЛ ЬЖЕН И Е  (slip) - действительное смещение в каком-либо данном 
месте на  плоскости сброса, т. е. р асстояние между двумя первоначально 
смежными точками на различных крыльях сброса; П ЕРЕМЕЩЕН И Е  
(shift) - то ж е  самое, что и «ско.11ьжение», н о  обозначает главным образом 
смещение горных масс в целом и в количественном отношении может от
личаться от скольжения вследствие складчатости и местных нарушений 
близ плоскости сброса;  РАЗМАХ (tl1rO\\' ) - чисто вертикальное смещение 
(верпшальная слагающая скольжения или перемещения); ГОР ИЗОН
ТАЛ ЬН О Е  СМ ЕЩЕН И Е  ( 11eave) -- горизонтальная слагающая скольже
ния или пере1t1ещения; РАЗ РЫВ (offset ) - горизонтальное расстояние 
между двумя частями смещенного слоя, 11змеренное под прямым угдом 
J< простиранию пластов. 

М. П. Биллингс ( 1 949) разщ1чает: СМ ЕЩЕ Н И Е  (s\ ip)  - относитель
ное перемещение точек, которые р аньше были смежными и находятся на 
противоположных сторонах сброса ( смещение измеряется по линии 
сброса ) ;  П ЕР ЕМЕЩЕН И Е  (пеt s\ip )  - действительное перемещение, изме
ряемое по плоскости сброса между двумя точками, которые раньше были 
смежными и расположены теперь на  противоположных стенках сброса; 
П. определяется расстоянием и углоы между горизонтальной линией и 
линией, ·направленноН вниз .по пидению в шrос1<ости сброса аЬ ( рис . \ ) ;  
СМЕЩЕН И Е  П О  П РОСТ И РА Н И Ю  (strike s l ip )  - составляющая переме
щ�ния, параллельная простиранию сброса ас; С. ПО ПАДЕН И Ю  (d ip  
s \ 1p )  - составляющая перемещения, измеренная параллельно линии паде
ния плоскости сброса Ьс; СЛ ЕД П ЕР ЕМЕЩЕНИЯ (trase s l ip )  - компо
нент перем ещен ия, параллельный следу пласта в плоскости 

·
сброса аЬ 

(рис 2, а) ; П ЕР П ЕНДИКУЛЯР К СЛ ЕДУ СМЕЩЕН И Я  (реrрепd iсн\аг 
s\1p) - составляющая перемещения, измер.енная перпендикулярно к следv 
пласта в плоскости сброса ad ; СУММАР НАЯ А М ПЛ ИТУДА П ЕРЕМЕЩЕ
Н ИЯ (shift) � перемещение противоположных сторон сброса и внешней 
стороны дислоцированной зоны ef ( рис. 2, б ) ; З И Я Н И Е  (ileave) - гори
зо1�тальная составляющая смещен

.!1
я по падению, измеренная в вертикаль

нон плоскости, перпендикущ1рнои к простиранию сброса ad (рис. 3) ;· 
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Рис. 1. Перемещение (net slip), смещение по падению (dip 
slip) и по простиранию (strike slip) . 

а - аЬ - перемещение равно смещению no паденшо; Сi\1ещен11е по 
простиранию равно нулю; б - аЬ - nеремещен11е, равное смещению 
по простиранию;  смещение по падению р а в но нулю; в - аЬ - пе
ремещение; сЬ - смещение по падени ю ;  ас - Сi\1ещен11е по простн
ранию; г - аЬ - перемещение, р а вное смещению по паден11ю; сl\1с
щение по простиранию равно нул ю ;  д - аЬ - перемещение: ас -

Сi\1ещение по простиранию; ас ··- Ci\1ciцe111 1e по 1 1 а д е н 11:ю. 

с. 

Рис. 2. Перемещения и амплитуда (shift) .  
а - сброс п адает п о  н а п р а влению к t;11т ате.11ю; черныl\1 . oтi\leЧell  ПJr а с т  породы; 
аЬ - перемещение; ас - смсще н н е  по лрост11 р а н н ю ;  сЬ - Сi\1ещен11е  110 паде н н ю ;  
аЬ - I<Оl\·шонент перемещения, пара;1J1е.1J.ьныi1 с.11еду п л а с т а  D п.rюс 1<ост11 сброса; 
ad - перпендикуляр к следу смещения; б - аЬ - переыещение, ра пное смеще
нию no паденшо� ef - а мптпуда 11 еремещення , р я в н а я  а ч пл11 гуде смещения по 

падению. 



РАЗМАХ (thro\v) - вертикальная составляющая смещения по падению, 
измеренная в вертикальной плоскости, перпендикулярной к простиранию 
сброса ас; СКЛ О Н Е Н И Е  (p itch) - угол Pi (рис. 4) ; ПО ГРУЖЕН И Е  
(р\ugе) - угол Pl; Л И Н ИЯ СБРОСА (след сброса, выход сброса) - ли
ния пересечения плоскости· сброса с поверхности земли; НАКЛОН 
СБРОСА (hade) - угол, дополнительный до 90° к углу падения;  
РАЗОБЩЕН И Е  (separatioп) - расстояние между двумя смежными час
тями нарушенного горизонта, измеренное либо в вертикальном, либо в го-

Рис. 3. Составляющие смещения 
по падению. 

11Ь - переыещенне; ас - смещен11е по 
простиранию; .;Ь - ас - смещение по 
падению; ае - вертикальная состав
ляющая смещения ло падению. назы
ваемая многими геологами размахом 
,'tlzrow) сброса; ed - горизонтальная 
составляющая смещения по падению. 
называемая многими геологами зия-

ниеА1 (lzeaue) сброса. 

рнзонталъном направлении; в зависимости от этого различают: Р. верти
кальное и Р. горизонтальное (рис. 5) ; ОТХОД (offset) - нормальное 
горизонтальное разобщени.е, измеренное перпендикулярно простиранию 
разрываемого горизонта ji (рис. 6, а) ; П ЕРЕБРОС (overlap )  - hi; СДВ И 
ЖЕН И Е  (�ар) - ln (рис. 6 ,  6) ; РАЗОБЩЕ Н И Е  СТРАТ И ГРАФ И Ч Е
СКОЕ - стратиграфический размах (рис. 7) . 

F 

,ц 

1 
[� -/ / 

ь· 
Рис. 4. Склонение (pitch) 

, и погружение ( plun-
. �e ) . Линия ВН лежит 

в плоскости AB GH; 
АВН - угол склонения; 

СВН - угол погру
жения. 

г::ii?-J ·  С' 

Рис. 5. Разобщение (separa-
tion) . 

Черный толстый слей - се1:;ущий 
пласт, а - бдок-днагр амма; аЬ -
перемещение; Ьс - смещение по 
падению; ас - смещение по простн
ран11ю; б - вертикuльный попере4 ·  
ный разрез, перпендикулярный к 
простираншо сброса: eg = lii - вер· 
тикальная амnлнтуда; еЬ - видимое 
смещение; fj - размах; ef - ЗllR· 

HIIC. 

М. А. Усов ( 1940) приводит с.Ледующие термины: ДЛ И НА - переме
щение крыльев разрыва, измеренное в плоскости сбрасывания; при уста
новлении действительно сопряженных точек можно говорить о полной 
длине KL и РН (рис. 8) ; РАЗМАХ - перемещение сопряженных точек на 
крыльях разрыва, измеренное в вертикальном направлении LM; П ЕРЕ
КРЫТ И Е  - перемещение сопряженных точек поперечного вертикального 
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Рис. 6. Разобщение, показанное на геологической карте. 
FF' - след сброса; а - ns - i\tер1 1диалыюс горнзонrалыюе рt:�зобщение:  
we - широтное горизонтальное разобщение; /ц - разобщение, п а р аллельное 
простиранию сброса; ji - отход (offset), lii - переброс (overlap); б - lm - го
ризонталыюе разобщение. параллельное следу сброса ; тп - отделение; 

!11 - сдnижение (gap). 

сечения в горизонтальном направлении; П. встречается в случаях взброса, 
когда слои поднятого крыла перекрывают одноименные слои опущенного 
крыла КМ; ЗИЯ:Н И Е - перемещение сопряженных точек поперечного 
вертикального сечения в горизонтальном н аправлении, когда одноименные · 
слои раздвинуты по сбрасывателю, встречается в случае нормального 
сброса; П ЕРЕБРОС - перемещение сопряженных точек горизонтального 
сечения по простиранию слоев с перехлестыванием крыльев пласта PN; 
СДВИЖЕН И Е - перемещение сопряженных точек горизонтального сече-

Рис. 7. Стратиграфическая амплиту
да сброса. 

gf - расстояние между пластами т н п; 
амплитуда t может быть вычис.qена по 

. формуле l=gf · siп а, где а - угол пa;J,e
Hlf!l пласта. 

Рис. 8. Геометрические элементы 
разрыва (по М. А У сову) . 

1-1 - плоскость разрыва.  
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Рис. 9. Геоыетрические элементы (по В. В. Б елоусову) . 
а - сбросо-сдвиr; б - сдвиrо-сброс. 

+ 

� _!_L: 
- - / +-
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Рис. 10. Геометрия сбросов (по Г. Д. Ажrирею ) .  
а - элементы перемещения по сбросу; б - nра вн�ю эн�ков переr·оtе

щениl\. 

Рr.r.здР..9 11 11ерmuкал6ной плоскости 
1 а 

Рис. 11 .  Геометрия сбросов 
(по Г. Д. Ажгирею) . 

п - СЩ)ещение 11 yro.t1 uст р е ч 1 1  cu 

х 

сброса со с м ещен н ы м  телом; б - у э.п е�1 с1-пы С:"11еtце1·111 я .  

План 
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1 1 1 1 я  по простиранпю слоев с расхождением крыльев пласта ;  ОТХОД -

перемещение сопряженных точек горизонтального сечения в направлении, 
перпендикулярном простиранию пластов NH. 

В. В. Белоусов ( 1954) различает следующие термины: 
АМ П Л И ТУДА С М Е Щ Е Н И Я  ПОЛ НАЯ (переыещение) - р асстоянне r1 1сж
ду двумя раннесмежными точками. измеренное в плос1юсти разрыва аЬ 
( рис. 9, а) ; А. ГОРИЗО НТАЛ ЬНАЯ (смещение горизонтальное) - горизон
тальная компонента перемещения af; А. В ЕРТ И КАЛ ЬНАЯ (смещение 
вертикальное) fb; РАСХОЖДЕН И Е - горизонтальное смещение в напр:ш
.пени,ИI, перпендикулярном к простиранию сместителя ed; СМЕЩЕ Н И Е  ПО 
П РО С Т И РА Н И Ю  - ac=dl? (рис.  9, б) ; С. ПО ПАДЕН И Ю - ad= cb; СБЛ И
Ж ЕН И Е - Ьс; АМПЛ ИТУДА СМЕЩ Е Н И Я  СТРАТ ИГРАФ И Ч ЕС КАЯ -

показывает, какой стратиграфический интервал выпадает или повторяетсs;. 
в разрезе; СДВАИ ВА Н И Е - это случай, когда, дойдя по слою до разрыва 
и восстановив перпендикуляр к слою, мы на  протяжении этого перпенди
куляра за  разрывом снова встречаем тот же ел.ой;  З ИЯ Н И Е - CJ1yqaй, 
когда на протяженин перпендикуляра за разрывом тот же с.пой не 
встречается. 

Г. Д. Ажгирей ( 1 956) терминологию морфологических элементов раз 
рыва ,  с небольшими изменениями, приводит по М.  А .  Усову и И. А. Молча
нову.  Каждый разрыв может быть охарактеризован тремя главны м 1r э.n е
ментами: перел�ещенuеАt, скрещением и с.мещенuеJ.t. П ЕРЕМЕЩ Е Н И Е  -

относительное перемещение крыльев разрыва в пространстве, из�1еренное 
в плоскости с�tестителя R ( рис. 1 0, а ) .  Вектор R может быть разложен на  
две  составляющие : э .тi е м е н т с д в и г а ('k= OL) , характеризующий вели
чину сдвигового движения, и э л е м е н т  с б р о с  а (l =КО) , соответству
ющий наклонной высоте перемещения. Элемент сброса, в свою очередь. 
может быть разложен на две составляющие: вертикальную высоту пере
мещения h = OP и ширину перемещения Ь = О!(. Перемещения классифици
руют по углу ·1 между вектором R положитею.ным направлением про
стирания сместителя и выделяют положительный сдвиг, отрицательный 
взброса-сдвиг и т. д. Движения вверх и н аправо (относительно наблюда
теля�, обращенного лицом по восстанию сместителя)  считаются положитель
ными вниз и налево - отрицательными. (рис. 1 0, 6) . 
СКР,ЕU�ЕН И Е - характеризуется углом скрещения, т. е. двухгранным 
углом, составленным плоскостыо сместителя и плоскостыо жилы. Прак
тически важным элементом С. служит у г о  л в с т р  е ч и ш - угол, обра
зуемый пересечением линий простирания пласта (жилы) и сместителя 
(рис. 1 1 , а) .  За угол встречи принимается тот угол, относительно которого 
моменты стрелок, указывающих падение пласта (жилы) и 01естителя, 
имеют противоположные знаки, т. е. стремятся повернуть обе плос1щстн 
в разные стороны. СМЕЩЕН И Е - важными элементами С. служат 
( рис. 1 1 , 6) С. нормальное · (отделение) N, т. е.  расстояние �1ежду полу-
1ыоскостями жнлы, измеренное в перпендикулярном к этим по.�уплоско 
стям направлении. Отделение может быть положнтельным и отрицатель
ным, отмечая соответственно у;:;еличение или уменьшение стратиграфиче
ской мощности разреза в данном сечении. 
С. В ЕРТИ КАЛ Ь Н О Е - вертикальное расстояние между полуnлоскостями 
жилы. Эта ·величи·на  представляет большой интерес для практики, так 
как определяет глубину вертикальной выработки, необходимой для под
сечения смещенной части пласта (жилы) LC. С. Г О Р И З О Н ТАЛ Ь Н О Е  
( отход) - горизонтальное расстояние между полуплоскостями ж н л ы ,  из
меренное вкрест простирания. Этот элемент смещения необходимо знать 
для определения длины квершлага, задавае�юго с целью поисков смещен
ного крыла пласта (жилы) l. РАЗМАХ - величина,  характеризующая 
максима.пьную глубину опускания сброшенной части тела LM. 
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П ЕР Е К Р ЫТ И Е  - величина, характеризующая сокращение рабочей пло 
щади (в плане) данного тела. З ИЯ Н И Е - величина,  характеризующа;� 
увеличение рабочей площади (в  плане) данного тела. СМЕЩЕ Н И Е  ПО 
П РОСТ И РА Н И Ю - f. П ЕР ЕСБРОС, И Л И  СДВ И ЖЕ Н И Е - смещение 
сопряженных в горизонтальном сечении точек разорванного пласта (жилы) 
по простиранию свиты (жилы) ,  но соответственно с перехлестыванием или 
р асхождением крыльев пласта, выражающимся в увеличении или сокраще
нии длины ·ВСJ(РЫТОГО рабочего поля - ху. 
И .  и Д. Мушкетовы ( 1 935) приводят следующие геометрические элемен· 
ты разрыва: В ЫСОТА ВЕРТИ КАЛ ЬНАЯ: (англ. - throw, d isp lacemeпt of 
1 11ГО\V, cl isp\acemeпt, dowп cart; франц.- гejet veгtical, d 'пivel latioп, ampli
llide rejet, 11auter de chute vertical, rejet еп pгofouncleuг; нем.- Spгuпg
hohe, verticale Grosse der Verscl1iebuпg. Mass der verticaleп Dislocatioп, 
Verwшf) - величина отнооительного вертикального перемещения АВ 
(рис. 12 ) . В. НАКЛ О Н НАЯ И Л И  ИСТ И Н НАЯ (англ .- sl iр;  франц.- glis
semeпt rejetiпcliпe, hauteur de chL1te J iпie; нем.- Flache, Spпшgl10J1e) -
величина перемещения, определяемая по плоскости сброса АД. В. СТРА-· 
Т И ГРАФИ Ч ЕСКАЯ (аигл.- stгatigгaphical thгow; франц.- rejet strati 
gгap11iqнe, rejet peгpeпdiculaiгe aux couckes, epaisseur des couckes гejetees ; 
нем.- Spпшghбhe seпkгecht zuг Schichtuпg, stratigгaphische Sprнпghбhe) -
величина перемещения, нормальная к напластованию СД. Ш И Р И НА -
степень горизонтального перемещения при сбросе. Ш. ГОРИЗО НТАЛ Ь
НАЯ (англ.- horizoпt a l  throw; франц.- Je  rejet horizoпtal tгaпsversa\ ;  
нем.- Horizoпtalsspгuпgweite, Hoгizoпtalabstaпd, der  Veгschiebuпg, sбlige 
Spruпg\veite oder Stбruпgsweite) - ДВ. Ш И Р И НА В П Л О СКОСТИ ПЛА
СТОВ (англ.- throw measuгed оп the dip of the strake; франц.- le rej et 
para! J i ]e aux couckes; нем. - Spruпgweite iпdег Schichtebeпe) - АС. 

\ 

�·�· 
Рис. 12. Геометрия разрыва (по 

И. и Д. Мушкетовым ) . 

Рис. 13. Геометрические эле
менты разрыва (по В. А. Ап ро 

дову) . 
а - угол падения пород; f3 - угол п адения плоскости сбрасывателн .  

\ 

В .  А. Апродов ( 1 952) различает: АМПЛ ИТУДУ- величину переме
щения блоков, . возникших при сбросовом нарушении; А. ПОЛ НУЮ -
действительную величину перемещения А С  (рис. 13) . А. ВЕРТ И КАЛ Ь
НУЮ- величину вертикальной составляющей полной амплитуды, т. е. веJJИ-

.чину относительного перемещения блоков крыльев в вертикальном направ
ле�ии ВС; А. ГОР ИЗО НТАЛ Ь Н УЮ - горизонтальную составляющую пол
нои амплитуды, т. е. величину относительного перемещения блоков в 
горизонтальном (перпендикулярном простиранию сбрасывателя )  направ
лении АВ; А. г. может быть положительной (при растяжении дислоциро
ванного участка)  и называется з и я н и е м  и отрицательной (при сжатии 
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д11с.1uщrрованного уч астю1 ) и н азывается п е р е к р ы т и е �r; А. СТР АТ И 
Г Р  А Ф И  LJ ЕСl( У Ю  - величину относительного перемещения крыльев в н а 
пр� з .1еm11 1 ,  перпендикулярноы плоскостям напластования СД. 

С. Р.  Д ИАГОНАЛ Ь Н Ы Е.- Разрывные сi\!ещения, п рост� 1 р з 
ние 1.::оторых направлено косо или диагонально к простираншб 
сыеж н ы х  пород ( Р .  и Б .  Уиллисы, 1 929. Бл.из1<. опред. у Лизса . 
1 935;  Биллингса,  1 949) . Снн . :  С. р. косые . 

. .\нгл .- ab l i q Lie faLilts. 
См. также сбросы диагоNальные. 

С. Р. КРУТО ПАДАЮЩ И Е.- Разрывные смещения ,  смести 
тель 1шторых н аклонен к горизонту под vглом б олее 45° ( Р .  н 
Б .  �-иллисы, 1 929. Близк. оп ред. у Б илл

-
ингса, 1 946) . 

Англ.- 11i gl1 angl e  f aн 1 ts .  
П р  и м  е ч. Термин С. р .  к.  1 1  пологопадаюшие предлагаются 

Р.  н Б. Уиллисам11  ( 1 19-312) в rсачестве нейтральных, т. е.  тщшх, которые 
обозначают лишь положение сместителя, не касаясь природы С. р. 

С. Р.  КУЛ И СООБРАЗ Н Ы Е.- Система относительно корот-
0\ I I . '  р азрывных смещений, перекрывающих друг друга ( Б ил 
л и н г с ,  1 946) . 

Англ.- enechelon f au lts .  
С:ч .  также сбросы кулисообразные. 

С. Р. О БРАТ Н Ы Е.:- Разрывные смещения с относительно 
пр1 1поднятым висячим крылом (Р .  и Б .  Уиллисы, 1 929. Близк. 
опред. у Лизса, 1 935;  Б ил.лингса, 1 946) . См. также сброс об
ратный. 

П р  и м  е ч .  Р .  и Б.  Уиллисы отмечают, что определение С. р .  о. (англ -
reYerse faults) не заключает в себе никаких предпосылоrс относительно 
сил. вызвавших перемещение. В генетическом смысле это может быть 
надвиг при надвигании одного (движущегося) крыла на другое (оста
ющееея на месте) и поддвиг, когда активное крыло оказывается переме
щенным под крыло, оставшееся· на месте. В книгах Р. и Б .  Уиллисов 
( 1 932 ) ,  Ч. К. Лизса ( 1 9-35) ,  М. П. Биллингса ( 1 949) термин «reverse faults:. 
переведен как «сбросы обратные» (Р. и Б. Уиллисы, 1 932 ) ,  сброс обращен
ный, взброс (ЛизСI, 1 9-35) и взброс (Биллингс, 1949) . Такой перевод неве- . 

реи,  так как fault нельзя перевеети как сброс. 

С. Р. О С Е В Ы Е.- Разрывные с.мещения,  вызванные в ращени
е м  блоков около оси,  перпендикулярной к плосr<ости р азрыва .  
Пр11  С.  р .  о .  н а  п р отивоположных сторонах от оси движение 
блоков п роисходит в различных направлениях в отличие oi 
С .  р .  шарнирных, где направления движения блоков совпада
ют (Лизе, 1 935) . 

Англ .- p ivotal f aults. 
L \r .  также сбросы осевые. 

С. _Р .  ПАРАЛЛ ЕЛ ЬН ОГО СМЕ Щ Е Н И Я .- Разрывные сме
ще н ! ! я ,  у 1<оторых все прямые линии н а  противоположных час
т я х  : 1 :.: и на  на ружной части нарушенной зоны остаются парал 
,1 е," :о н ы i\1 и д о  н после смешения .  К · н и м  относятся Р .  с .  н о р -



малыше, Р. с .  обратные (обращенные) и сдвиги (Лизе,  1 935) . 
Англ.- faults of pa ra ! !e !  d isp!acement . 

С. Р. П Е Р И Ф Е Р И Ч Е С К И Е.- Круговые или аркообразные 
разрывные смещения, ограничивающие округлые площади или 
1tа сти площадей ( Б иллинrс, 1 949) . 

Англ.- регiрhега! faults. 
См.  также сбросы периферич.еск.ие. 

С. Р. ПОЛОГО ПАДАЮЩ И Е.- Р азрывные смещен l1я,  смес
титель которых п адает под углом менее 45° к горизонту (Р. и 
Б. Уиллисы, 1 929. Близк. опред. у Биллингса, 1 949) . 

Англ .- lo\Y a ngle f aults .  
См. также Р. С. крутопадающие. 

С. Р. ПО Н А ПЛАСТО ВАН И Ю.- Разновидность разрывных 
смещений по простиранию, паралле.11ьных напластованию. 
( Б иллингс, 1 946. Близк. оп ред. у Р .  и Б. Уиллисов, 1 932) . 

Англ .- bedding f aults .  
См.  также сбросы согласнопадающие. 

С. Р. ПО ПАД Е Н И Ю.- Разрывные смещения ,  простирание 
которых перпендикулярно или почти перпендикулярно к прос
тиранию пластов (Р .  и Б .  Уиллисы, 1 932) . 

-Разрывные смещения, простирающиеся в основном параллельно на
правлению падения смежных слоев (Биллингс, 1 949) . См. также сбросы 
поперечные. 

С. Р. П О  П РОСТ И РА Н И Ю.- Разрывные смещения ,  прости
р а ние которых параллельно или почти параллельно простира 
нию пластов, тогда как падение пересекается с падением плас
тов (Уиллисы, 1 932) . 

-Разрывные смещения, простирающиеся пар аллельно простир анию 
пластов (Биллингс, 1 949) . 

Англ.- strike f aults. 
См. также сбросы продольные. 

С. Р.  П РОСТЫ Е.- Разрывные смещения, при  которых пере
мещение направлено точно л ибо по простиранию,  либо по па 
дению сместителя (раздвиг, сдвиг, сброс, взброс, надвиг, лод
двиг) (Белоусов, 1 952, 1 954) . См .  также сбросы проиые. 
С. Р. РАД И АЛ Ь Н Ы Е.- Система разрывных смещений,  исхо
дящих из одной точки ( Биллингс, 1 949) . 

Англ .- гad ia !  f aults .  
См. также сбросы радиальные. 

С. Р. РАСТЯ Ж Е Н И Я .- Разрывные смещения,  вызванные осе
данием блоков по р азрыву в обстановке растяжения (Р. и 
Б . Уиллисы, 1 932.  Близк. опред. у Лизса, 1 935; Биллингса,  
1 949) . Син . :  С .  р .  т я ж е с т и  ( т я г о т е н и я ) .  

Англ.- tension f aults, gгavity f au lts. 
См. также сброс. 
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С. Р. С Е КУЩ И Е.- Разрывные смещения, п ростирающиеся 
перпендикулярно или диагонально к простиранию региональ
ной структуры ( Б иллингс, 1 946) . 

Aнгл.- t1· a 11 sverse faults .  

С. Р. СЛ ОЖ Н Ы Е.- Разрывные смеiцения,  в которых комби
нируется движение по  п адению (вертикальное) и движение по  
п ростир а нию ( горизонтальное) , а р езультирующее перемеще
н ие происходит в н аклонном направлении ( сдвига-сброс, сбро
со-сдвиг, сдвиго-надвиг, н адвига-сдвиг, сдвига-взброс, взбросо
сдвиг) . Термин,  стоящий на втором месте, отражает преобла
дающее движение (Белоусов, 1 952, 1 954) ._ 

С. Р. С П Е Р ЕМЕ Щ Е Н И ЕМ В Д ИА ГО Н АЛ Ь Н ОМ Н А П РА В 
Л Е Н И И .- Разрывные смещения, у I<оторых истинное пере
мещение направлено диагонально вниз по плоскости р азрыв
ного смещения ( Биллингс, 1 949) . 

-Разрывные смещения, крылья которых испытали перемещение в на
правлении, косвенном простиранию р азрывного вмещении (Р. и Б _  Уил
лисы, 1 932) .  

Англ. - diagoпal slip faults. 
П р  и м  е ч. В переведенной на русский узык 1шиге Р_ и Б.  Уиллисов 

термин diagoпal slip faults переведен как и с б р о с ы с к о с в е н н о й  
д л и н о й. Такой перевод неточен. 

С. Р. С .  П Е Р ЕМ Е Щ Е Н И ЕМ П О  ПАД Е Н И Ю.-Разрывные 
смещения,  у которых истинное перемещение направлено по  па
дению сместителя ( Биллингс, 1 946) . 

-Разрывные смещении, у которых одно крыло переместилось относи
тельно другого вниз по падению разрывного смещения или, наоборот, 
было поднято вверх по падению разрывного смещения (Р. и Б .  Уиллисы, 
1 932) . 

Англ. - dip sl ip fatilts. 
П р  и м  е ч .  В переведенной на русский язык книге Р. и Б.  Уиллисов 

термин dip slip faults переведен как с б р о с ы  с д л и н о й  п о  п а  д е-
н и ю. Такой перевод неточен. · 

С. Р. С П Е Р ЕМ ЕЩ Е Н И ЕМ П О  П РОСТ И РА Н ИЮ.- Раз
рывные смещения,  у I<оторых истинное перемещение направ
лено по простиранию разрывного смещения (Биллинrс, 1 946) . 

-Разрывные смещения, у которых одно крыло переместилось относи
тельно другого в направлении, параллельном или почти параллельном 
простир анию разрывного смещения (Р. и Б. Уиллисы, 1932) . 

Англ. - strike slip faults. 
П р  и м  е ч .  В книге Р. и Б. Уиллисов ( 1932) термин strike slip faults

пepeвeдeн как с б р о с ы с д л и н о й п о  п р о с т  и р а н и ю. Такой пере
вод неточен. 

С. Р. ШАР Н И Р Н Ы Е.- Р азрывные смещения, у 1<оторых одна 
сторона испытала угловое или в ращательное движение по от
ношению к другой, около оси, перпендикуля рной к сбросовой 
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nJ1оскости . Движение п роисходит в одном направлении, но в о :-; 

растает от оси (Лизе, J 935) . См .  также сбросы шарнирные. 
Д И ЗЪЮ Н КТИ В.- То же, что с.мещение разрывиое. 
Д. РАД И АЛ Ь Н Ы Е.- Дизъюнктивы, явившиеся резул ьтата \' 
вертикальных перемещений,  вызванных движением магмы и 
действием силы тяжести (У сов, 1 940) . 
Д. ТА Н Г Е Н ЦИАЛ Ь Н Ы Е.- Дизъюнктивы, тесно связанные со 
с1-:ладчатостью и подчиняющиеся складчатой структуре (Усов. 
1 940) . 
З Е Р КАЛО С КОЛ ЬЖЕН И Я .- Полированные и бороздчатые 
поверхности ,  образованные пр 1·1 треr r :ии  вдоль плоскости р аз 
рыва ( Б иллинrс, 1 949) . 

-Плоскости скольжения на J(р ыльях сбросов, указывающие направJ1е-
11I1е движения (И. и Д. Мушкетовы, 1 935) .  

Англ.- s l iekens ides ;  франц.- surf a ces pol ies ,  miroiгs d e  
f a i l les ,  str ies canпedures; нем.- Pol ituг, Sp iegel ,  Rвtschspie
gel ,  H arniscl1e, RвtschШicheп, Rutschstreifen. 
К Р ЫЛ ЬЯ РАЗР Ы ВО В.- Перемещенные части пластов, при
,пегающие к сбрасывателю (И.  1-i Д. Мушкетовы, 1 935) . 

-Края слоев, резко оборванные при сбросе (Or, ·1 9 1 4) .  
-Породы, примыкающие к трещИ}1е разрыва (Белоусов, 1'954) . 
-Участки пород, р азделенные сбрасывателем (Косыгин, 1952, 1 958. 

Близк. опред. у Б рюкиера, 1 903; Кейльгака. 1 903; Мушкетова, 1 929; 
Мопсеева, 1 939; Кузнецова, 1 956; в ГС, 1 1 955; СГН, 1 958) . Син.: с т е н к и  
(Брю1шер, 1 903 ) ,  б о к а  (Р. и Б. Уиллисы, 1932, Биллингс, 1 949) ,  п л е ч и  
(Неймаiiр,  1 904) . 

П р и м е ч. При вертикальном сместите.пе различают К. поднятое 
(r:;ерхиее) и К опущенное (нижнее) , при наклонном сместителе К. вися�tее 
н !(. лежа11ее (И.  и Д. Мушкетовы, 19515) . 

К. В И СЯ Ч Е Е.- Крыло, расположенное над сбрасывателем 
при  его на �<лонном положении (И.  и Д.  Мушкетовы, J 935) . 

-Пласты, находящиеся над сбрасывателем, если он наклонный 
(Р. 11 Б.  YJ1J1Jrиcы, 119З.2. Близк оп ред. у Биллингса, 1 949) . 

-Поднятое (верхнее) крыло сброса, плоскость которого наклонена 
(Неймайр, 1 904. Близк. опред. у Кейльгака, 1 903; Лизса, 1 935) . 

-Породы, лежащие выше поверхности разрыва (Рассел, 1 958) . 
-Часть участка литосферы, находящаяся над трещиной (Усов, 1 940. 

Б.:�изк. опред. у Гзовского, 119514; Косыгина,  1195'2; Обручева, 195!6) . 
-Верхняя, неопущенная часть наJ(Jюнного сброса (СГН, 1 958) . 

Син . :  б о к в и с я ч и й. 
П р и м е ч. К. висячее и К. лежачее - термины рудокопные. Значение 

их понятно, так как указывает на положение их по отношению к работнику 
в карьере или шахте - одна сторона нависает над ним, а на другой он 
стоит (Р. и Б. Уиллисы, 1 932) .  

· 

К. Л ЕЖА Ч Е Е.- Крыло, расположенное под сбрасывателеi\1 
п р и  его наклонном положении ( И .  и Д .  Мушкетовы, 1 935) . 

-Пласты, находящиеся под сбрасывателем, если он наклонный 
(Р. и Б. Ушrлнсы, 1 932 . . Близrс опред. у Биллингса, 1949) . 
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-Опущенное нижнее крыло сброса, плоскость которого наклонна 
( Неймайр, 1 904. Близк. опред. у Кейльгака, 1 903; Лизса, 1 935) .  

-Нижняя опущенная часть сброса (СГН, 1 958) . 
-Породы, лежащие ниже поверхности р азрыва (Рассел, 1958) . 
-Часть участка литосферы, находящаяся под трещиной (Усов, 1 940 

Близк. опред. у Гзовского, 1954; Косыгина, 1 952, 1958; Обручева, 1956) , 

Англ.- footwa ! J .  
Син . : б о к  л е ж а ч и й. 

К. О П УЩЕ Н Н О Е.- Нижнее крыло сброса при  вертикальном 
брасывателе (И. и Д. Мушкетовы,  1 935) . 

-Крыло сброса, перемещенное вниз (Неймайр, 1904) . 
-Крыло, опущенное соответственно относительному перемещению 

слоев (I\узнецов, 1 956. Близк. опред. в СГН, 1 958 ) .  

Англ.- thго\vn (do\vn, сагt ,  do\vnthro\vn, loweгed, cl гoped) 
''' a l l ;  франц.- levгe af fa issee ( ab aissee) ; нем.- t iefeгe F l i.i ge l , 

gesuпkene F!i.ig·eJ .  
Син . :  К .  н и ж н е е ( И .  и Д .  Мушкетовы, 1 935) . 

К. П ОДН ЯТО Е.- Верхнее I<рыло сброса при  вертикальном 
сбрасывателе (И .  и Д.  Мушкетовы, 1 935) . 

-Крыло сброса, перемещенное вверх (Неймайр, 1904) .. 
!(рыло, поднятое соответственно относительному перемещению слое11 

( 1\узнецов, 1956. Близк. опред. в СГН, 1958) . 

Aнгл.- upl i fted (heaved, up  cart ,  up thrown , up l ift) \va l l ;  
ф ранц.- levгe soulevee ; нем.- gehobene ( 11ёhere) Fli.igel .  

Син . : К .  в е р х н е е  (И .  и Д. Муш кетовы,  1 935) . 
Л И Н ИЯ РАЗ Р Ы ВА.- Горизонтальная линия н а  поверхности ,  
соответствующая п ростиранию трещины ( И .  и Д.  Мушкетовы, 
1 935) . 

-Линия пересечения плоскости разрыва с поверхностью Земли (Лизе, 
193-5. Близк. 0 1 1 ред у Бнллингса, '19419; Буялова, 1195'3;) . 

-Пересечение трещины разрыва с дневной поверхностью (Кузнецов, 
1956. Близк. опред. в ГС, 1 955; СГН, 1 958) .  

Линия на поверхности, соответствующая простиранию трещины раз
рыва (Иностранцев, 1 9 1 4. Близк. о пред. у Мушкетов а,  "1 929 ) .  

Линия пересечения сбрасывателя с поверхностью Земли, с горизон
тальной поверхностью некоторого условного уровня или с поверхностью 
ка11оrо-либо слоя (Косыгин, 1 119512, 19!58) . 

Англ .- fault  l ine,  fault trace, fault outcrop ;  фраtiЦ.-- l i gпe 
de f a i l l e ;  нем.- Verwerfungs l ine, B ruchl ine. 

Син . :  с л е д р а з р ы в  а (Лизе, 1 935; Би ллингс . J 949) , 
в ы х о д  р а з р ы в а  ( Б иллингс ,  1 949) . 
П АД Е Н И Е  РАЗ Р Ы ВА.- Угол м ежду горизонтальной поверх
ностыо и плоскостью разрыва, измеряющийся в вертикальной 
ПЛОСКОСТ! f ,  простирающейся под п р_ямым углом J( ПЛ.ОСJ<ОСТИ 
разрыва ( Б нлл ин гс , 1 949. Близк. опред. у Лизса,  1 935; Буяло
gа, 1 953) . 

Англ .- d i p  of f a u 1 t .  



П РО СТ И РА Н И Е  РАЗ Р Ы ВА.- Направление линии р азрыва ,  
ориентированное по  странам  света ( СГН, 1 958) . 

-Направление горизонтальной линии в плоскости разрыва (Биллингс, 

1 949) .  

Англ.- strike o f  f ault .  
С КЛ О Н ЕН И Е  РАЗ Р Ы ВА.- Угол, образуемый плоскостью 
р азрыва с вертикалью, - дополнительный к углу п адения 

(Лизе, 1 935) . 
Англ.- h ade. 

НА КЛ О Н  РАЗ Р Ы ВА.- Угол между плоокостью сброса и вер
тикальной плоскостью, простир ающейся параллельно сбросу 
( Б иллингс ,  1 949) . 

А нгл .- hade. 
П р и м  е ч .  Один и тот же термин «hade» переведен по-разному: пере

водчик книги Лизса ( 1 935) Т. С. Шатская перевела как «склонение», пере· 
водчик книги Биллингса ( 1949) Т. М. Кайкова - как «наклон». Правильне& 
переводить «склонение», потому что «наклон» -- это синоним «падения». 

СМЕСТ И Т ЕЛ Ь.- Поверхность, по которой произошло смеще
ние одного блока пород относительно другого ( Обручев, 1 93 1 ) .  

-Плоскость, разделяющая разорванные пласты, по 1юторой произошло 
их смещение (Ланге, 1 95 1 ) .  

· -Трещи�1а, разделяющая· блоки пород при сбросе (И. и Д .  Мушкетовы, 
1 935) . 

-Трещина (поверхность разрыва) , по которой происходит перемещение 
(Ажгирей, 1 956. Близк. опред. у Кейльгака, 1 903; Хаина 1 954; Неймайра, 
1 904; Горшкова и Якушовой, 1 957; Белоусова, 1 954; Усова ,  1 940; Бvялова, 
1 953 ) .  

. 

-Трещина, по которой происходит смещение одного крыла относитель
но другого при сбросе, взбросе и т. д. (Хаин, 1 954. Близк. опред. у Косы
гина, 1958; в СГН, 1 958; ГС, 1 955) . 

Англ .- f ault  fissuгe; 'Нем .-- Veп\leг[ungskluft, Sprungskluft, 
Riicken. 

Сии . :  с б р а с ы в а т е л ь  ( Косыгин,  1 952; Горш1<ов и .Яку
шова ,  1 957; Буялов, 1 953; Хаин, 1 954; Кейльгак, 1 903; ГС, 
1 955) , т р е щ и н а  с б р о с о в а я  (Иностр анцев, 1 9 1 4) . 
П Л О С КО СТЬ РАЗ Р Ы ВА.- Поверхность разлома ,  у которой 
нет заметного искривления (Лизе, 1 935) . 

-Плоскость, по которой происходит переиещение (Неймайр, 1 904) . 
-Плоскость, в котороI°I происходит перемещение участков земной коры 

при сбросе (СГН, 1 958. Близк. опред. у Кейльгака, 1 903; Мушкетова, 1 929) . 

Англ .- f ault p l a ne. 
П О В ЕРХН О СТЬ РАЗ Р Ы ВА.- Неровная  поверхность, огра 
ничивающая крыло разрыва .  Каждый р азрыв и меет две таки<� 
поверхности, разделенные трещиной. Обычно р ассматривают 
одну П. р .  Н а  П .  р. н аблюдаются зеркала скольжения с бо
роздками,  штриховкой и ступеньками ,  позволяющими опре-
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де.�ять направление относительного смещения I<рыльев. При 
этом следует учитывать, что борозды и штрихи могут быть 
связаны и с второстепенными перемещениями. Неправильно 
П .  р .  называют часто плоскостью разрыва ( ГС, 1 955) . 

- Поверхность, по I<oтopoii происходит перемещение при разрыве 
(Лизе, 11 935 ) .  

Англ.- fault surface. 
П р и м  е ч. Термин «ПJюскость разрыва» (англ .- fat1lt plane) обычно 

применяется и для I<ривых р азрывных поверхностей, и для сравнительно 
:.ющных разрывных зон. При этом подразумевается, что отклонения  от 
математической плоскости хотя и встречаются, но представляются незна
читеJ1ьными для малого сечения сравнительно с величююй длины и глу
бины р азрывов (Р. и Б. Уиллисы, 1932 ) .  Термин «плоскость» (plate) гео
.1оп1 употребляют чаще, чем «поверхность:�> (sнrf асе) . С чисто 
геометрической точки зрения почти нельзя употреблять термин «плоскость». 
С другой стороны, в термине «поверхность» отсутствует понятие о «почти 
плоскости», которой представляется поверхность разрыва (Лизе, 1 935) . 

УСТУ П С Б РО СО В Ы Й .- Уступ ,  образованный поднятым !<ры
лом сброса ( Б иллингс, 1 949. Близк. опред. у И .  и Д. Мушке
товых, 1 935; в ГС, 1 955) . 

Анrл .- f ault scarp ;  франц.- escarpement de !а  fa i l le ;  нeм.
Verwerf ung-sabsturz. 

Син . :  о б р ы в, у с т у п  т е  1< т о н  и ч е с  к и й . 
ФАС С Б Р О СА.- Направление или сторона горизонта, J< ко
торой обращен сбросовый обрыв (Ог, 1 9 1 4, 1 932. Близк. опред. 
у И. и Д. Муш1<етовых, 1 935; Кузнецова, 1 956) . 

Англ .- froпt, f асе; франц.- regard  de J af a i l le ;  нем.- Veг
werbнngsf ront. 

Син. :  л о б , ф р о н т  с б р о с а  ( Ог, 1 9 1 4) .  
Ш И Р И Н А С Б РАС Ы ВАТЕЛЯ.- Ширина трещины зияющего 
сброса ( И .  и Д. Мушкетовы, 1 935) . 

-Расстояние между крыльями зияющего сброса (СГН, 1�00. Близк. 
опред. в ГС, 1 955) . 

Aнгл.- \vidth of f ault ;  франц.- J агgеur (entrbai l lerhent) 
dune f a i l le; нем.- \Yeite (Machtigkeit, k la ffeп, gahnen) des 
Verwerfung-skluf  ts.  

Син. : м о щ н о с т ь  с б р а  с ы в а т е  л я . 
С Б РОС.- 1 .  Смещение вдоль трещины с преобладающим дви
жением вниз, при котором п роисходит соскальзывание,  сбра
сывание разорванных частей (по  И ностранцеву, 1 885) . 

· -Оседания более или менее значительных частей земной коры вдоль 
трещин (Неймайр, 1904. Блиэк. опред. у Ога, 1 9 1 4; Ланге, 195 1 ;  Баркова, 
1 954) . 

-Термин, применяющийся ко .вся.кой дислокации пород, предполагаю
щей движение разделенных масе одной около другой, вызванное растяже
нием дуги земной �<оры (Виллис, 1939) . 

Анrп. -- gтavity fa11 i ts,  tension fa11\ts. 
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2. Всякое переыещение разорванных частей пород в вt;�· 1 1 1 -
кальном или близком к нему  направ;1ении ,  возникающее п р 1 �  
радиальной дислокации .  Перемещение может быть в р аз.1 1 rч 
ных нi:!правлениях или по  одному направлению, но с р аз ной 
интенсивностью движения .  Н аклон трещины,  по �шторой со
вершается С" варьирует между 45 и 90° (И. и Д.  N1ушкетг1вы .  
] 935) . 

-Радиальный дизъюнктив, возникновение I<оторого обусловлено дви
жением в вертю<альном н аriравлении. Наиболее известны перемещения, 
происходящие в силу тяжести масс, преимущественно сверху вниз (;.,'сов, 
1 940. Близк. опред. в СГН, 1 958) . 

-Перемещение двух участков земной коры относительно друг друга в 
вертикальном направлении (.Яковлев, · 1948. Близк. опред. в ГС, 1 955) . 

-Перемещения масс горных пород по отношению друг к другу, проис
ходящие по разделяющим их вертикальным иJJи близким к верт11кз.1ы1ыы 
трещинам (Моисеев, 1 939) . 

-Разрыв пластов и соскальзывание части их вверх ил11 вниз относи· 
теJJьно другой части (Кузнецов, 1956) . 

Англ. - fault; фр ан. - fai l le; нем. - Veгweгfuпg. 

3. Разрыв, происшедший вследствие опускания или с1-:оль
жения вниз сброшенной ч асти пласта,  I<оторая находится з 
в исячем боку сбрасыва ющей трещины и всегда ниже остав 
шейся н а  месте части его, залегающей в лежачем боку; в этом 
случае происходит как бы растяжение в горизонтальноl\! нап 
равлении (Мушкетов, 1 889)_. 

-Разрыв, висячее крыло которого испытало относительное перемеще
ние вниз по направлению падения его шва ( Гзовс1шй, 1 954) . 

-Тектоничес1шй р азрыв, при котороы лежачее крыло поднято, а вися 
чее опущено, сместитель падает в сторону опущенного крыла; уго.1 паде
ния может быть любым, но чаще всего заключается в пределах 40-fI0° 
(Горшков и .Якушова, 1 957 ) .  

-Разрывное нарушение, возникающее в резуль'Гате опускания в11сяче
го крыла под действием силы тяжести в обс.тановке растяжения (Р. 11 Б. 
Уиллисы, 1 929. Близк. опред. у Л11зса , 1 935; Биллннгса, 1 946) . 

Англ.- noгmal faнlt ,  do\v11tl1гo\v fall l t .  

Син. :  С .  н о р м  а л ь  н ы й (Мушкетов, 1 889) . 
4 .  Геологическая структура ,  характеризующаяся взаим

н ы м  перемещением двух участков пород по разделяющей их 
трещине ( Косыгин, 1 958) . См.  также с м е щ е н и е  р а з  l ы в
н о е .  

-Трещина, по  которой одна часть ранее еднноl! массы горной породы 
сдвинулась относительно другой (Вальтер, 1 907) . 

-Перемещение слоев вдоль трещины (Gрюк11ер, 1 903. Б .n 1 1з . 0 11ред. 
у Кейльгака, 1 903; Левинсон-Лессинга, 1 923) . 

5 .  Нейтральный тер ы нн,  характеризующий разрывноt: на 
рушение с относительно I<рутым или вертикальным п аде1ше�r 
и с существенным перемещением в плоскости р азрыва .  С. под
разделяются на взбросы, С. норлt.альные и сдвиги (Ажп1рей, 
1 956) . 
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6. Разрывы сплошности, котор•rе наблюдаются в обла::-:':: колебатель
ных движений. Я:вление раскалывания на отдельные участки с образова
нием поверхностей, по которым, обособляясь, начинают скользить отдель
ные части (Тетяев, 1934) . 

П р и м  е 11. Своеобразно трактует содержание понятия С. В. В. Бепо
усов ( 1 954) , который вкладывает в него двоякое содержание. В ыорфо
логическом смысле С. заключается в перемещении висячего !(рыла вниз по 
наклонной трещине (С. п р я м  о й) .  В генетическом смысле по В.  В. БеJю
усову следует называть такое разрывное смещение, которое сопровожда
ется переыещением вниз одного из блоков независимо от того, к лежа
чему или висячему крылу он относится. Следовательно, С .  в генетическом 
01ысJ1е может быть взбросол1 в морфологическом смысле, и, наоборот, 
С. в морфологическом смысле может быть взбросом в генетическом смыс
ле. При генетическом понимании термина С. он может быть пря . .ньш или 
обратн.ыл1, вертикальн.ы11� или н.аклон.н.ым, продольиыл� косыд, нли попереч.
ныл1, согласны111 или несогласны1t1. 

А. Е. Михайлов ( 1 958) I<лассифицирует С. по р я.цу признаков: 1 )  углу 
н аклона сместителя (С. положе - с наклоном сместителя до 30°; С. крутые, 
от 3'0 до 80° и С. вертикальные) ; 2) ориентировке (по отношению к прости
ранию нарушенных пород С. продольные, С. косые или диагональные и 
С. попере•tные); 3) соотношению наклона сместителя и нарушенных пород 
(С. согласные и С. несогласные); 4) направлению перемещения крыльев 
(С. прямые, С. обратные, С. шарнирные и С. цилuндршtеские); 5) взаимно
му расположению С. в плане и р азрезе (С. параллельные, С. радиальные 
11 С. перистые). 

И. В. Мушкетов ( 1 889) выделяет: 1 )  по отношению к г.ростиран11ю 
С. параллельные, 1шсые, или диагон.альные, нопере•тые, илII перпендику
лярн.ые; 2) по отношению к падению С. согласнопадающие и несогласнопа
дающие; 3) по отношению к направлению перемещения или относительно
му положению частей пласта .к сбрасывающей трещине С. нор,нальные, rши 
собственно сбросы и анор;,1альные, и..тш взбросы (перебросы) . Кро.\>1е того, 
он различает С. склад•tатые (С. складок) ,  С. закрытые, С. открытые (зr-1 -
яющие) .  Сходные классн.фикации приводят А. И. Иностранцев ( 1'9 1 '4) , 
Э. Or ( 1933) , И .  и. Д. Мушкетовы ( 193'5•) . 

По М. А. Усову ( 1940) , С. могут быть прял�ы,1ш и обратнылtи в зави
симости от опускания соответственно висячего или лежачего крыльев. 

М. Неймайр ( 1904) среди С. различает перифери•tеские, радиалы�ые, 
диагональные, линейн.ые, ступен•щтые (террасовидные) и складttатые (по 
Зюссу - чешуи) . 

С. В Е Р Т И КАЛ Ь Н Ы й.- Сброс, в котором смещение произо
шло по вертикальной трещине, рассекающей слои перпендн
Еулярно (Иностранцев, 1 9 1 4) . 

-Сброс, сбрасыватель I<оторого вертикален (ГС, 1 955. Близк. опред. 
� СГН, 1 958; у Гзовского, 1 954) . 

С. ГЛ УБ И Н Н Ы Е.- Глубинные разломы, осложняющие п од 
верженные растяжению своды волновых поднятий и приводя
щие к образованию крупных грабенов типа Б а йкальского, 
Рейнского и т .  п. (Хаин ,  1 954) . 
С. Д ИАГО Н АЛ Ь Н Ы Й.-- Сброс,  у которого простирашrе тре
щины составляет разJi ичные острые илн тупые углы с простr1 -
ранием пластов ( И .  1 1  Д. Муш 1,етовы, 1 935) . 
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-Сброс. пересекающпй простирание слоев под углом (Ог, 1 9 1 4. Б;1изк.  
опред. у Иностраю.1,ева, 1 9 1 4; Косыгина, 1 958; Кузнецова, 1 956; в С Г Н .  
1 958) . 

-Сброс, сместитель которого сечет слои под любым углом к их прости· 
ранию, кроме О и 90° (Белоусов, 1954) . 

-Сброс, простирание J<оторого ни параллельно, ни вертикально к про
стиранию слоев (Кейльгак, 1 903) . См. также сл�ещения разрывные диаr:п
нальные. 

Англ.- diagona l  fau l t ;  франц.- fa i l l e  (] i a gonale ;  нeм.
Spiessect1 ige ,  Spies\vink \ ige, d i agona le  oder schiefstreichende 
\Ter�reгfung. 

Син . :  С .  к о с о й  ( И . и Д. Мушкетовы,  1 935) . 
С. ЗАКРЫТЫ Й .- Сброс с плотно примыкающими друг к дру
гу крыльями (И .  и Д. Мушr<етовы,  1 935. Близ�< .  опgед. у Ино
странцева ,  1 9 14 ;  в ГС ,  1 955; СГН,  1 958) . 

Англ. -- close faнlt ;  франц.- fa i l l e  fermee; нeм .-gechlosse
пe Veпverfung. 
С. КОМ П Е Н СА Ц И О Н Н Ы Е.- Система сбросов, в r<аторой 
крылья отдельных сбросов смещены попеременно в разных 
направлениях (то вверх,  то вниз) и опускания по  одни м  сбро
сам компенсируют поднятие по  .цругим (по  Огу, 1 9 14 ) . 

Франц.- f a i les а rej et compensateur. 
С. К Р Е СТО В Ы Й .- Структура,  образующаяся при наложении 
двух пересекающихся сбросов с противоположными направле
ниями движений,  причем подвижки взаимно компенсируются 
(Клюпфель,  1 957) . 
С. Л И Н ЕЙ Н Ы Е.- Система более или менее параллельных 
сбросов ( Брюкнер, 1 903. Сходи. опред. у И ностранцева,  1 9 1 4) . 
С. Н А КЛ О Н Н Ы Й.- Сброс, сбрасыватель I<оторого наклонен 
( ГС,  1 955) . 

-Сброс, у которого крылья перемещены по наклонной поверхност1{ 
нли плоскости (СГН, 1 958 ) .  

С.  Н ЕСОГЛАС Н О ПАДАЮ Щ И Е.- Сбросы, у 1<оторых п аде
ние трещины (сместителя )  и пластов направлено в противо
положные стороны ( И .  и Д. Мушкетовы,  1 935) . 

-Сбросы, плоскость которых имеет наклон в сторону, п ротивополож
ную н аклону рассекаемых ими слоев (01·, 1 9 1 4. Близк. опред. у Кейльга1<а, 
1 903; .Мушкетова, 1 929; Косыгина, 1 952; Белоусова, 1 954 ; в ГС, 1 955 ; 
СП-!, 1 958) . 

С. Н ОРМАЛ Ь Н Ы Й.- Сброс, у которого висячее крыло опус
J<ается относительно лежачего (У сов, 1 940. Близк. оп ред. у 
Белоусова,  1 954; Ажгирея, 1 956) . 

-Сброс, плоскость которого наклонена в сторону опущенного крыла. 
С. н. сопро.вождается р аздваиванием крыльев (Ог, 1 91 1 4. Близк. опред. у 
Иностранцев а, 1 9 1 4; .Мушкетова, 1 924; Косыгина, 1 952, 1 958) . 

-Сброс, плоскость которого вертикальна или н аклонна в направлении 
опущешrого �<рыла (Кузнецов, 1 ·9'5-6) . Син. : С. п р я м  о й  (Усов, 1 940; Бе
лоусов, 1 954) . 
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С. ОБРАТ Н Ы  И .  - Сброс с наклоном сбрасыватеш1 в r.торону поднятого 
крыла (Косыгин, 1 952, 1 958) . 

-Сброс, при котором происходит как бы стяжение или сокращение 11 
надвигание вверх ·Сброшенной части пласта (Мушкетов, 1 '889. Близк. 
опред. у И. и Д. Мушкетовых, 1 935) . 

-Сброс, плоскость которого н ависает н ад опущенным крылом (Ог, 
11914. Б.�изк. опред. у Брюкнера, 1!903·; Иностранцева, 19'1'4·; Кузнецовд, 
1 956; Обручева, 1 956, в ГС, 1955) . 

-Сброс, у которого лежачее крыло опускается относительно висяче.-о 
(Усов, 1 940) . 

-Сброс, со смещенным вниз лежачим крылом (Белоусов, 1954) . 

Англ.- гever.se f ault ,  oveгfault ,  O\reгlapfault ;  фрr:шu.- fa i l le 
inverse, f a i l l e  a normale ;  нем.- Ueberschiebung, Au fschiebung, 
abnorme Veпveгfung, Wechsel .  

Син. :  С .  а н о р м а л ь н ы й  ( Иностранuев, 1 9 1 4) , С. н е
н о р м а л ь н ы й  (Мушr<етов, 1 889) , С. о б р а щ е н н ы й  (Ог, 
1 9 1 4 ) , в з б р о с (Мушкетов, 1 889) , п е р е б р о с  (Ог, 1 9 1 4; 
И ностранuев,  1 9 1 4 ; Мушкетов, 1 889) . 
С. ОТ КРЫТЫ Й .- Сброс, между кр_ыльями которого имеется 
некоторое свободное пространство ( И .  и Д. Мушкетовы,  1 935. 
Близк. опред. у И ностранцева, 1 9 1 4 ; в ГС, 1 955; СГН, 1 958) . 

Англ.- openf ault ;  франц.-- f a i l le ouveгte; 11ем.- gёoffenet 
klaffen Verwerfung. 

Син. :  С. з и я ю щ и й  ( И .  и Д . .Мушкетовы, 1 935) . 
С. П ЕР И Ф ЕР ИЧ ЕСКИ Е. - Дугообразно изогнутые, пересекающиеся под 
углом сбросы, ограничивающие осевшую площадь (Неймайр, 1 904. Близк. 
опред. у Ога, 19 14 ;  И. и Д. Мушкетовых, 1 935) . 

-Сбросы, идущие почти 1<0нцентрически (Брюкнер, 1 903. Близк. опред. 
у Иностранцев а,  1 9 1 4 ) .  

Франц.- fa i l \es peripheriques; нем.- peripheri·sche Bri.\che. 
Син.: с т у п е н ч а т  о-к о н  ц е н т р и ч е с к и е  (И. и Д. Мушкетовы, 

1 935) .  
См. также смещения разрывные периферuчес1'ие. 

С. П О П Е Р Е Ч Н Ы Е.- Сбросы, простир ание трещины которых 
перпендикулярно к простир а нию пластов (И. и Д . .Мушкетовы, 
1 935) . 

-Сбросы, перпендикулярные простиранию слоев (Ог,  1 9 1 4. Близк. оп: 
ред. у Кейльгака, 1 903; Иностранцева, 1 9 14;  Мушкетова,  1 929; Белоусова, 
1 954; Кузнецова, 1 956) . См. также сбросы трансверсальные (Иностранцев, 
19 14 ) .  

Англ.- transverse faults;  франц.- fai l \e transversale; нем.- orthogona1e 
Querverwerfuпg, quersch\ ii gi ge oder schwebende VeГ\verfung. 

С. П РОДОЛ Ь Н Ы Е.- Сбросы, у которых простирание сбрасы
вающей трещины и сброшенного пласта параллельны между 
собою; при  этом и линии пересечения также параллельны 
простиранию трещины и пластов ( И .  и Д. N\ушкетовы ,  1 935 } . 

-Сброс, параллельный простиранию слоев (Or, 1 9 1 4. Близк. опред. у 
Иностранцева, 1 9 1 4; Мушкетова, 1 929; Косыгина, 1 952, 1958; Белоусова,  
1 954, n СГН, 1 958 ) .  
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Син . :  С .  п а р а л л е л ь н ы е  (И .  и Д. Мушкетовы, 1 935) 
�teikf ault f a i l l e  Jongi fu d i n a le,  i soguale ,  stгeichende (Stгeich) 
\TeпYeгfung-, L a n gyerweгfuп g-, s t reicl1eпdeг Spгung. 
Сы. таюке смещения разрывные по простиранию. 
С. П Р ОСТ Ы Е.- Сбросы, при  которых перемещение произо
шло только по одному сбр асывателю ( Ог, 1 9 1 4. Близк. опред. 
у И. и Д. Мушкетовых, 1 935; Кузнецова,  1 956) . 

Англ.- single - l i ned f a u lts ; франц.- f a i l les s i m p le ;  нем . .:_ 
(: infache Veпverfung. 

См. та r<же смещения разрывные простые. 
С. РАД И АЛ Ь Н Ы Е.- Сбросы, пересекающие С. концентриче
ские под прямым углом ( Иностранцев, 1 9 1 4 . Близк. опред. у 
И .  и Д. Мушкетовых, 1 935) . 

-Сбросы, сходящиеся к наиболее осевшему месту в виде лучей (Ней
майр,  1 904) . 

Англ.- rad ia l  f aults ; ф р анц.- fa i l l es гadia les ;  нем,- R a d i 
a lspгiinge. 

См.  также смещения разрывные радиальные. 
С. С ЕТ Ч АТЫ Е.- Систем а  сбросов, пересекающихся в раз
личных направлениях. В сетчатой системе сбросов м ожно 

различать С. периферические и С. радиальные ( И ностранцев. 
1 9 1 4. Близк. опред. у Брюкнера ,  1 903) . 
С. СКЛАДЧАТ ЫЕ. - По Гейму, сбросы в складчатых областях, возни
кающие в тех случаях, когда СJ(Ладки от сильного бокового давления сжи
маются настолько, что переходят во взбросы. Выделяются в противопо
.�ожность сбросам,  п роисшедшим от трещин, или трещшtнылt сбросам 
(И .  и Д. Мушкетовы, 1935. Близк. опред. у Мушкетова, 1 888) . 

Франц. - faille de p!issement; нем. - Faltenveпverfung. 
Син.: с б р о с ы  с к л а д о к  (И. и Д. Мушкетовы, 1 935) . 

С. СЛОЖ Н Ы Е.- Сочетание нескольких простых сбросов 
( И .  и Д. Мушкетовы, 1 935) . 

Синонимум:  п о я с  с б р о с о в  ( coшpound f auJts f a i l les 
сошроsее, zone de f a i l le, zusaшmengesetzte Veпye1·fungs Zo
ne) , система �сбросов ( sisteшesdes f a i l les, Veп\reгfungssysterп ) 
( И .  и Д. Мушкетовы,  1 935) . 
С. СОГЛАС Н О  ПАДАЮЩИ Е.- Сбросы, у которых трещина 
Е пласты имеют одинаковое направление падения (И. и 
Д. Мушкетовы, 1 935) . 

-Сбросы, плоскость которых имеет наклон в ту же сторону, что 11 рас
секаемые ими слои (Ог, 1 9 1 4. Близк. опред. у Кейльгака, 1 903; Мушкетова , 
1929; Белоусова, 1 954; Косыгина, 1 952; в ГС, 1 955; СПI, 1 959) . 

Англ.- h a d e  "'ith the d ip ;  ф р анц.- f a i l l es Confoгmees, i п

c l inees dans J e  шеше seп s gue Jes сон с !1 е s ;  нем . -- гес!1tfа 1 1 епс1е  
\Teп\1eгfL1 11g, гec!1tsi п п i g·f  a l a nge S p гi.iпge.  

С и н . : с б р о с ы  с о г л а с н ы е  ( Белоусов, 1 954 ) .  См. т а r< 
же смещен ия разрывпые no напл астованшо.  
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С. СТ У П Е Н Ч АТ Ы Е.- Систе � 1 а 1юр.1 1 и . 1 uных сбросов с пос.1 е 
довательным расположением и х  друг за другоы (И .  и Д. Муш-
11етовы, J 935 ) . 

- Приблизительно параллельные сбросы, происшедшие в одноы и тоы 
же направлении; сброшенные массивы располагаются в таI<ом случае 
в виде ступеней лестницы (Неймайр, 1 904) . 

-Система сбросов, обладающая однообразным направлениеы с�1еще
ния (Обручев, 1 93 1 ) .  

-Сбросы, в которых при наI<лонном положении сбросовой плоскостн 
в I\аждом отдельном случае висячее крыло опускалось вниз (Кейльгак, 
1 903) . 

-Сбросы, развивающиеся по ряду параллельных трещин (Кузнеца,;. 
1 956. Близк. опред. у Ога, 1 9 1 4, 1 932; Муш1<етова, 1 929; Кайзера, 1 933;  
Тетяева, 1934; Яковлева, 1948; Биллингса, 1 949; Буялова, 1 953; Барковэ.. 
1 954 ; в ГС, 1 955; СП-1, 1 958) . 

-Система параллельных или почти параллельных сбросов, по кото
рым произошло опускание крыльев в одном направлении, что привело к 
образованию ступенчатой системы блоI<ов ( Косыгин, 1 952, 1 958) . 

Англ.- step f au l t s ;  ф p a нц.- f a i l les а g r a d i п s  оп еп S a e< J l i e г ;  
нел1 .- te 1тasen fo r m i g·e Ver\veг f u п g-, S t a ffe lbгL1ch.  

Син. : С б р о с ы  т е р р  а с о в и д н ы е  (И. и Д. J\ilушr<ето-
вы. 1 935) . r 

С. ТРЕЩИ Н Н Ы Е. - По Гейму, сбросы, происшедшие от трещин. В про
тивоположность сбросам складчатьш. По существу своему все трещинны·е 
сбросы соотве1·ствуют норА1алы1ыА1 сброса,н (И. и Д. Мушкетовы, 1 935 ) .  

Франц.- f a i l l e d e  c re\т assemeпt;  нем .- S p a J teпveГ\veг f u n g .  

С .  У-ОБРАЗ Н Ы Е. - Сбросы-спутники, которые, будучи сопряженньши с 
главным сбросом, образуют фигуру, напоминающую букву V (Белоусов, 
1 954) . 
С. Х-ОБ РАЗ Н Ы Е.- Сбросы, представляющие результат пересечення 
двух н аклонных сбросов (Белоусов, 1 954) . 

С. ШАР Н И Р Н Ы Е.- Сбросы,  у которых направление относи
теJ1ьного смещения крыльев по  простиранию таково, что в 
одном месте опущено одно крыло, в другом - опущенн ы м  
сказывается крыло противопоJюл(ное (Белоусов , 1 954 ) . 

-Сбросы с перемещением вокруг оси, перпендикулярной 1< плоскост11 
сброса (ГС, 1 955) . 

-Сбросы с поворотом плоскости сбрасывателя вокруг rоризонтальноi{ 
оси, перпендикулярной к ней. При этом по одну сторону этой ocit созда
.ется норА�альный сброс, а по другую - взброс (И. и Д. Мушкетовы, 1 935) . 

Син. :  С. в р а щ а ю щ и е  с я (И .  и Д. Муш1<етовы ,  1 935 ) , 
С .  в р а щ а т е л ь н ы е, С. о с е в ы е  ( ГС ,  1 955) . С м .  также 
о�ещен.ия разрывные �иарн.ирн.ые. 
О БЛАСТЬ С Б РОСО В.- Площади ,  прорезанные сброс<в 1 1 1  
( И .  и Д.  Муш1<етовы, J 935) . 

Англ .- f a u l t  zопе; франц.- c h a m p s  de f a i l l e ;  не�r .- \ "eг
\veгfuпgsfeld оdег Bгш1 chfe l d .  
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Син . :  поле сбросов ( И. и Д. Мушкетовы, 1 935) . 
П УЧ О К  С БРОСОВ. - Разветвляющаяся сбросовая трещина.  Несколько 
сбросов, сходящихся в одной точке (Ог, 1 9 14) . См. также с.мещение ра.з
рывные сложные. 

СБРОСО-СД В И Г.- Разрывное нарушение, характеризую
щееся движением не по п адению и не  по простиранию тре
щины, а по косому нап равлению; при этом преобладает сдви 
говое движение (Белоусов ,  1 954) . 

-Разрывное нарушение, сопровождающееся относительным перемеще
нием масс горных пород одновременно в направлении, близком к верти
кальному, и в горизонтальном (ГС, 119515 . .Влизк. олред. в СГН, 11958') .  

-Сброс с перемещением как в горизонтальном, так и в вертикальном 
направлениях ( Косыгин, 1 958) . 

-Перемещение слоев по трещине в наклонном направ.11ении (Обручев, 
1 956) . 

СТ Р У КТУРА СТУ П Е Н Ч АТЫХ С Б РОСО В.- Серия парал
лельных сбросовых трещин, приводящая к смещению земной 
коры по нисходящим ступеням (Богданов,  1 954 ) . 
ВЗБ РОС.- 1 .  Смещение, связанное с поднятием по разрыву 
одного участка земной коры относительно другого независи
мо от того, передвигается ли  висячее или лежачее крыло 
вверх или же движение л,роисходит по ·вертикальной трещи
не ( Белоусов, 1 954.  Близк. опред. у Яковлева ,  1 948; Л анге, 
1 95 1 ;  Баркова ,  1 954 )  . 

. -Перемещение, согласное с ростом поднятия незавйсимо от отношения: 
наклона сбрасывателя к н аклону пластов (Хаин, 1954) . 

-Нарушение, вызванное вертикальным движением - поднятием неко
торого участка земной коры по разрыву относительно другого. В. приуро
чены преимущественно к прерывистым складкам, формируются как ре
зультат вертикального растяжения и характеризуются тем, что nоложе
ние трещин разрыва близко к вертикальному (Буялов, 1 953, 1 957) . 

2. Тангенциальный дизъюнктив, характеризующийся пере
мещением в исячего крыла нарушения вверх под влиянием 
давления,  действующего в направлении, обратном заложению 
сместителя (Усов , 1 940) .  

-Рязрывнос нарушение, 1Приводящее к сокращению (в плане) поверх
ности участка земной коры, прилегающего к нарушению, и характеризую
щееся относительным перемещением вверх висячего бока или соответст
венно опусканием лежачего бока.  В. образуются в условиях сжатия земной 
коры (Ажrирей, 1 956) . 

· -Разрывы, в 1<оторых поверхность разрыва наклона в сторону распо
ложения приподнятых пород. Образование В. можно объяснить лишь сдав
•шванием земной коры (Михайлов, 1958) . 

-Сброс с наклоном сбрасывателя в сторону поднятого кры.i�а (Косы
гин, 1 952, 1 958) . 

3. Разрыв,  висячее крыло которого испытало относитель
ное перемещение вверх по направлению восстания сместите-

1 1 0 



л я ,  наклоненного к го_2_изонту под углом 45° и круче ( Гзов
ский, 1 954) . 

-Надвиг с крутопадающим сместителем (70-90°) (Горшков, Якушова, 
1 957. Близк. опред. в СГН, 1 958 ) .  

П р и м е ч. В.  В .  Белоусов ( 1 954) В.  определяет в генетическоы 1 1  
морфологическом смысле. В генетическом смысле В.  о н  считает все раз
рывные структуры, связанные с поднятием одного участка земной 1<оры 
относительно другого. При этом В_ может быть пря.мылt 11 обратны,11 . 
В морфологическом смысле В. прялюй совпадает с обратным сбросо.м, а 
В. обратный - с прямыд 
В. могут быть продольными, к.осьши или поперечными, согласньши или не
согласнылш. В.  Е. Хаин ( 1 954) образование В.  связывает с геологическим 
процессом, при котором происходит опережение ядрами поднятий пре
рывистого типа их крыльев в результате роста этих складок. Такое же 
понимание В.  у Буялова ( 1 953, 1 957) . 

По М. А. У сову ( 1941(}) , В.- наиболее распространенная форма тан
генциальных дизъюнк.тивов. В зависимости от отношения сместителя к за
леганию пород различается В. согласный, В. обратный, В. ftесогласный, 
В. поперечный. Также понимают генезис В. Г. Д. Ажгирей _ ( 1 956) , 
А. Е. Михайлов ( 1958) . Третья группа определений В. чисто морфологи
ческая и по своему смыслу полностью совпадает с определениями т�р
мина сброс обратный ( 1 ) .  

В. ГЛ УБИ Н Н Ы Е.- Типичные глубинные р азломы, р аспола 
гающиеся вдоль границ волновых поднятий и прогибов (Ха
ин, 1 954) . 
В. l(ОСО й .- Взброс, сместитель I<оторого сечет слои под лю
бым углом, кроме О и 90"' ( Белоусов, 1 954) . Син . :  В .  д и а r о
н а л ь  н ы й (Белоусов, 1 954) . 
В. Н ЕСОГЛ АС Н ЫЙ.- Взброс, пересекающий осадочную 
толщу и и меющий несогласное с ней падение (У сов, 1 940. 
Близк. о пред. у Белоусова ,  1 954) . 
В. О БРАТ Н Ы Й.- Взброс ( в  генетическом смысле ) , у кото
рого лежачее крыло движется вверх. При этом получается 
структура,  морфолоrически тождественная сбросу ( Белоусов, 
l 954) . См .  также подброс. 
8. П О П Е Р Е Ч Н Ы й.- Взброс норм альный к простир а нию 
слоев (Усов, 1 940. Близк. опред. у Белоусова,  1 954) . 
В. П Р ОДОЛ Ь Н Ы Й.- Взброс, у которого простирание смt::с
тителя более или менее параллельно простиранию структуры 
(У сов, 1 940. Близк. о пред. у Белоусова ,  1 954) . 
В. П РЯМОЙ.- Взброс ( в  генетическом смысле) , у которого 
висячее крыло движется вверх. При этом получается струк
тура ,  морфологически тождественная обратному сбросу ( Бе
лоусов ,  1 954) . 
В. СОГ Л АС Н Ы й.- Взброс ,  с меститель которого п адает в ту 
же сторону, что и структура (Усов, 1 940. Близк. опред. у Бе
лоусова,  1 954) . 
В. Ч ЕШ У Й ЧАТЫ Е.- Несколько взбросов, у которых поверх-
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I-юсти разрыва н акJJонены в одну сторону  (Аi1-: rи рей, 1 956) . 
См. таюке структура чеищйчатая. 
ВЗБРОСО-СД В И Г.- Сложная дизъюнктивная  днслокацн я .  
заключающая элемент взброса и сдвига (Усов, 1 940) . 
П ОДБРОС.- Дизъююпив морфологический, п одобный взбро
су,  но образовавшийся при активном движении не  висячего, 
" лежачего крыла (Усов, 1 940) . См. таюке взброс обратный. 

СД В И Г.- 1 .  Разрывное сл1ещение, направленное по  п рости 
ранию трещины ( Белоусов, 1 954 . Близк. опред. у Гзовского, 
1 954 ; Хаина,  1 954) . 

-Дизъюн1<тив с перемещением в горизонтальном направле11ии по бо,1е� 
пли менее крутому сместителю. С. образуется в результате действия пары 
тангенциальных сил (Усов, 1 940. Близк. опред. у Буялова, 1953, 1957; 
u ГС. 1 955: у Г()ршкова и Я кушевой, 1 957) . 

-Сброс с перемещением в горизонта.nьном направлении (Косыгин, 
i 952, 1 958. Близк. опред. у Брюrшера, 1 903; Кейльгака. 1 903; Неймайра,  
1 90'4; Иностра.нцева ,  1 9 1 СФ; Мушкетова, 19,29 ; Михайлова, 1 95'8; · В  СГН, 1 958) . 

-Продольные нарушения, вдоль которых п роисходит смещение, па
раллельное их простиранию. С. свидетельствуют о горизонтальном сме
щении участков породы одного относительно другого и о действии пары 
спл в плоскости, параллельной поверхности земли (Биллингс, 1 949) . 

-По Кеннеди и Андерсону разрывы в земной коре, вдоль которых 
.:tоминирующее движение одного блока по отношению I< другому гори
зонтально, а плос1<ость р азрыва, по существу, вертикальна (Муди и Хилл, 
1 960) . 

Англ.- wгeпch-faнlt ,  Ыatt, slrike-s l i p  faнl t , traпscl!Гrcnt faнlt ,  l atera l  
fault. 

-Тип дислокации, который сопровождается разрывом сплошности: 
В этом отношении они сходны со сбросами и тесно связаны с ними, но 
отличаются от них направлением перемещения: по периферии, а не по ра 
диусу земли как сбросов, т. е .  разорванные части движутся преимущест
венно в горизонтальном направлении. С. обусловливаются боковым дав
Jlенпем или горизонтальным стяжением земной коры. При этом все сле
ды скольжения на плоскостях сдвигов, как-то: п римазки, штрихи, борозды 
и пр" располагаются в горизонтальном направлении. С. обыкновенно свой
ственяы складчаты�� областям и большей частью направляются диаго
налыю или перпендикулярно складкам (И. и Д. Муш1<етовы, 1 935. Близк. 
-опред. у Мушкетова, 1 888) . 

· -Дисло1<ации, при которых происходит разрыв сплошности пород в 
горизонтальной плосiюсти. С. сходны со сбросами, но отличаются от них 
направлением перемещения (Моисеев, 1 939) . 

Англ.- wreпch-fault" Ыatt" strike-slip fat1lt, tгaпscшrent faнlt ,  l ateгal 
faн1t; франц. - de crochement hoгLtzoпta!  оп tгaпsversa l ;  нем. - Vershie
btшg, В I att. 

2. Нарушение, при I<отором пласты или слои как бы раскололись по
полам и одна часть поднялась или опустилась, тогда как другая осталась 
в прежне.vr положении (Соколов, 1 1-8 <4'2) .  Сии . :  с J< а ч о I< (Соколов, Н�Ф2) . 

П р  и м е ч. Вопросы терминологии сдвиговых нарушений разбираются· в 
статье Дж. Муди и М. Хилла ( 1 960) , где авторы отмечают, что терш-ш 
«сдвиг» (\vгench-fault) заимствован ими у Кеннеди ( Кеппеdу, ! 946) 
1 1  Андерсона (Aпdersoп, 1 95 1 ) .  Этот термин - перезод немецкого B latt, 
впервые использованного Зюссом (S t1ess, 1 885) и синони�1ичен теrтннам  
р а з р ы в  п о  п р  о с т и р а н  п 1 0  (strike-s l ip  fatJ ! t ) . 1 1  п о п.е р е  ч 1 1  ы _;:1 
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р а з  р ы в  (traпscurreпt fault) . Там, где имеется в виду скорее действитель
ное, чем кажущееся горизонтальное движение, он может быть заменен 
термином л а т  е р  а л ь  н ы й р а з р ы в  ( lateral fault) . Понятия п р  а в ы й  
л а т  е р  а л ь  н ы й и л е в  ы й л а т е р  а л ь  н ы й относятся к кажущемуся 
относительному движению двух блоков, рассматриваемому в плане. Первое 
из них указывает на взаимное смещение блоков по ч асовой стрелке, 
второе - против часовой стрелки. Авторы расширяют область применения 
терминов п р а в ы й л а т  е р  а л  ь н ы й и л е в  ы й л а т  е р  а л ь  н ы й, до
бавляя к ним слово «С д в и r», имея в виду действительные горизонталь
ные перемещения. 

Классификация сдвиговых нарушений проста. По направлению сме
щения в плане различают С. правый и С. левый (Белоусов, 1 954; Гзов
ский,  19'54; Ажгирей, 1956) . В зависимости от простирания сместителя по 
отношению 1< простиранию слоев выделяют С. согласчый, С. несогласный, 
С. поперечный и С. косой. Геометрическая разновидность С. косого -
С. положительный и С. отрицательный (Белоусов, 1 954) . 

И. и Д. Мушкетовы ( 1 935) среди сдвиговых нарушений различают: 
блатты, С. ступенчатые, листовидные, сиг1.юнды и парафоры. 

М. А. Усов ( 1940) по отношению сместителя к пересекаемой структу
ре различает собственно сдвиг и пересдвиг. 

Г. Д. Ажгирей ( 1956) все С. по способу образования подразделяет 
на четыре типа :  сдвиги, связанные со взброса-надвигами, сдвиги по раз
ломам · глубокого заложения, сдвиги больших грабенов и сдвиги мелкого 
заложения, поперечные относительно складок. 

По А. Е. Михайлову ( 195'8) , С. могут быть пологие, горизонтальные, 
крутые и вертикальные. 

Некоторые авторы р азличают сложные сдвиговые нарушения: сдвиго
надвиг, сдвига-взброс и сдвига-сброс (И. и Д. Мушкетоны, 1 935; Усов, 1 940; 
Белоусов, 1 954) . 

С. В ЕРТИ КАЛ Ь Н Ы Й.- Сдвиг с углом наклона сместителя от 80 до 90° 
(Михайлов, 1958) . 

С_ ГОРИЗО НТАЛ ЬН Ы Й. - 1 .  Сдвиг с уtлом наклона сместителя от О 
до 10° (Михайлов, 1 958) . 

2. Горизонтальные смещения вдоль вертикальных или почти верти
I<альных сбросовых плоскостей (Лизе, 1935) . 

Син . . с б р о с  г о р и з о н т а л ь н о г о  с
'
к о л ь ж е н и я (Лизе, 1935) . 

С. КОСО Й.- Сдвиг, простир ание сместителя которого на 
правлено косо по  отношению к простиранию слоев. В зави
симости от  угла между слоями и сместителем в горизонталь
ной проекции различаются С. отрицательный и С. положи
тельный ( Белоусов, 1 954) . 
С. КРУТО Я.- Сдвиг с углом н аклона сместителя от 45 до 80° (Михай
лов, 1 958) . 

С. Л ЕВ Ы Й.- Сдвиг, при котором более удаленное от н а
блюдателя крыло (если смотреть на  сдвиг сбоку, перпенди
кулярно трещине) смещено влево ( Белоусов, 1 954. Близк. 
опред. у Гзовского, 1 954 ; Ажгирея, 1 956) . 
С. Л И Н ЕИ Н Ы Е.- Система сдвигов, параЛJrельных или слегка 
расходящихся и часто переходящих в складки ( И нос гршщев,  
] 9 1 4) . 
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С. Л И СТО В ИД Н Ы Е.- Поперечные сдвиги, которые стоят бo
Jlee или менее вертикально и направлены в крест простира
ния .  С .  л .  обуСJ10влены неравномерным передвижением в об
ласти одной и той же складки (И.  и Д. Мушкетовы, 1 935) . 
С. Н ЕСОГЛ А С Н Ы Й.- Сдвиг, в котором сместитель и слой 
падают в противоположных направлениях (Белоусов,  . 1 954) .  
С. ОТР И ЦАТ ЕЛ ЬН Ы Й .- Сдвиг, в котором смещение проис
ходит в сторону острого угла между слоям и  и сместителем. 
Характеризуется зиянием слоев (Белоусов,  1 954) . См.  также 
С. косой. 
С. ПОЛ О Г И И. - Сдвиг с углом на({лона сместителя от !О до 45Q (Михай
лов, ! 958 ) .  

С. ПОЛ ОЖ И Т ЕЛ ЬН Ы Й.- Сдвиг, в котором смещение про
исходит по направлению тупого угла между слоям и  и смести
телем в горизонтальной проекции.  Сопровождается сдваивани
ем слоев (Белоусов, 1 954) . 

См .  также С. косой. 
С. П О П Е Р ЕЧ Н Ы Й .- Сдвиг, стоящий более или менее верти
Еально и направленный вкрест простирания .  С .  п .  обуслоrзлен 
передвижением в области о.q.ной и той же складки ( Иностран
uев,  1 9 14 ) . 

-Сдвиг, простирание сместителя rсоторого перпенди куля рно к 1 1 1юсш
ранию· слоев (Белоусов, 1 954 ) .  

С. П РА В Ы Й.- Сдвиг, п р и  котором более удаленное от  наб
людателя крыло (если смотреть н а  сдвиг сбоку, перпендику
лярно трещине) смещено вправо ( Белоусов, 1 954. Близк. 
оп ред. у Гзовского, 1 954; Ажгирея, 1 956) . 

. С. П РОДОЛ Ь Н Ы Й.- Сдвиг, простирание сместителя J<Оторо
го по отношению к простиранию слоев продольное. При  С .  п. 
nеремещение не приводит ни  к каким видным смещениям ни в 
плане, ни в профиле (Белоусов,  1 954) . 
С. РАД И АЛ Ь Н Ы Е.- Сдвиги, пересекающие перифери ческие 
сдвиги по радиусам ( Иностранцев, 1 9 1 4) . 
С. СОГЛАС Н Ы Й.- Сдвиг, сместитель которого падает в ту 
же сторону, что и слой (Белоусов,  1 954 ) . 
С. СТУ П Е Н ЧАТЫ Е.- Совокупность м ногих сдвигов  ( И .  и 
Д. Мушкетовы, 1 935) . 

Нем.- Staff elverschiebuпgen, Staffe!Ыattern. 
Син . : · б л а т т ы  ( И .  и Д. Мушкетовы,  1 935) . 

БЛАТТ.- По Зюссу, часть земной коры, заключающаяся меж
ду двумя более или менее параллельными сдвигами 
(И.  и Д. Мушкетовы,  1 935) . 

Нем.- B latt .  
ПАРА ФОРЫ. - Согласно Зейдлицу и Бубнову, сдвиги, уходящие на з н а 
чительную глубину вп·лоть до зоны термичес({ОГО метаморфизма, те11ен1т 
горных м асс. С П., естественно, органичес1ш связаны и ·горизо 1-1н1 Jн, 1 1 ш� 
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поверхности нарушения, смещения, которые, однако ввиду большой глу
бины, вероятно, проявляются не в виде каких-то поверхностей механиче
ского отделения, а зонами динамичес1<и измененных пород - те1понитов 
(по Зандеру) ,  т .  е. пород, сложение которых обнаруживает движение 
(И. и Д. Мушкетоны, 1 935) . 

Франц. - paraphores. 
П Е Р ЕСДВ И Г. - Сдвиг, у которого происходит перебрасывание крыльев 
в горизонта.1ьном направлении П. по форме неотличим от согласнога 
взброса с крутым положением сместителя (Усов, 1940) . 

СД В И ГО- ВЗБРОС.- Р азрывное смещение, характеризующе
еся движением, происходящим в большей степени вверх, чем 
в сторону ( Белоусов, 1 954 ) . 
СД В И ГО-СБ РОС.- Р азрывное смещение, характеризующе
еся движением в большей степени вниз, чем в сторону, т .  е .  по  
направлению, бплее близкому к п адению, чем к простиранюа 
( Белпусов ,  1 954 ) . 
С И ГМО ИДЫ.- Пережимы и флексуры при сдвигах (И .  и д
М ушкетовы, 1 935) 

Нем.- FlexurЫ att, Horizonta l flexur, Schiebungsf lexur. 
Син . :  ф л е к с у р ы  г о р  и з  о н  т а л ь  н ы е (И. и Д. Мушкето
вы, 1 935) . 

СОБСТ В Е Н Н О  СДВ И Г. - Сдвиг, у которого крылья раздвигаются. С. с. 
по форме несколько походит на взброс несогласный (У сов, 1 940 ) .  
НАРУШ Е Н И Я  НАДВ И ГО В Ы Е. - Нарушения, в которых висячий бок 
движется вверх относительно .1ежачего. Образование Н. н .  происходит при 
сокращении земной 1<0ры. При этом возможно и сжатие как прямой ре
зультат действия пары сил. Обычно нельзя установить. который бок в 
нарушении - активный элемент; одна�ю, если можно определить, которо,1й 
бок двигался, то различают или поддвиг, или надвиг. По генезису Н. н. 
могут быть самыми разнообразными. Некоторые Н. н .  развиваются ИЗ'· 
складок, другие образуются независимо от них и .во многих случаях без 
какой-либо предшествующей складчатости. Некоторые Н. н. проявляются 
на поверхности землn, и висячий бок в них движется по денудпрованной 
поверхности. Многие Н. н. испытывают измятие, особенно в том случае, 
когда 1•вижения повторяются после образования Н. н .  (Биллингс, 1 949) . 
Сии.: н а д в и г и (Биллингс, 1 949) . 

Англ. - thrusts, thrust falllts. 

НАД В И Г.- 1 .  Разрыв,  возникающий при  сжатии и 11ротиво
положный нормальниму сбросу ( В иллис, 1 934 ) . 

-Разрывное смещение, возникающее в результате горизонтальногО' 
движения, или, иначе говоря, тангенциального сжатия. Н. теснейшим обра
зом связывается с полной складчатостью и представлнет собой дальней
шее ее развитие (Белоусов, 11 954) . 

2. Надвиговое нарушение, у которого активным элементом 
является висячий бок, т. е .  он взброшен относительно лежаче
го ( Б иллингс, 1 949) . 

-Генетическая разновидность обратного разрывного смещения· (reverse 
fault) , когда лежачее крыло надвигается на висячее, которое предполагает
ся оставшимся на месте (Р. и Б. Уиллисы, 1929) . 
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-Разрывное нарушение, у которого висячее крыло как бы подвинуто на 
глыбу, лежащую внизу (Лизе, 1935) . 

Англ. - overthrust. 
Син.: с о б с т в е н н о  н а д в и г  (Биллингс, 1949) . 

3. Взбросы с пологим сместителем, обладающие перекры
тием, превышающим а мплитуду. Н.  ч асто связаны с наклон
ными или опрокинутыми  складками,  но  могут представлять 
собой и структуру, не зависимую от складок ( Косыгин, 1 958) . 

-Взброс, угол падения сместителя которого составляет с горизонталь
ной плоскостью меньше 4'5Р (Хаин, 1954) . Близк. оп ред. у Гзовского, 1954; 
Баркова, 1954; Ланге, 1 95 1 ) .  

-Тангенциальный дизъюнктив с более пологим сместителем, чем у 
взбросов (Усов, 1 940) . 

4. Прерывистая форма складчатых движений, или явление разрыва с 
перемещением в сr<ладкообразовательном процессе (Тетяев, 1 934) . 

-Явления, связанные непосредственно со складкообразованием и р аз
рывом S-образной складки и отличающиеся надвиганием оторванной ча
сти, - под влиянием тангенциального давдения на оставшуюся на месте 
(И. и Д. Мушкетовы, 1 935) . 

Англ.- thrust f ault ,  thгust. 
Син . :  п е р е к р ы т и е  ( Буялов, 1 953) . 
П р и м е ч. Надвиговые нарушения впервые установлены в 1 826 г. 

немецким геологом Вейсом (Weiss ) ,  который в окрестностях Дрездена 
наблюдал з алегание древнего гранита на меловых отложениях в таком 
положении, которое, r<ак он признал, было вызвано процессом надвигания 
(Р.  и Б.  Уиллисы, 1932; И .  и Д. Мушкетовы, 1 935; А. С. Моисеев, 1 939 ) .  

Первая генетическа я  классификация надвиговых нарушений или над
вигов разработана Б. Виллисом в 1 893 г. Он различает надвиги скольже
нил. Н. разло.ма, Н. растяжения, Н. эрозионный. В дальнейшем эта класси
фикация существенных изменений не претерпела, хотя и была несколько 
.с.ополнена. Р.  и. Б. Уиллассы ( 1 932 ) ,  Ч. К. Лизе ( 1 935) , кроме указанных 
типов н" р азличают собственно надвиг (overthrust) и поддвиг (under
thГL1st) .  

М. П. Биллингс ( 1 949) среди надвиговых нарушений раз,1ичает Н. раз
ло.ма (break thrust) ,  Н. растяжения (stretch thrust) ,  Н. скалывания (shear 
thrиst) , Н. пластовый (beddin� thrust) ,  Н. срыва (strip thrust) , Н. эрозион
ный ( erosion thrust) и Н. складчатый ( folded thrust) . К Н. наруш·ениям он 
относит также покровы. 

В. В. Белоусов ( 1 954) и В. Е. Хаин ( 1 954) все Н. подразделяют на 
пря1t1ые, ныряющие и обратные, продольные, косые и поперечные, соглас
ные и несогласные. 

Г Д Ажгирей ( 1 956) Н. и взбросы рассматривает как единый тип 
р азрывных нарушений и по взаимоотношению со складчатостью разделя
ет их на две группы: 1 )  заключающие этап складкообразования, но в об
щем одновременные со складчатостью; 2 )  образующиеся значительно поdд
нее, в другой тектонический этап. 

Морфологиче.:кие разновидности Н. и взбросов: а) Н. в растянутых 
крыльях опрокинутых складок - типичные нарушения, непосредственно 
связанные со складчатостью: б) взбросы и Н. в ядрах антиклинальных 
складоr< связаны со складчатостью в областях, переходных между типич
nой геосинклинальной складчатостью и платформами, и в зонах предгор
ных прогибов; в)  взбросы и Н" секущие крылья складок; г) склад•tатые 
надвиги; д) Н. пересекающие горизонтально лежащие толщи - редкое 
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образование местного локального типа по причинам трудной механической 
осуществимости подобных деформаций; е) чешуй•tатые взбросы и надви
ги; ж) Н. эрозионные; · з )  поддвиги. 

Немецкие геологи различают три вида Н. (И. и Д. Мушкетовы, 1 935) : 
1 )  Н. склад•tатый (Falteniiberschiebung) ; 2) Н. покровный (Deckeniiber
schiebl!ng) ,  (или шарьяж) ; 3) Н. глыбовый, чешуя (Scholloniiberschiebuпg) 
(И. и Д. Мушкетовы, 1 935) . 

Согласно терминологии Клооса (Моисеев, 1939) надвиги подразделяются 
на :  1 )  крутые Н. (Aвfschiebungen) ;  2') пологие Н. (Obershiebungen) ;  
3) шарьяжи (Deckenschiiben) .  

М. А. Усов различает Н. прююй и Н. обратный по отношению их 
сместителей к складчатой структуре. 

Н. В Н УТ Р И СЛ О й Н Ы Е.- Н адвиги ,  приуроченные к отдель·  
ному слою (Хаюr, 1 954) . С м .  также Н. скольжения, Н.  пп
слойные, Н. пластовые. 
Н .  Г Л Ы Б О В Ы й.- Взброс, р азвившийся в горизонтально з а
.пегающих пластах по очень пологопадающей трещине вблизи 
земной поверхности в м алопластичных толщах, подвергшихся 
сильному боковому давлению и подстилаемых более пластич
ными (Обручев, 1 927, 1 93 1 ) .  
Н .  КЛ И Н ОО Б РАЗ Н Ы Е.- Система разрывов, в которой кро
ме основного н адвига и меется второй, п адающий навстречу. 
Оба эти надвига вырезают сводовую часть складки в виде 
клина,  который выдавливается вверх, как горст. Механизм 
возникновения Н.  к. можно объяснить срезывающи м и  усилия
ми ,  развивающимися нормально к поверхности основного над
вига п р и  сr<альжении по ней надвинутого крыла (Забарин·  
СIШЙ ,  1 94 1 ) .  

П р и м  е ч .  Н. к. правильнее называть к л и н  о о б р а з н ы м  и 
г о р с т  а м и  (Косыгин, 195'8) . 
Н .  Н Ы РЯ Ю Щ И И.- Участки крупного надвига, в которых волнистая по
верхность надвигания приобретает обратный наклон (Белоусов, 1 954) . 
Н. ОБРАТ Н Ы Й.- 1 .  Надвиг, с меститель которого имеет более пологое 
падение по сравнению с наклоном нарушенных слоев. При этом висячее 
крыло перемещается нормально вверх. Н. о. сопровождается р астяжением 
крыльев по сместителю (Усов, 1 940) . 

2. Участки надвига, характеризующиеся запрокинутым положением по
верхност.и надвигания (Белоусов, 19154) .  

П р  и м  е ч .  Н .  обратный по классификации М. А. У сова ( 1 940) соот· 
ветствует Н. прю.�олщ по классификации В. В. Белоусова ( 1 954) .  
Н .  ПЛАСТОВЫИ.- Надвиг, идущий п о  плоскости напластования. Склад
кообразование обусловливает скольжение пластов каждого последующего 
по предыдущему. Но величина скольжения настолько незначительна, что 
измеряется сантиметрами н долями сантиметра. Однако, если движение 
достаточно велико для того, чтобы появились зеркала скольжения, брек· 
чия или перемещение, по крайней мере в десять и более сантиметров.
поверхность нарушения может быть названа Н. пластовым, в случае когда 
висячий бок движется вверх относительно лежачего (Биллингс, 1949. 
Близк. о пред. у Буялова, 1\ 9'53', 1 9'57; в ГС, 195'5 ) .  

-Перемещение, скольжение пластов относительно друг друга при 
складчатости. Естественно, что разрывы при этом могут быть присущи 
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:каждому пласту или однородной группе их в отдельности (И. и Д. Муw
кетовы, 1 985 ) .  

Англ.- bedding thrust. 
См .  также IJ. скольжения, Н. послойные, Н. внутрислой

ные . 
. Н .  ПОЛ О Г И Е.- Всякое н адвиговое нарушение с падением 
.сместителя меньше 45° к горизонту. Н. п. могут возникать 
или в связи с опрокинутыми складками при  р астягивании 
'Опрокинутого �<рыла ,  или развиться как плоскости срезыва
ния ,  сопутствуемые образованию более мелких складок в ре
зультате проволакивания одной глыбы по другой ,  или про
изойти от движения в перед крупного участка земной коры, 
который,  испытывая горизонтальное перемещение, продвига
ется по поверхности иногда на  протяжении нескольких кило
метров ( Р. и Б. Уиллисы, 1 932) . 

-По l(лоосу, надвиги с падением сместителя менее 45° (Моисеев, 1 939) . 

Англ .- Iow angle thrust ; нем.- Oberschiebungen . 
Н. П О СЛ О й Н Ы Е.- Надвиги, приуроченные к пачке слоев 
или целой их толще (Ха ин ,  1 954) . 

См.  также Н. внутрислойные, Н. с1ильжения, Н. плас
товый. 

Н. П РЯМОЙ.- 1 .  Форма, представляющая в большинстве случаев резуль
тат развития согласн.ого взброса, подвергшегося изгибанию вместе с раз
витием складчатой структуры данной толщи (У сов, 1940) . 

2. Надвиг, п ри котором, как и при прялюл� взбросе, висячее крыло пе
ремещено вверх (Белоусов, 1954 ) .  

Н .  РАЗЛОМА.- Н адвиг, развивающийся из антиклина.r1 н ,  
I<огда в процессе развития складчатости да.r1ьнейшее сгиба 
ние становится более затруднительным, чем образование раз 
лома с последующим н адвиганием пород по плоскости р аз.r10-
ма ( В иллис, 1 934) . 

-Надвиг. секущий одно из крыльев складки поперек или под крутым 
углом I< наnластоIJанию. Относительное движение при этом таково, что 
пласты. находящиеся вблизи ·центра антиклинали, движутся над пластам11 ,  
находящимися вблизи центра соседней синклинали (Биллингс, 1 949) .  

Англ . - break tJ1rust. 
Н. РАСТЯЖ Е Н ИЯ.- Надвиг, развивающийся при особо 1 1 н 
тенсивной складчатости, когда перевернутое крыло опрокину· 
той или лежачей складки растягивается противоположными 
движениями крыши и пола ( Виллис, 1 934) . 

-Надвиг, развиваюшийся в тех случаях , когда перевернутое крыло 
-опрою1нутой или лежачей с1<лад1ш испытывает растяжение и !3 конце кон-
цов разрывается. Относительное движение таково, что пласты, tiаходящие
ся вблизи центра антиклинали, движутся над пластами, н<�ходящимися 
вблизи центра соседней синклинали ( Биллннгс, 1949) . 
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Англ .- stгetch thrust. 
Син. :  Н.  с к а л ы в а н и я  (Лизе,  1 935) . 
Примеч. · Этот тип н адвига впервые был описан Геймом в 

работе «Mechaп ismus der Geblrgsbl l dung» ( Б .  Виллис, 1 934) . 
Н .  С Е КУ Щ И Е.- Надвиги в отличие от складка-надвигов, рас� 
полагающиеся вне связи с отдельными складками. Н .  с. обра
зуются в тех случаях,  когда наклон поверхностей скалывания 
сильно отличается от н аклона складок. Как правило, Н.  с. бы� 
вают более пологими, чем осевые поверхности складок ( Бело
усов, 1 954. Близк. опред. у Хаина ,  1 954) . См. также Н. регио
нальные (Ха ин ,  1 954) . 
Н .  С КАЛ Ы ВА Н И Я .- Надвиг, образующийся независимо от 
складчатости. Н. с. может сечь горизонтальные ПVIасты. Н. ска
л ъшания начальный (initial shear thrust) и пласты, смятые в 
складтш,- Н. наложенный (quent shear thrust) ( Биллингс. 
1 949) . 

Англ.- shear thrust. 
Н.  С КЛ АД Ч АТЫ й .- Н адвиг, поверхность надвигания кото
рого представлена вначале  сравнительно �овной плоскостью, 
затем смятой в складку (Биллингс, 1 949) . 

Англ.- folded thrust. 
Н.  С КОЛ Ь Ж Е Н И Я .- Надвиг, образующийся, когда сила на
столько сконцентрирована,  что появляется плоскость наилег
чайшего продвижения,  вдоль I<оторой скольжение встречается 
с сопротивлением меньшим,  нежели то" которое ему противо
поставляается сгибаемыми слоям и  (Виллис, 1 934 ) . См .  также 
Н. пластовый, Н. послойный, Н. вн.утрислойNый. 
Н. С Р Ы ВА.- Трещина по  плоскости напластования в серии 
пологозалегающих пластов , по которой породы вышележащих 
формаций перемещены на сотни метров или даже кил()метров 
н ад породами нижележащих формаций. Н.- особый тип 
Н. пластовых ( Б иллингс ,  1 949) . 

Англ.- str ip  thrust, decol lemeпt. 
Н. Ф Р О Н ТАЛ Ь Н Ы Е.- Крупные пологие · 

региональные над
виги, развивающиесп .по границе внешнего геосию<линального 
поднятия и краевого прогиба (Ха ин, 1 954) . 
Н .  Э РОЗ И О Н  Н Ы й .- Надвиг, развивающийся в том случае, 
когда нарушенный пласт, не встречая сопротивления,  скользит 
по поверхности земли ( Виллис, 1 934) . 

-Надвиг, проявляющийся на поверхности земли, когда висячий бок 
движется по эродированной поверхности (Биллингс, 1949) . 

-Надеиг, в котором надвинут 1шмпетентный слой на размытый эро
зией свод или присводовую часть антиклинали (Лизе, 19Зб. Близк. опред. 
у Ога, 1 91 '4; Хаина, 1) 19&4; Буялова, 1953; Горшкова и Якушовой, 1 957; 
в сгн. 1 958) . 

Анг.11 .- erosion thrust . 
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Син. :  Н. п о с л е э р о з и о н °�I ы й  (Хаин, 1 954; СГН, 1 958) . 
Н АД В И ГО-СД В И Г.- Сложная дизъюнктивная дислокация, 
заключающая элементы надвига и сдвига (Усов, 1 940) . 
С КЛ АД КО-НАД В И Г И.- Надвиги, по своему расположению 
тесно связанные с отдельными складками ( Белоусов, 1 954. 
Близк. опред. у Хаина,  1 954 ) . · 

П ОДД В И Г.- Дизъюнктив морфологический, подобный на
двигу, но  образовавшийся при активном движении не  висяче
го, а лежачего крыла (У  сов, 1 940) . 

-Надвиг, в котором нижняя окруженная часть пододвинулась под 
верхнюю (ГС, 1955).  

-Нарушение •• в котором активную роль играл блок лежачего бока, 
пододвигавшийся под блок висячего бока (Ажгирей, 1 956. БJiизк. опред. У 
Белоусова, 1954; Хаина, 1954) . 

-Разрывное смещение, у которого активным элементом было лежачее 
крыло, т. е. оно пододвинуто под висячее (Р. и Б. Уиллисы, 1 929) .  

-Разрывное смещение, у которого лежачее крыло опускается под ви
сячее (Лизе, 1935. Близк. опред. у Биллингса, 1946) . 

Англ. - underthrtist. 

П р и м  е ч . '  Термин П. применяется в том случае, если ·имеются гео
логические доказательства активного пододвыания лежачего крыла под 
висячее - большее смятие слоев лежачего крыла, характер борозд сколь
жения и т. д. (Хаин, 1954) . 

П О К Р О В  Т Е КТО Н И Ч ЕС К И Й.- 1 .  Перекрытия, р азвитые н а  
громадном протяжении и покрывающие десятки и даже сотни 
квадратных километров ( Иностранцев, 1 9 1 4 ) . 

-Мощный комплекс складчатых и разорванных пластов, ограниченный 
снизу и сверху надвиговыми плоскостями большого горизонтального про
тяжения. П. можно определить по возрасту, по стратиграфической после
довательности и по ископаемым составляющих его пластов (Р. и Б. Уил
лисы, 1932) . 

-Масса горной породы, перемещенная надвигом, осложненным склад
чатостью (Лизе, 1935) . 

-Пластина пород з.начительных размеров (порядка нескольких кило
метров) , которая переместилась на значительное расстояние (также по
рядка нескольких километров )  над формациями, расположенными внизу и 

. впереди покрова, покрывая их в конечном итоге подобно тому, как ска
терть покрывает стол. П. может представлять собой или ви-сячее крыло 
крупного полого надвига (н а д в и г  о в ы й  П.  т.) , или лежащую складку 
(с к л  а д ч а т ы й покров) , в которых опрокинутое среднее крыло лежа
чей складки полностью срезано в результате значительного горизонталь
ного смещения (Хилле, 1954) . 

-Надвинутое крыло крупных надвигов, или шарьяжей (Косыгин, 1958) . 

2. Очень крупные н адвиги с а�шлитудой перемещения,  ис
числяемой километрами ,  и с пологими  поверхностями  н адвига
ния ( Белоусов, 1 954. Близк. опред. у Михайлова,  1 958) . 

-Большие надвиги с большим .горизонтальным перемещением, приво-
дящие к перекрытию надвинутыми массами значител!:>ных участков приле
гающей складчатой структуры (Хаин, 1 954) . 
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-Эффективные геологические структурные формы с перемещением 
больших масс лород на большие расстояния. П. может быть определен как 
надвиг, плоскость которого падает под углом в 10° или меньше, а пере
мещение измеряется километрами (Биллингс, 1949) . 

-Очень пологие, горизонтальные и часто даже несколько наклоненные �1 
сторону движения висячего бока разрывные нарушения с большой ампли
тудой перемещения в горизонтальном направлении (Ажгирей, 1 956) . 

Англ.- overtгust ;  фра нц.- парре de cl1arri age, парре de 
гecoпvremeпt ; нем .- Deckeп ; Oberschiebuпgsdecken. 

Син . :  п о к р о в  п е р е к р ы т и я  ( Иностранцев, 1 9 1 4) , н а
в о л о к  (Р .  и Б .  Уиллисы, 1 932; Хаин, 1 954) , п е р е к р ы т и е  
(Ажrирей, 1 956) , ш а р ь  я ж ( Белоусов, 1 954; Ажrирей, 1 956) . 
П. Т. П ЕР В О Г О· Р ОДА.- По П. Термье, покровы, представляющие даль
нейшее развитие складко-надвигов и связанные с крупными лежачими 
складками. В П. т. п .  р. породы аллохтона в контакте с аутохтоном нахо
дятся в опрокинутом положении. Поверхность смещения. изогнута, причем 
изгиб ее в общем имеет выпуклую, антиклинальную форму. Амплитуда пе
ре.мещения 1 0-20 км (Хаин, 1 954) . 
П. Т. ВТОРОГО Р ОДА.- По П. Термье, покровы, развивающиеся из 
секущих надвигов, обладают значительной амплитудой перемещения, в от
дельных случаях достигающей 40-50 KAt, и могут занимать площади, из
меряемые десятками и даже сотнями, а может быть, и несколькими тыся
чами квадратных километров. При резкой волнистости поверхности надви
гания последняя !З общем изогнута синклиналыrо;  слои, образующие 
по1<ров, смяты в складки, что п ридает покрову характер синклинория. 
Слои в основании �покрова не опрокинуты, залегают нормально, нередко 
весьма полого и параллельно слоям аутохтона (Хаин, ' 1954) . 
П. Т. С Р ЕЗА Н Н Ы Й.- Покров, образующийся в том случае, если нижние 
слон ( ядро) первоначальной антиклинали, из которой он развивается, со
стоят из мягких пород, которые при перемещении нередко отстают от ви
сячей толщи. Перекрывающая толща в этом случае состоит только из верх
них слоев (Иностранцев, 1 9 1 4) . 

Нем.- Abscheeruпgdecke . 
ПО l(РОВ Н АЯ CTP Yl(TYPA.- Особая специфическая форм а  
с1<ладчатой структуры, в которой надвиги начинают принимать 
тип шарьяжа и приобретают преобладающее значение. В це
лом С. п. представляет неправильную тектоническую пересла
иваемость различных складчатых комплексов.  Каждый такой 
комплекс, ограниченный сверху и снизу поверхностям и- н адви
гов, представляет собой единое тектоническое целое и носит 
н азвание п о к р о в  ш а р ь я ж а  (Тетяев, 1 934 ) . 
П Е Р Е l( Р Ы Т И Е.- Большая м асса пород, которая передвига
лась на расстоянии ,  превышающем километр из исходного по
ложения при образовании н адвига или при образовании боль
ших лежачих складок (Биллингс, 1 949) . 

Англ.- nappe .  
ri. ПЛАСТ И Н Ч АТЫ Е.- Перекрытия, связанные с н адвигани
ем целых больших пакетов, пластин.  Процесс образования 
Н. п .  совершенно не связан  с разрывом опро1шнутой лежачей 
антиклинали ( И .  и Д. Мушкетовы ,  1 935) . 
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Англ.- lоw angle thrust. 
Син . :  н а д в и г и  п о л о г и е  ( И .  и Д. Мушкетовы, 1 935) . 

ШАРЬЯЖ ( ША Р И АЖ, Ш А Р Р И АЖ, Ш А Р Р ЬЯ Ж) (сhагri 
ег - катить. везти, волочить) .- ! .  Сравнительно плоское за
легание древних слоев над более новыми ,  р азвившееся из  ле
жачей склад�ш или переброса под влиянием  сильного боково
го давления ( Иностранцев, 1 9 1 4 ) . 

-В небольшом масштабе и в простейшей форме, крайняя форма лежа
чих складок, при дальнейшем надвигании разрывающихся, дающих пере
крытия, ограниченные снизу отчетливой поверхностью надвигания, пересе
чение которой с поверхностью земли дает линию надвигания, обычно 
ИЗВИЛИСТУЮ (И. и Д. Мушкетовы, 1935) . 

-По Гейму. гигантская лежачая СI(Ладка, которая в процессе своего 
образования - движения на поверхности Земли - при редуцировании ле
ж ачего крыла и его раздавливании превращается в покров с горизонталь
ной или волнистой подошвой, с амплитудой до десятков и более километ
ров и с отрывом · в ряде случаев вследствие эрозии от корней. Висячее 
крыло при движении, сминаясь, в свою очередь, образует лежачие склад
ки, которые ·становятся покровами, перекрывающими друг друга (Высоц
кий. 1 955. Близк. опред. у Левинсона-Лессинга, 1 933; Моисеева, 1939: 
Обрvчева, 1956) . 

-Значительные, достигаюшие десятков километров, горизонтальные или 
почти горизонтальные перемещения складчатых комплексов, возникающие 
при весьма интенсивной складчатости, когда складки опрокидываются, 
ложатся одна на другую, в их средних крыльях появляются разрывы, ко
торыми и стнмулируется движение верхних крыльев и сводов, лежачих 
склз .'!ок на большие расстояния. При перемещении в соприкосновение при
ходят породы различных систем, причем более древние часто оказываются 
леж<1щими на молодых (Обручев, 1 93 1 ) .  

-Сильное горизонтальное перемещение вследствие р астяжения или 
разрыва · слоев" наблюдаемое у лежачих складок, причем одна половина 
складки ВЫ.J.<1ется далеко вперед сравнительно с другим крылом. При этом 
наблюдается покрытие серии слоев, образующих нормальное крыло син
клинали, такою же серией нормального крыла антиклинали, вследствие 
чего происходит повторение одних и тех же слоев в нормальной последо
вательности. Горизонтальное перемещение достигает 30-50 и даже 130 KJ.t 
(ОГ, 19 14) . 

2. Перекрывание одной толщи другою по  тектонической 
поверхности, причем эта поверхность волнистая, приближаю
щаяся к горизонтальной. Принuипиально Ш. ничем не  отли
чаетсЯ от обыкновенного надвига (Тетяев, 1 934) . 

-Определенная форма тангенциального дизъюнктива с очень пологим 
сместитеJ1ем, у которого висячее крыло выходит на поверхность литосферЬ1 
и перемещается по ней н а  более или менее значительное расстояние 
(Усов, 1 940) . 

-По Клоосv, обширные покровы по полоrопадающим, горизонтальным 
погружающимся и воздымающимся плоскостям надвигов (Моисеев, 1939) . 

-Надяиr значительной амплитуды по горизонтальной или весьма близ
кой к ней. а также по волнистой поверхности (Высоцкий, 1955. Близк. 
опред. в БСЭ, 2-е изд.; ГС, 1 955 ) .  

Англ.- thrust, charr iage ;  франц.- charri age, chevaucl1e
ment;  нем.- ОЬегf a ltung, Obeгscl1iebung, Deckenschi.iben. 

1 22 



Син . :  п е р е к р ы т и е  ( Иностранцев, 1 9 1 4) , п е р е к р ы
в а н и е, н а в о л о к  ( Ог, 1 9 1 4) ,  н а д в и г  а л ь п и н о т и п 
н ы й ( И .  и Д. Мушкетовы,  1 935) . 
АЛЛ ОХТО Н.- Части покровной структуры, испытавшие пе
ремещение (Тетяев,  1 934) . 

-Перемещенные массы шарьяжа (Усов, 1 940) . 
-Перемещенные массы висячего крыла тектонического покр·ова (Хаин, 

1 954. Близк. опред. у Буялова, 1 953, 1 957; Кузнецова, 1 953) . 
-Породы, принадлежавшие . тектоническо.му покрову (Ажгирей, 1 956) . 
-Верхняя часть ·смятой толщи шарьяжа, передвинутая по отношению к 

нижней в горизонтальном направлении и образующая покровную струк
туру (Горшко·в и Якушова, 1 957 ) .  

-Смещенные породы тектонического покрова (БСЭ, 2-е изд. ) .  
-Породы надвинутого слоя, которые перемещались н а  много километ-

ров с места их первоначального отложения (Биллингс, 1 949) . 
-Надвинутое крыло крупных надвигов или шарьяжей (Косыгин, 1 958) . 

Англ .- al lochton . 
Син . :  а л л о х т о н  т е к т о н и ч е с к и й  ( БСЭ, 2-е изд. ) ,  

п о к р о в  ( Косыгин, 1 958) . 
А ВТОХТО Н ( АУТОХТО Н ) .- Основание покровной структу
ры, где перемещения отсутствуют и движение м асс выража
ется только в форме складок с н адвигами второстепенного 
значения (Тетяев, 1 934) . 

-Часть литосферы, не участвующая в перемещениях и лежащая над 
перемещенными массами шарьяжа (Усов, 1 940. Близк. опред. у Иностран-
цева. 1 9 1 4; И. и Д. Мушкетовых, 1935) . . 

-Оставшиеся на месте или несколько пододвинутые под а л л о х т о н  
образования лежачего крыла покрова (Хаин, 1954. Близк. опред. у Ми
хайлова, 1 958 ) .  

-Породы, слагающие основание покрова (Ажгирей, 1 956 ) .  
-Нижняя неперемещенная часть смятой толщи шарьяжа ( Горшков и 

Якушова, 1957) . 
-Породы тектонш1еского покрова, оставшиеся на месте своего образо

вания (Биллингс, 1 949) . 
-Поднадвиговое крыло надвигов с большой амплитудой гориз!'Jнталь

ного леремещения (Косыгин, 1958) .  

Англ .- autochton. 
Син . :  п о с т е л ь  н а д в и г а  ( Косыгин, 1 958) , а в т о х т о н  

т е к т о н и ч е с I( И Й  ( БСЭ, 2-е изд. ) . 

ПА РААВТОХТО Н ( ПА РАУТОХТО Н ) .- Складки, имеющие 
форму  покровов и чешуй, которые непосредственно снязаны 
по фациям и тектонике с автохтоном,  но оторваны от автохто
на при  движении  лежащих выше покровов и пассивно и м и  ув-
лечены н а . небольшое расстояние ( Моисеев, 1 939) . . 

-Части автохтона., увлеченные при движени аллохтона (Усов, 1 940) . 

Англ.- p araautochton; франц.- parautochtoпe; нем.- Pa
raautochton. 

123 



О СТА Н ЦЫ Т Е КТО Н И Ч Е С КО ГО П О КРО ВА.- Небольшие 
остатки тектыtuческого покрова, когда он  находится в значи
тельном размыве ( Иностранцев, 1 9 1 4 . Близк. опред. у Ога, 
1 9 1 4 ; Обручева, 1 93 1 ;  Тетяева,  1 934; И. и Д. Мушкетовых, 
! 935 ; Ха ин а ,  1 954; Биллингса,  1 949; Буялова, 1 953; Ажгирея, 
1 956;  в ГС, 1 955) . 

-Передовые части покровов, более или менее далеко отстоящие от 
остального тела покрова (Павлов, 1 933 ) .  

-Остатки о т  размыва фронтальных частей покрова (У сов, 1 940) . 
-Остатки аллохтона, сохранившиеся после размыва и разрушения по-

крова (Горшков и Якушова, 1957 ) .  
-Уцелевшие о т  размыва изолированные островки покрова, сохранив

ш иеся среди сплошного поля развития пород автохтона (Косыгин, 1952, 
1 958 ) .  

Англ .- kJippens;  фpaнц.- larnbeaux de recouverment;  
нем.- Obeгschiebungs-Юippen ,  Schubsp l itter, Schubletzeп, Ge
steinspreu exotische Blocke, Юippen. 

Син. :  у т е с ы  (Ог, 1 9 1 4; Иностранцев, 1 9 1 4 ; П авлов, 1 933; 
Усов, 1 940) о с т  а н  ц ы (Буялов, 1 953; СГН, 1 958) , о с
т а н  ц ы т е к т о н и ч е с к и е  ( Буялов, 1 953; Хаин,  1 954 ; ГС. 
1 955; Ажгирей, 1 956;  СГН, 1 958) , л о с к у т ы  п о к р  о в н ы е 
( Ог, 1 9 1 4) ,  к л и п п е н ы  (Обручев, 1 93 1 ;  Б иллингс, 1 949; 
Буялов, 1 953; ГС, 1 955) , у т е с ы  э к з о т и ч е с к и е  (СГН,  
1 958) , о т т о р ж е н ц ы ( ГС, 1 955) , л о с к у т ы  п е р е к р ы
т и я  ( Иностранцев, 1 9 1 4 ) , с к а л .ы э 1< з о т и ч е с к и е  (Инос
транцев, 1 9 1 4 ; Ог, 1 9 1 4 ; Обручев, 1 93 1 ; Мушкетовы,  1 935; 
Хаин, 1 954) . 

ЛОСКУТ Ы  НА П О Р Н Ы Е.- Остатки напластования, часто встречающиеся 
вдоль .'!инии анормального соприкосновения складки-сдвига или вдоль на
волочного покрова, втиснутые между лежащей в основании и надвинутой 
массой. Л. н.- это остатки обращенного крыла или независимой складки, 
лежащей внизу и вытянутой в четкообразную форму (Ог, 1 932) . 

Франц.- l ambeaux de poussee. 
КО Р Н И  Т Е КТО Н И Ч Е С КО ГО П О К Р О ВА.- Место, из кото
рого исходит перекрытие, т. е .  та область, где первоначально 
образовалась складка.  Отсюда вглубь слои лежат нор м ально, 
так как они находятся более ИJ1 И  менее на  месте образования 
( а втохтонное, или коренное залегание) ( Иностранцев,  1 9 1 4 ) . 

-Место, откуда началось развитие покрова, т. е. место, где следует 
искать породы покрова в коренном несмещенном залегании ( Горшков и 
Я:кушова, 1 9'5-7. Близк. опред. у Р. и Б. Уиллисов, 1932) . 

-Глубокие части покрова, слившиеся с а втохтоном ( Косыгин, 1 952, 
1 958. Близк. опред. у Буялова, 1 953; в СГН, 1958) 

З О Н А  К О Р Н  Е й  П О К РО ВА.- Обнажение покрова вблизи 
места его возникновения (Биллингс, 1 949) . 

Англ.- root zone. 
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Ф Р О НТ Т Е КТО Н И Ч Е С КО ГО П О КРО ВА.- В нешний край 
покрова ,  п редельная точка ,  до которой покров был выдвинут 
в перед ( Иностранцев, 1 9 1 4) . 

· Передний край покрова (У сов, Ю40) . 

Син. : л о б  т е  к т  о н  и ч е с  к о г о  п о к р о в  а .  
О КН А Т Е КТО Н И Ч Е С КОГО П О К Р О ВА.- Участки р азмыва  
тектонического покрова ( Иностранцев,  1 9 1 4 ,  Близк. опред. у 
И.  и Д .  Мушкетовых, 1 935; Биллингса, 1 949; Буялова, 1 953; 
Хаина ,  1 954; в ГС, 1 955; Ажгирея, 1 956; Горшкова и .Якушо
вой, 1 957) . 

-Отверстин ,  образовавшиеся вследствие эрозии в наволочном покрове, 
дающие возможность распознать лежащие под этим покровом более но
вые слои (Ог. 1 9 14) . 

-Вскрытые эрозией участки автохтона (У сов, 1 940) . 
-Выход на поверхность пород автохтона среди сплошного поля разви-

тия пород покрова (Косыгин, 1952 Близк. опред. у Горшкова и Якушо
вой, 1957; Косыгин, 19б8; в СГН, 1968) . 

Англ.- fenster, windo\v. 
Син . :  о к н а  т е  к т  о н  и ч е <.: к и е. 

Ш И Р И НА Т Е КТО Н И Ч Е С КОГО П О КР О ВА.- Расстояние от 
м еста происхождения  перекрытия до места его нового распо
ложения, которое оно заняло вследствие надвигания (И. и Д. 
М.ушкетовы ,  1 935) . 

-Расстояние по поверхности нарушения от крайнего положения надви
нутого блока до места, где зарождается нарушение (Биллингс, 1949) . 

Англ.- breadth of overthrust; нем.- Foгderslange, Schub · 
bohn, Oberschiebungsbreite. 

Син . :  д л и н  а п у т  и п е р е к р ы т  и я,  ш и р и н а  п е р е
к р ы т  и я ( И .  и ·Д. Мушкетовы, 1 935) , ш и р и н а  п о к р о в  а 
( Б иллингс, 1 949) . 
П А Н Ц И Р Ь  Ш А Р ЬЯ ЖА.- Ч асть аллохтона,  действительно 
переместившаяся на  поверхность литосферы (Усов ,  1 940) . 

-Uентральна я  часть покрова (краевые части - лоб покрова и корни 
покрова) (Р. и Б. Уиллисы, 1932 ) .  

Син . :  п о к р о в  ш а р ь  я ж а (У сов ,  1 940) . 
Д И Г ИТА ЦИЯ Т Е КТО Н И Ч ЕС КОГО П О К РО ВА.- Распад 
покрова на мелкие второстепенные покровы (Моисеев, 1 939. 
Близк. опред. в ГС, 1 955) . 
ЛЯ М И Н А Ц И Я  Т Е КТО Н И Ч ЕС КО ГО П О КРО ВА.- Расплю
щiшание и раздавливание покрова п р и  перемещении по нему 
какого-либо мощного вышележащего покрова. Верхний по
кров в данном случае  играет роль как бы  плуга (traincauecra
seur ) , который срывает горные породы (Моисеев, 1 939. Близк. 
опред.  в ГС, 1 955) . 
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СТРУКТУРА Ч ЕШ УЙ Ч АТАЯ.- Перекрытия, повторяющиеся 
несколько раз ,  когда они налегают друг н а  друга, как черепи
цы крыши или как чешуя ( Иностранцев, 1 9 1 4) . 

-Структура, обусловленная нес1шлышми надвигами, п адающими в 
одном направлении. Обычно пласты и плоскости надвигов п адают в одном 
напр<:!влении под подобными, но не всегда равными углами (Биллингс, 
1 949) . 

-Структурная форма, обусловленная группой более или менее парал
лельных дизъюнктивов. Чешуйчатое строение приводит к повторению ряда 
горизонтов (У сов, 1940) . 

-Определенная закономерность, выражающаяся в одиородном паде
нии надвигов в одну сторону, в результате чего данный складчатый ком
плекс разбивается на ряд •tешуй, надвинутых друг на друга. Ориентировка 
этого направления падения надвигов в большинстве случаев совпадает с 
ориентировкой самих складок (Тетяев, 1 934) . 

-Серия более или менее параллельных надвигов, разбивающих горные · 
породы данной площади на тонкие пласт·ины. В подобной системе движе
ние вдоль одной плоскости может значительно преобладать над движе
нием вдоль других плоскостей. Системы таких надвигов могут быть тесно 
связаны с надвинутыми складками, как в южных Аппалачах, или же 
складки могут почти отсутствовать, как в Горной Шотландии (Лизе, 193.5) . 

-Система параллельных или почти параллельных надвигов, по кото
рым произошло надвигание крыльев в одном и том же на.правлении ( Ко
сыгин. 1952, 1958) . 

-Серия опрокинутых в одном направлении складок, в которых все 
обращенные крылья часто бывают вытянуты и разрушены. Так наблюдает
-::я неоднократно повторяемая последовательность нормальных серий, со
прикасающихся друг с другом путем складки сдвига (Ог, 1 9 14) . 

Англ .  imbricate structure, single-Ыock, structure; фpaнц.-
structure imbriquee; нем.- Schuppeп-structur. 

Син. : с т р о е н и е ч е ш у й ч а т  о е, с т р о е н и е  ч е р е

п и ч н о  е ( Ог, 1 9 1 4) . 
Ч Е Ш УИ.-- Система прибл изительно параллельных складча
тых сбросов, в которой на месте складок образуется система 
выступов с одинаковой последовательностью пластов в каж
дом из них ( Ог, 1 9 1 4 ) . 

-Небольшие неоднократные покровы перекрытия (СГН, 1 958) . 
Ч.  Т Е КТО Н И Ч ЕС КАЯ .- Блок породы, з аключенный "'1 ежду 
двумя надвигами  чешуйчатой структуры ( Косыгин,  1 952) . 
ПОСЛ О И Н Ы Е  П Е Р ЕМЕЩЕН ИЯ.- Перемещения по разрывам внутри 
пластов или между пластами. Особенно часто п роявляются П. п. при 
повторной складчатости. Причем в этом случае п роисходит иногда доволь
но значительное раздробление породы вблизи поверхности перемещения, 
если порода успела уже в достаточной степени диагенетизироваться. 

Среди П. п.  выделяются несколько типов: 1 )  перемещения по немно
гим поверхностям, совпадающим обычно с подошвой или кровлей пластов 
и 2) перемещения внутри пласта по послойным трещинам (У сов, 1940) . 
ПОСЛ О И Н Ы Е  РАЗ Р Ы В Ы.- Разрывы, рассекающие пачку слоев. Возни
кают при переходе пластической деформации в разрывную на крыльях 
складки (Белоусов, 1 954) . 
В НУТР ИСЛ О й Н Ы Е  РАЗ Р Ы В Ы.- Разрывы, рассекающие отдельные про
слойки внутри слоя. Возникают при переходе пластической деформации в 
разрывную на крыльях складки (Белоусов, 1954) . 
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С Р Ы В Ы  М ЕЖФОРМА Ц И О Н Н Ы Е.- Нарушения по поверх
ности наслоения в осадочных породах или же по полоrолежа
щим поверхностям раздела между разнообразными породами 
и комплексами пород (Ажrирей, 1 956) . 
ГОРСТ.- По Зюссу, массив, По краям которого произошло 
значительное опускание соседних частей по трещинам сбро
сов ( И .  и Д. Мушкетовы, 1 935) . 

-Часть слоев, ограниченная  трещинами сбросов, по которым . приле
гающие к ней участки опустились (Иностранцев, 1 9 1 4) . 

-Массив. окаймленный сбросами с двух или нес1<ольких противополож
ных друг другу сторон, т. е .  участки земной поверхности, ограниченаые 
площадями опускания (Яковлев, 1 948 ) .  

-Часть земной поверхности, расположенная между двумя осевшимк 
зонами и ограниченная  двумя параллельными сбрасывателями (Кузнецов, 
1 956) . 

-Участок земной коры, поднятый по сбросам относительно смежных 
участков (Косыгин, 1 9512. Близк. опред. у Лизса, 1 936; Хаина, 1954) . 

-Массив, окруженный со всех сторон сбросами и, независимо от ны
нешнего вида земной поверхности, лежащий выше окружающих его частей 
( Брюкнер, 1903) . 

-Приподнятый блок пород, ограниченный двумя сбросами, сместите
ли которых наклонены друг от друга (Обручев, 193 1 ) .  

-Блок, приподнятый над соседними блоками. Сбросы, ограничивающие 
горсты, обычно крутые (Биллингс, 1 949) . 

-Участки земной коры, приподнятые по отношению к другим по па
ралле.11-НЫМ сбросам (Богданов, 1 954. Близк. опред. у Ланге, 195 1 ) .  

-Приподнятые полосы, расположенные между двумя осевшими об.1а
стями и ограниченные двумя параллельными сбросами или двумя систе
мами сбросов, лбы которых по тому или друr ому краю обращены в про
ти-воположные стороны (Ог, 1 9 14 ) .  

Англ .- upl i ft ,  upthrust, horst, I ifted or  heaved Ыосk; 
франц.- m assif sureleve, baude ou zone sureleve; нем.- Horst ,  
JZi ppenhorst, Rйcken. 

Син . :  в ы с т у п с б р о с о в ы й  (Брюкнер, 1 903; Иностран-
цев ,  1 9 1 4 ; Ог ,  1 9 1 4) . 

· 

П римеч. Горст ( Horst) - термин Зюсса. 
Г. КЛ И Н ОО Б РАЗ Н Ы Й .- Горст, суживающийся книзу 
( И .  и Д. Муш1<етовы, 1 935) . 

Нем.- Kei lhorste. 
Г. ФЛ ЕКСУР Н Ы й .- Горст, образование которого обусловл1:: 
но не  сбросами, а флексурами (И .  и Д. Мушкетовы,  1 935) . 

Нем.- Flexurhorst. 
Г. С КЛ АД ЧАТ Ы Й .- Горст, в котором пласты смяты в склад-
1ш ( И .  и Д. Мушкетовы, 1 935) . 

Нем.- Faltenhorst . 
Г. СТОЛ О В Ы Й . - Горст, в котором пласты rоризонталыщ 
( И .  и Д. Мушкетовы, 1 935) . 

Нем.- Tafelhorst. 
Г. П ОЛ О В И Н Н Ы Й .- Глыба ,  поднявшаяся кпсо лишь с одно;i· 
стороны ( И .  и Д. Мушкетовы, 1 935. Близк. оп ред. р, Г С ,  1 955; 
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у И .  и Д. Мушкетовых, 1 935) . Син . :  Г. к о с о й, Г. о д н о с т о
Р о н  н и  й, Г .  м о н о к л и  н а л ь н ы й ( ГС, 1 955) . 
Г. СТУ П Е Н Ч АТ Ы Й.- Сложно построенный горст, ограничен
ный системами ступенчатых сбросов (СГН, 1 958) . 
ГРА Б Е Н .- По Зкюсу, ма,с-сив,  опущенный по трещина:...� 
сброса, т. е. сброшенный м ассив ( И .  и Д. Мушкетовы,  1 935) . 

-Опустившzяся часть земной по.верхности, раоположенная между дву
мя неосевшими зонами и ограниченная двумя параллельными сбросами 
или двумя ступенчатыми системами с6росов, лбы J(Оторых обращены друг 
к другу (Ог, 1 9 14, 1 932) . · 

• 
-Впадины, долины, обусловленные опусканием полосы земнои поверх

ности между двумя разломами (Обручев, 1 .956. Близ!(. опред. у Иностран
цева, 1 9 1 4; Яковлева, 1 948) . 

-Отдельные погруженные части земной коры, ограниченные сбросами 
(Моисеев, 1 939) . 

-Форма группового проявления сбросов, при которой соотношение под
нятых и опущенных частей тю<0во, что средняя часть о.пущена,  а перифе-
рические части приподняты (Тетяев, 1 934) . 

· 

-Блок обычно удлиненной формы, опущенный по сбросам относитель
но соседних блоков (Биллингс, 1 949) . 

-Опустившаяся часть земной поверхности, расположенная между дву
мя неосевшими зонами и ограниченная двумя параллельными сбрасыва
телями (Кузнецов, 1 956. Близк опред. у Ланге, 1 95 1 ;  Богданова, 1 954) . 

-Участок земной коры, ограниченный с двух или с большего количе
·ства сторон сбросами и опущенный по ним относительно смежных участ
ков (I(осыгиil, 1 952 ) 

Англ.- rift, graben; франц.- massif affaisse ou efoпdre; нем.- Gra· 
ben, Grabe�-senkuпg Rinen. 

Сии. :  р о в  с б р о с о в. ы й (Кузнецов, 1 1 '95'6) , в п а д и н а  с б р о с о
в а я (Иностранцев, 1 9 1 4) . 

Г. l(Л И Н ОО БРАЗ Н Ы П.- Грабен, расширяющийся 1шизу 
( И .  и Д. Мушкетовы, 1 935) . 

Heм .- Kei lgтaben. 
Г. ФЛ Е КСУР Н Ы й .- Грабен, образование которого обуслов
лено не сбрисалщ а флексурами (И. и Д. Мушкетовы, 1 935) . 

Нем.- Flexurgraben. 
Г. ПОЛОЖИТЕЛ Ь Н Ы Е.- По Зейдлицу, грабены, образован
ные при действительном опускании широких клиньев земной 
коры в результате ее сильного р астяжения,  поверхности кото
рых нередко оказываются нИже уровня моря (Обручев, 1 93 1 ) .  
Г .  СТУП Е Н ЧАТЫ Й.- Сложно построенный грабен,  ограни
ченный системами  ступенчатых сбросов. Термин введен Зюс
сом (СГН, 1 958) . 
Г. ОТР И UАТЕЛ Ь Н Ы Е.--По Зейдлицу, грабены, образованные при общем 
поднятии земной коры в виде более или менее обширного вздутия, когда 
это поднятие протекает неравномерно, т. е. отдельные блоки пород пере
мешаются вверх по расколам с разной скоростью (Обручев, 1 93 1 ) .  
ПРО ВАЛ 1(01 Л ООБРf' � Н Ы й.- / "ра6ены круглой или ово.льной формы 
(И.  и Д. Мушкетовы, 1935) . 

· 
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Франц.- effondгemen! ciгcu\air.e; нем.- l(essebrt1cl1, Senkuпgskessel. 
РАМП. - 1 .  Н адвиг или р азлом, пропсшедший при сжатии и иыеющий в 
не1юторой своей части I<рутое п ядение (Виллис, 1 934. Близк. опред. у 
Р. и Б. Уиллисов, l 9::S4) . 

2. По Б. Виллису, грабен, возникший вследствие сжатия, т. е. гра бе11, 
01 ·раничениый надвига ми ( И .  11 Д. Мушкетовы, 1 935) . 

Англ. - гяшр. 
П р  и м  е ч .  Р. - дословный перевод англиЙС!(ОГО термина rarпp ,  

введенного Б. В иллисом ( В .  Wi l l is, 1 928) , для обозначения р азрывных 
смещений, возникающих в обстановке сжатия и ограничивающих р азлом
ные впадины. В этом смысле термин Р. противопоста вляется термину 
рифт. В англ11йс1<0�1 язы!(е слово гаmр может употреблнться т акже в i<а
честве глагола to ramp как синоним глагола to tl1н1st up - выдвигать. 
выпирать ( подниматься, с оттенком взбир аться вверх) . Как существитель
ное слово ramp обозна<;ает постепенный подъем. В этом смысле оно 
употребляется в архитектуре и в военноii терминологии применительно I\ 
пологому скату и к поверхности, изгибающейсн в верх до вертикального 
положения. Французское слово rampe имеет тот же смысл. В ведя термин 
ramp взамен термин а  «надвиг крутой» (англ. - Ltptl1rust ) , Б. Виллис ( !  934) 
замечает, что он склонен сохранить разницу между термином L1 pt l1rus! .  
означающи�r крутой надвиг (взброс) , и термином оvегthп1st -_ пологиr.1 
надвигом илн собственно надвигом. По мнению автора, гаmр как геологи
чесю1й термнн будет на иболее приемлемым, если им обозначить н адвиг 
(англ. - tl1rust) , который произошел по поверхности с крутым падением . 
К тому же с термином гашр связано также представление о сжатии, т·;ш 
1<�.1к только путем сдавливающих_ сбросов боковые массы могли выдвинуться 
вверх. В таком случае две протнвоположные рампы рашювой долины 
должны р асходиться в р азные стороны вниз, а глыба между ними должна 
пметь форму опрокинутого киля. В книге Р. и Б.  Уиллисов ( 1 932) а нглий
с1шй термин ramp переведен как «выпира ние». С таким переводом в ряд л11 
можно сог ла·с1пься. Определение И. п Д. Мушкетовых ( l 9Зб) дю1 тер
мин.� «rамп».  неточно, так как по смыслу отвечает термину «долина 
fIOA'i110Baя». 
ДОЛ И НА РАМП ОВА.Я. - Долина, образованная рампами', т. е. выдвига 
пи�м двух массивов, р асположенны;, по обеим сторонам опущенной по
.носы ( В илт1с, ! 193'4. Близк. опред. у Р. и Б .  Упллисов, 11932) . 

Англ. - гаmр val ley. 
· 

П р  и м  е ч. Термин Д. р. предложен Б. Виллпсом ( В .  \Vi l l is ,  1 928) после 
11зучения им ппадины Мертвого моря, 1югда он пришел к выводу, что раз
ломы, ограничивающие впадину, по своему генезису не сбросы, как считалн 
Ларте (Lartet, 1 887) , Холл (1-Ial l ,  1 887) и др., а крутые н адвиги, т. е. 
разрывные смещения, вызванные сжатием. Образование впадины Мертвого 
моря Б.  Виллис связывает с «выдвига�шем» плоскогорий по обе стороны 
ее, по крутым надвиговы"t поверхностньв1 наклонным в сторону этих 
плоскогорий. 
РИ ФТ.- 1 .  По Грегори, смещение, обязанное оседланию под влиннием 
силы тяжести (Виллис, 1 934. Близ1с опред. у Р. и Б.  Уиллнсов, 1 932) . 

2. По Б. Вил.1шсУ, грабен, возникший вследст1Зие р астяжения ,  т. е. 
грабен, ограниченный· сброса:. 1и (И.  и Д. М ушкетовы, 1 935) . 

Англ. - rift. 
П р  и м  е ч .  Р.- дословный перевод англнi1С!\ого те1пrина г t f t, 

введенного Грегор11 (Gregory, 1 894) для обозначения генетической р азно
видности разрывных смещений, вызванных силой тяжести и ограничи
вающих р азломные впадины. Близки по смыслу термину rift, в американ
ской литер атуре gravity falllt и tension fau lt - разрьитые _ сл1еще1шя тя
жести и растяжения. В русской литературе болыuе всего по смыслу ему 
соответствует термин сброс (См. сброс ( 1 ) .  
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В кш11·е Р. а Б .  Унллнсов ( 1 932) английс1шй термин гift переведен I<ак 
•ЩJОВ<JЛ». С т:шиы переводом вряд л1 1  можно согласиться. Определен11е. 
данное И. н Д. Мушкетовыы11  для термина Р., неточно, так как по смысл� 
отвечает тер ы 1 1 н у  долurщ рифтовая. 
ДОЛ И НА Р И ФТОВАЯ. - По Грегори,  долпна, образованная оседание�,� 
полосы, ограниченной двумя парашrельным11 рифтами (В 11лллис, 1934. 
Бл 11з1с оп ред. у Р. 11 Б. Уилл11сов, l !Jii�J . 

А1 1гл.  - гift va l ley. 
Г1 р н �' е ч. Термин Д. р .  введен Грегорп (Gregory, ! 894) длп обозна 

• 1ения .'!.еп рессп i 1 ,  п ы з в а.нн ы х  оседанае"' полосы земной ]{Оры illeждy па ·  
раллеJ1ьным11 сбросами .  !(а.к отмечает Б .  Внллис ( ! '93'4) , образование рифто
вых долин нскJ1ючает вснкую возillожность одновременного с н и ш1 сжатия 
в одной и той же зоне и в одном и том же направлении .  Грегори (Gregory, 
! 894) особенно подчер1швал отсутствие складчатости в а фриканс1<01! риф
товой зоне. Близко по 01ыслу те�ншну Д. р .  немецкий термин грабен 
(Graben ) .  
ВПАД И Н А  РАЗЛОМНАЯ. - По Солласу, депрессии, ограниченные 
разрывными смещениями (англ. - faults) (Р. 11 Б .  Уиллисы, 1 932 ) .  Снн. 
в п а д и н  а с б р о с  о в а я (Р. и Б.  Уиллисы, ! 932) .  

-Глыба, лежащая между двумя другими выступа ющl!ЫИ глыбам�: 
(Jlизс, 1935) . 

АнгJI. - fault depression, fault  tгougl1. 
ТТ р ·1 1 �r е ч. Термин В. р .- перевод англ111"�с1юго fau l t  t 1·0L1gl1, fatt l l  

tlepressio11, введенного Солласом (So l las)  длп обозначенип любых депрес
сий, ограниченных р азломами.  Как отмечают Р. и Б. УнJiлисы ( 1 932) ,  
та�<ой нейтральный термин необходим потому, что определение генезиса 
впадин, ограниченных р азломами, не всегда возможно и часто вызывает 
дискуссии. 
БАССЕ И Н  О П УСКА Н ИЯ.  - Больших размеров, !(руглые или овальиыЕ. 
грабены (И. и Д. Мушкетовы, 1935) . 

Франц. - bassin гegion d'affaissement; нем. - Seukungbecken, Schi.is ·· 
3eJbecken. 



ТРЕЩИНОВАТОСТЬ И СЛАНЦЕВАТОСТЬ 

ТР ЕЩИ Н О ВАТОСТЬ.- Р азделение по роды плоскост я ы и  н а  
серию бJiоков ( р азрыв сплошности породы ) , связа н ное с с а  м ы -· 
м и  р азличны м и  причинами _:____ тектоническими,  гравнтаuион
ными, контракционными,  усыханием породы, выветр11ванием 
и т. д. (Луюrн и I\ушнарев ,  1 952. Близк. оп р ед. в Б СЭ,  2-е изд . ) .  

-Явление расчлененности горных пород трещинами (Ажгирей, 1 956) . 
-Совокупность трещин, секущих породу (Косыгин, 1 958. Близ�<. опред. 

и ГС, 1955; у Белоусова, 1 954) . 

А нгл .- j oi nt ing.  
И НТ Е Н С И В Н О СТЬ Т Р Е Щ И Н О ВАТО СТ И.- Частота р ас 1 10 -
ложения трещин ( КирилJJова ,  1 949) . 
КОЭ Ф Ф И Ц И Е Н Т  Т Р ЕЩ И Н О ВАТОСТ И.- Величи на трещи_ 
новатости горных пород, выр ажаем а я  отношением объе м а  
трещин к объему всей породы, заключающей в себе эти тре·· 
щи н ы, и отношением сум м а рной площади трещин в шлифе по
роды к площади шлифа ( ГС ,  1 955) . 
УД ЕЛ Ь Н О Е  РАСТЯ Ж Е Н И Е.- П роцентное отношение объе
ма приот1<рывания в трещинах,  обычно · заполненных какими-· 
либо минерал а м и  или частицами породы,  ко всему объему по
р оды, содержащей эти трещины ( Королев, 1 95 1 ) .  
УД ЕЛ Ь НАЯ Т Р Е Щ И Н О ВАТО СТЬ.- Количество 111 а1<рос1<0-
п и чески видимых трещин, п р и ходящихся на л инейный метр 
обнаженной плоскостн горной породы (Королев, 1 95 1 ) .  
БУД И Н АЖ.-- Явлешrе, заключающееся в распадении пл аста 
или да �"1ю1 на линзы,  соединенные друг с друго�r «Шейками» 
или воnсе отдел ившнеся друг от друга.  Б .  н а ступает вследст
вие сильного, перпендикул яр ного слоистости сдавливишш не
однородной слоистой толщи и развития движения по возн и 
�<а ющим п р и  этоJ\! поверхностя м  срезывания.  Сжатые слои п р � i  
--этом р асплющив а ются и текут в напр авлении,  перпенднкул я р 
иом сдавливанию.  Так к а к  это течение н еоднородно, т о  у бо
лее жестких пл астов, заключенных среди более ыяrких п л а с -
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тов, после небольшой пластичес1шй деформации наступает 
разрыв,  в то время как более мягкие пласты продолжают де 
формироваться пластично и растас1швают отделившиеся ч асти 
жесшого пласта (СорсI<ИЙ, 1 950. Близк. опред. у Тохтуева . 
1 953; Косыгина ,  1 958) . 

-По Лоэсту (Lol1est, 1 909) ,  струюура горных пород, образованнан 
11еремежаемостью компетентных и не1юмпетентных слоев. Компетентные 
оюи дробятся, а 11х обломки отделяются друг от друга. Возникающие при 
этом промежутки между обломкамп выполняются некомпетентным м ате·· 
риалом, который течет в эти промежутки, или вновь образованными ыи-
1 1ералами.  Б. может возникнуть в результате р астяжения и удлинения 
параллельно осям СI(Ладок (Клоос, 1 958) . 

-Разобщение твердых пород внутри пластических независимо от формы 
блоков, под влиянием тектонического· давления ( Горлов, 1 957) . 

�Разлинзование слоя хрупких пород, заключенного между бо;�ее 
:п.nпстичными породами, на отдельные блоки (Ажгирей, 1.956) . 

-Структура,  возникающая в условиях дислокпщш и хара1перизующаяся 
определенной формой и расположением деформированных тел одной 
породы, з аключенных в другой породе, отличающейся по составу или 
микроструктуре. Распределение деформированных тел - будив зависнт от 
н аправления деформации. Главные ф акторы,  определяющие развитие 
структур Б.: 1 )  движение, выраженное в форме р астяжения; 2) разт1чие 
.1> пластичности участвующих в деформации пород (Судовиков , 1 947) . 

AнrJI .- bouc[ ingage, saus age stн1ctuгe.  
Син . :  р а з л и н з о в а н и е т е н: т о н и ч е с 1\ о е  ( Кос ы г и н . 

1 958) , раЗJI Иl-IЗОВание ( KJiOOC, 1 958) . 

Г1' р и м е ч. Термнн Б. введен М. Лоестом (М. Lol1est, l 909) . 
Будинаж-структуру, описанную Лоестом, именуют обычно 1\лассиче· 

·�кой (удлиненные «I\олбас1ш», отделенные пережимами одна от другой;  
в поперечном сечении буднны имеют изометричные 11 овальные очертаннн ) . 
В дальнейшем понятие буди11аж-структура было р асширено 11 под Б .  ста.11 1 1  
понимать вообще разобщение твердых пластов внутри пластичес1<11х 1 1еза
висимо от формы блоков. В связ11 с новым содержанием терынна отдель
ные авторы попытались заменить его иным, более отвечающим дейспттел1" 
ному процессу. Б ыли предложены термины «т е к т  о н  и ч е с  к и е  л и  н з  ы». 
'<р а з л и н з о в а н и е» (В. В.  Белоусов) , «ч е т к о о б р а з н ы е  с т р у 1\ · 
т у р  Ы>> ( П .  В. Соколов ) .  Н 1шакой из этих терминов не находит призна 
нии. Термин «р а з л  и н  з о в  а и и е», берущий в основу морфологические 
призна1ш, вносит нскажение в представление о действительной форые ра� ·  
общенных частей пласта. Термин «Ч е т  к о о б р а з н ы е  с т р  У. К т  у р ы» .  
исходящий из хара1пера взаимного положенпя разобщенных тел, отражае1 
р аспределение блоков лишь в одном направлении, тогда как разобщение 
происходит в плоскости пласта в двух вза11м110 перпендикулярных н а п р а в ·  
.ттениях. Неточность новой терминологии заставляет пользовяться старым.  
привившимся во всех странах (хотя по смыслу и неудачным) термнном 
<<будииаж» (Горлов, 1 957) . 

Вегман (С.  \Vegman, 1932) выдел11л два типа структур Б" разJ111 -
чающихся rепстпчесюr, но морфолог11чесrш сходных: 1 )  структуры, разви
вающиеся в областях регионаJJьного мета�rорфизма ;  2 )  с'груктуры , иаблю· 

·даемые в обл�стях граиитизащш. Среди них �rожно оыдетrть несt\ОЛЫ<О 
разновидностей, соответствующих в некоторой �repe последовательным ста · 
;tиям в развитии структур. Э м б р и о н  а л ь  н а  я ф о р м а Б. характе
�тзуется не.пошrым разрывом более жестк1 1х п.rтастов, 13 кото р ы х  1 1а  месте 
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рас.колов образоваш1сь пережимы пJ1 <1cтoJJ и иногда небольшие трещивьr. 
не разделяющие пласты н а  изолированные блоки. Б л о I< о в ы й  Б. возни· 
1<ает в vсловинх большей пластичности сред и большего растяжения. Бу· 
дины представлены блоками, имеющи м и  часто остроугольную форму. 
И нтербудина ж11ые пространства заполнены пластичной выещающей поро
дой. ДJiя к л  а с с и 11 е с к о г о  или н о р м  а л  1,  н о г  о Б .  характерна 
бочонкuобразшш форма буди н . Высокая сте11ень растяжения при большой 
пластичности деформ11руемых масс выражается IЗ л и н з  о в о м Б" когда 
форма будин становится сходной с линза мн (Судовиков, 1 947) . 

РАЗД В И Г.- Смещение, выраженное в простом раздвиrаниw 
крыльев трещины 13 направлении ,  перпендикулярном I <  трсщи-
1 1 е .  Р .  очень ч асто наблюдается в относительно твердых слоях. 
залегающих среди более пластичi1ых, если вся свита пород 
подвергнута расплющиванию нормаJ1ьно к слоям и растяже· 
нию параллельно и м .  В этих сJ1учаях пластичные породы те-. 
1<ут и ментот свою форму, сохраняя сплошность, тогда I<ак 
:о1акточенные средн них  более хрушше прослои разрываются 
на отдельные 1<уски и раздвигаются. В промежутки между эт и 
ми  кус1<ами обычно втекает пластнчная порода , но иногда этн 
промежутки заполняются посторонним i1·1 и rн :> р а л ь н ы м  вещест
ном, принесенным подземными водами .  Амг,литуд<1 Р. может 
быть р а зл и ч ной,  но чаще не выходит за  п редел ы нес1<олыш х  
метров (Белоусов, 1 954) . 
Д ЕЛ ИJ\!lOCTb.- Любая способность горной породLI лe t·J<(J> 
раскалываться п о  о пределенныы поверхностл м ,  которые н е  
выражены видимы�1и  трещинами  и совпада1от с н аправлени51 -
1и  спайности и преимущественной ориентировкой минералов 
(Ажгирей, 1 956) . 

- СJ<рытап  отделыюсть (И .  и Д. Мушкетовы, 1 935) . 

Англ.- d ivis ib i ! i ty, p aгt ibi lity ;  нем.- TeiJbгkeit .  
СКОЛ.- Скрытые (зародышевые) трещины или поверхности. 
вдоль которых горная порода не  испытала действительного 
нарушения, но под влиянием н апряжения сделалась наибоJrее 
податливой (Лизе, 1 935) . 

Англ.- гift .  
отд'ЕЛ Ь Н О СТЬ.- Трещиноватость, при I<Оторой порода рас
падается на  блоки вполне . определенной формы (Лукин и 
Кушнарев, 1 952.) . 

-Эндокинетu1tеская трещиноватость в слоистых и массивных породах ,  
образооание которой не связано с тектон11чес1шми силами (Ажгирей, 1 956) . 

-Трещины, не сопровождающиеся перемещеннем слоев и р азделяющие 
слон на паралпелепипеды ( Ог. 1 9 1 4 ) .  

-Блок той или иной формы, nырезанный систеыоl! перекрещи[Jающвх
ся треuшн (Белоусов, 1 954) . 

- БлоJ<и илн глыбы, на 1<оторые трещины разделяют горную породу.· 
(Михайлов, 1 956) .  

-Ха ра ктерн а я  форма кусков,  возникающих при естественноы раскалы " 
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;зании горных пород по определенньш шюс1<остяы под uл ш11шем l\ul\ 1.шеш · 

них с11:л, так и внутренн11х напряжений (ГС, 1 955) . 
-Свойство горных пород распадаться под влия11не�1 внутрt'1 1 1 1 1 1х на · 

пряже11111'i или внешних сил на отдельные 1 1асти. О. наб.пюдаетсп обычно 
nри остывашш магr.1атических и прп усыхании осадочных пород (Б <t р  · 

!<ОВ, 1954) .  
-Способ11ость горной породы дел11ться п о  трещинаы н а  массы, имею · 

щне большую нл11 меньшую правильность (Иностранцев, 1 9 1 4) .  
-Свойство горных пород распадаться пли ра скалываться п о  оп реде

.'Iенным .плос1<оспrм под плияш1еr.1 внешних c1 1.rr 1 1  виутренш1х напряжеииii 
(СГН, 1958) . 

П р  11 ы е ч." Приведенные группы опредсл�ний термина О. от.1 1 1 1чаютсн 
друг от друга тоJ1ько по форме, та1< 1\ак все авторы определе1шi'! под О 
понимают одно 11 то же явление - специфнческую трещиноватость, а имен· 
но эндоютетu'lескую трещиноватость, приводящую I <  раскалыв::ш 1 1 10 поро ·  
!(Ы на кусl\и оп ределенной формы.  Г.  Д. Ажги рей ( 1 956) счнтает необхо · 
димым п рекрат ить пользооаться терыином О. при описанни трещ11 ио11�то·  
<:ти тектонического п роисхождения. 

Англ.- jo iпt i пg-, pa гti ng,  c lea\rage.  
О. Н Е П РА В И Л Ь Н О - ПОЛ И ЭД Р И Ч Е С КА.Я . - Отдел ыюсть .  
при котороii вся  м а сса  п ороды р а сп ащ:�ется на  1<усю1 соIЗер 
шенно н еп р авил ьной , остр оугольной форJ\IЫ. О. н . - n .  своiiст
венна ка�< осадочным порода м  ( песч а ника м , 1 1звест1-1 я 1< а !\1 ,  
н:в а р цита м ) , так и извержен ны м ( п ор фи р а м , ди абаза �� 1 1  л и о 
рита м ) (И .  и Д. Мушкетовы,  1 935) . 
О. П ОJI И ЭДР И Ч Е С КАЯ .- Отдельность , при J<oтopoi"1 1 1 0 1ющ1 
расп адаетс51 н а  неп р авильные r.rногоугол ьные кус ю 1  (СПJ . 
J 958 . Близк. оп ред. в ГС, 1 955) . 
О. П А РАЛ Л ЕЛ Е П И П ЕД О И ДАЛ Ь Н АЯ .- Отдел ьность, 1 1 р 1 1  
которой три  системы трещ11н р аз би в ают горную пор ол.у 1 1 а  от
дельн ые кус1ш, по форме напоыинающие п ар аллел::'пнпеды . 
Разновидноста О. п . :  О. к у б 11 ч е с  к а я ,  О. р о м б  о 1 1 /l i1 •11 r . 
н а я ,  О. п р и з i'-'l а т и ч е с к а я ,  О. к в il д р а т п а я ( 1 ш  а · 
дерная ) , I<от

'орые особенно ч а сто встр еч а ютсп в гр а 1 -1 1п а х , 1ш а 
дерных песч аннЕах,  доломитах ( И .  н Д .  Муш кет о з ы , i 93;:, 
Б.rшзк. опред. у Иност р а нцев а ,  J 9 1 4 ;  в ГС, 1 955; С ГТ-Т ,  1 958) 

Англ.- paгa l i el epipeda l  jo iпt ing .  
Син . :  О. м а т р а ц е в а я  ( И .  и Д.  l\'�у ш J<етов ы ,  1 9З Б ) . 

О. МАТРА Ц Е  В ИД Н АЯ .- Отдел ьность в в иде грубых П JJ <.н:то . 
обр азных глыб,  углы и ребр а  I<оторых з акруглены п р о цесс<t м 1 1  
выветр ив а н и я , всJ1едствие чего получается впечат.il ение м ат 
рацеn, н аложенных оди н н а  другой . Н аиболее часто н а б.111ОJ(а · 
стся в гранитах ( ГС, 1 955. Близк. о пред. в СПI, 1 958) . 

Англ .- hammock jo int iпg, p i llo'vv c lea\ra ge. 
О. П ЕР В И Ч Н АЯ .- Отдельность в тесном смысле, <t также 
эндокинетическое образование. Трещины О. п. получаются при  
натяжениях, возникающих вследствие охлаждений преиму 
щественно магматических пород и высыхания осадочных 11 0 ·  
род (У сов, 1 940) . См.  также трещины эндоютетические. 
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АнгJI .- p 1· i m ay j oiпi i пg. 
О. ПЛАСТ И Н ЧАТАЯ .- Отдельность, при которой порода раз 
Gита на  кусюr пластообразной формы,  О. п. всегда параллель
на поверхности лавовых потоков, а в жилах - 601\ам жил, т .  е. 
согласна с направлением пятнистости или шлирового сложе
ния лав ( И .  и Д. Мушкетовы,  1 935) . 
· Англ .- p l aty  p a J t ing. 

Син . :  О .  п л и т н я к о в а я  ( И .  и Д .  Мушкетовы, 1 935) . 
О. ПЛАСТО ВАЯ.- Отдельность горных пород, выражающая
...:я в р азделении их  на  пластообразные ч асти. Возникает прн 
образовании более или менее параллельных трещин ( ГС ,  
1 955. Сходи. опред. в СГН,  1 958) . 

Англ.- sheet jo int ing. 
О. ПЛ ИТО О Б РА З Н АЯ .- Отделыюсть, при  I<оторой порода 
разбивается на плиты, ровные и изогнутые. О. п. присуща 
только изверженныы вулканичес1шм породам ,  п реимуществен
но I<ИCJIЫl\! ,  и возниr<ает благодаря р азличному натяжению, 
проявляющемуся в остыва ющей м ассе на разных расст-ояниях, 
нерпендику.rrя р но к поверхности охлаждения .  Чем скорее шло 
остывание, тем сильнее р азвивается О. п .  Поэтому О .  п .  осо
бенно характерна для верхних частей лавовых потоков и 1<ра 
ев жил ( И .  н Д. Мушкетовы, 1 935) . 

-Отдельность, разбивающа я породу н а  более 1-iли ·менее р авные плиты 
(СП! ,  1958. Близк. опред. в ГС, 1 955; у Иностранцева, 1 9 1 4) .  

А н гл .- s1 a b  p a гt iпg. 
О. ЛОДУШ ЕЧ Н АЯ .- Своеобразная ,  неправильно-сферои
дальная отдельность, свойственная диабазам. При О. п .  вся 
м асса породы распадается на  искривленные и вытянутые сфе
роиды, иногда до метра в поперечнике, напоминающие бочки, 
мешки, кишки и т.  д.  Внутри сфероидов , перпендикулярно их 
новерхности, порода,  �<роме того, р азбивается призматически .  
Происхождение О .  п .  объясняетс5J тем,  что слабое течение ла
вы происходило еще пoc.rre  .р аспадения ее на сфероиды (И.  и Д . 
. i'v\ушкетовы, 1 935) . 

Англ .- l1 яmmock jo ini. i пg, p i l lo\\r c ]eavage. 
О. СТОЛ БЧАТАЯ.- Отдельность, р азбивающая породу на  
:мюгогранные столбы. Образование О. с .  связывают с п роцес
сом охлаждения л авы.  О. с. всегда перпендикулярна поверх
ности охлю1.,:дения,  т .  е.  в потоках О. с. вертикальна ,  а в жи
. ·1 ах и дайках горизонтальна .  О .  с .  особенно п рисуща основным 
породам (базальта11·1 ) . Но иногда встречается и в осадочных 
песча никах, гипсах и др .  ( И. и Д. Мушкетовы, 1 935. Близrс 
опред. у Иностранцева, 1 9 1 4 ;  Заварицкого, 1 955;  Ажгирен, 
! 956; в ГС, 1 955; СГН, 1 958) . 

Англ.- columna! or p i l l aг jointi ng. 
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Син. :  О .  б а з а л ь т u I:J а я , О. п р н з м а т �J L1 е с 1< а n ( И .  11 
Д. Мушкетовы,  1 935) . 
О. Ц И Л И НД Р И LI ЕС КАЯ .- Редко встречающаяся отдель
ность ( н апример ,  в а ндезитах ) , при  которой порода разбита 
на куски цилиндрической формы ( И .  и Д. Мушкетовы, 1 935) . 
О. ШАРО ВАЯ (ШАРОВИДНАЯ ) .- Отдельность, при  кото
рой порода распадается на шары,  и меющие концентрически
скорлуповатое сложение. Диаметр шаров от несr<ольких сан 
тиметров до нескольких метров. О .  ш .  свойственна извержен 
ным порода м, преи мущественно стекловатым - базальтам ,  
диабазаы,  мелафирам ,  трахитам и порфирам .  В скрытом виде 
О. ш. встречается у диорнтов, сиенитов и габбро .  Среди оса
дочных пород О .  ш .  наблюдается в туфах,  песча никах, 1<амен
ном угле (И.  и Д. Nlушкетовы, 1 935. Близк.  опред. у И ностран 
цева ,  1 9 1 4 ; Зава р 1щкоrо, 1 955;  Ажгирея , 1 956; в ГС,  ! 955 : 
СГН, 1 958) . 

Англ.- spl1eгoi d a l  ог globul a r  jo iпti ng, sp l1eгoida l  pa 1·t ing. 
Син . :  О .  с ф е р о и д а л ь  н а  я ( И .  и Д. Муш1<етовы,  1 935) . 
См.  таюке О. подуu.tечная. 

Т Р Е Щ И Н Ы.- 1 .  Разрывы в гор н ы х  породах, переыещения по 
которьш л1 1бо совершенно отсутствуют, либо имеют о ч е н ь  не
знач нтел ьную ве.1 и ч ину ( Белоусов, 1 952. Близк .  опред .  у Х а н 
на ,  1 954;  Ажгирея ,  1 956; Михайлова,  1 950) . 

-Плоскость сечения, разделяюшая ИJШ стре� 1 яща яся р <� з.�_е�11 1ть две ч а 
ст11 глыбы, ш1евшеi·i ра нее н е п р е р ы вность стросння ( ;-,,юноm1тность ) .  
Т. предстаnляют 11с1<люч1rте.i1>11О �rеха1-1и• !еС1<ое явле1ше 1 1  отл1 1чаются от тех 
разрывов нли стремлеииi'! к р азрьшу, которые вознш<ают IJследствие пере-
1<р1 1сталлизаuин (Р .  1 1  Б .  Уилт1сы, 1 932) . 

-Разделяющ11е шюскости или поверх ности IЗ породах, параллельно ко· 
торьш не n роисходиJю шщ1шых движений ( Биллингс, 1 949. Блнзк. оп ред. 
у Буяло1За, 1953 ) .  

-Разломы горных п о род, !Здоль которых либо не п роис.,"(од1 1ло вика1<0го 
перемещеннн, либо оно Dесьма незначительно (Лнзс, 1 935. Б.пиз1<. оп ред . 
у Хи ллса , 1 954 ) .  Сии.: д н а к л а з ы  ( БелоусОIЗ, 1 954, Хаин, 1954) . 

2. Разрыв сшюшности или н арушение внутреннего сцепле 
ния пород под влиянием какой бы то ни  было силы ( И .  и Д.  
Муш1<етовы, 1 935. Близк. опред. у Муuшетова, 1 889 ) .  

-Всю<ае нарушение целостности пород, составляющих земную кору 
( Неймайр ,  1'904. Близк . оп ред. у И ностранцева , 1 9 1 4) . 

-Раз ры вы в отдельных ПJlастах или целой свите пластов ( С ГН, 1.gss. 
Блнэк. о пред. в ГС, 1 955) . 

Aнгл .- fгuctures, breaks, f issuгes, гепts, c гaeks, jo ints ;  
франц.- fentes, f гactuгes, гL1ptL1 гes. ca ssuгes, fissuг es ,  bгisшes, 
cгevasses; нем .- Spa !ten, Risse, Brucl1e, K! i.ifte, Spri.iпge. 

П р  и м е ч. Классификаuии Т. многоqнсл енны. 
Добрэ ( Dotibree, 1 872) все Т. называл литоклаза,1rи ( l i tlюklase) и раз

л.елял 1 1 х  на три группы: лептоклазы ( leptoklase) , диакло.зы ( d iaklase) 
и параклазы (paгaklase) . В свою очередь , лептоклазы расп ада ются н а  две 
подгру п п ы :  синклазы (synklase) н 1шезоклазы ( p iesokl ase) . 
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Jl acco (Л азо) (Lassoнx, 1 882) все Т. 1 10 1·енез1 1су пuдµаздеJ�нt:1  
на  д в е  группы: Т. эндоканетическае (eпtokiпetische Spalteп)  1 1  7'. жзоrса
кетаческие (exokiпetische Spa lteп ) ,  каждая 11з которых подразделпется н а· 
несколько в11дов (табл. 3) . 

Сх();1 1 1 ую 1\лассификацию дает Г р оддек ( 1<889 ; та 6J1. 4) . 
М. П. Б и ллинrс ( 1 949) дает генетическую 11 геометрическую кт1ссн · 

ф�шацию Т; он р азличает: 1 .  Т. растяжения (teпsion jo i пts) . 1'. скалыва-
8 

Т а 6 JJ н ц а З. 
Класс11фикац11я трещин ( 110 Л азо, из И ностранцева, 1 9 1 4 ) .  

Трещ 1 1 1 1 ы  (Sp з l t c п )  

Трещ11ны зндоки1-1етнчес1.;:11е 
(c11 te1ciпetischc Spa l teп)  

t\.  Трещины расширения (D i l ata 
f ioпsspalteп) 

13 .  Трещи н ы со1<ращении (стяже
н и и )  (Coпtractioпsspa l teп) 

а) от охлажден и п  ( d L1 rcl1 Eг
ka l leп ) 

б) от высыха нии ( dшcl1 А11s
tгосlшеп)  

Треiu.и11ы э1сэою11- 1ст1 1ч сt·к 1 1с  
(cxo1ci11ctiscl1c Spn l tcп)  

1 .  Трещины обr.алов ( Eiпs lLLrzspal teп) 
2 Трещи н ы  подн нтия (ALLfbrL1chs

spa l leп)  
3.  Трещины изгибов ( B iegL1ngsspa l 

ten) 
А. Трещш1ы СI\Ладок (Г'"a l l L1 11ngsspa l 

len ) 
а) трещины нзло�1 а ( Bп1c l1sspa l · 

iеп ) 
б) трещины 1 1 <1 Д 1Зша� 1 и н  ( Sc l ш lJs

spa l teп)  
в )  трещ l l н ы р асшепления (A 1 1 f 

b l iitberL1ngsspai lеп ) 
Б. Трещины скручи1З а 1н 1 я  (Toг i s i o 1 1 s ·  

spa l ten) 
4.  Трещи 11ы дав.r1 е 1 1 1 1 я  ( P 1·C'ssш1 gs -

sp<1 l le11) 

Т а б л и ц а  'i 
l(ласс11фикац11я трещин (по Гроддеку, из Муш1<етова, 1 889) 

Трещ1111ы (фрпнц -fentcs; 11eм.-Spal t e п )  

Трещины со�< ращен и я :  
ф р а н ц.- feпtes de  coпtract ioп;  
нем.- Contraclioпsspalteп 

а) трещины охлаждения :  
фра 1щ.- feпtes r le  refro c l i s 
se111eп l ;  
нем.� Abki.ih l tlllgsspa lten ; 

б) трещины высыхания :  
фра нц.- feпles de  dissica
t ion ;  
н е м . - Austгockпшigsspa l teп 

Трещины поздhейшего на рушен ия 
(дислокации ) :  
франц.- fentes de  d islocation ; 
нем.- Dis locati onsspal teп 
а )  трещин ы  обвалоJЗ и поднятнй : 

фра нц .- feп!es cl affг iserпeпt el  
c le  soL1 l evemeп l ;  
H N I .- Eiпsti.izz 1 m d  ALLfгL1cl1s
spa l ten; 

б )  т[Jещины скл адок: 
ф р анц.- feпtes dep l isseшeпt : 
не�1.- Fal tш1gsspa l len;  

в)  трещин ы  давлени я :  
ф р анц.- feпtes cl e p гession:  
нем.- P ress1 1 11 gsspa l ten . 



1шя (sl1eaг joints) , Т. расширения (extens ion joiпls)  11 Т. пысвойожден�>1 

( гelease j oiпts ) ;  2 )  Т. согласные ( str i ke jo iпts) , Т . . норл�ал�1юсе,;ущnе
, 

( d 1p 
joiпts) , Т. се1Сущие (диагональные) (oUlщue or c! 1 a gonal J0 1 пts ) 11 1 .  на
пластования (!Jeddiпg jo iпts ) .  Для трещин с зн явнем ыенее 3 см п редл а · 
гаетсн термин Т. 1Сливажа ( frucfшe cleavage) . 

Р. и Б. У1 1лл1 1сы ( 1 932) по rенет11 с1еско�1у прнзшшу все Т. подр азделs1 · 

ют на две группы: Т. сжатия (compгessioп jo iпts) п Т. растяжения 

( н атяжеиня )  (exteпsi oп ог teпsioп j oiпts) . К первой группе 11тносятся 
Т. с1Салывания ( sl1eaг joints) , ко второй - Т. охлаждения ( coo l i n g  crack) , 
Т. 1Сру•1ения ( forsioп joi пts ) и Т. с1Сладttатости ( fo ld iпg joiпts)

_
. По . о:гноше

шно 1<  положению пластов различаются Т. простирания ( stпke J 0 1nts) и 

'Г. падения ( d i p  joiпts) . Сходная классифи!(ация при водится Ч. К. Лизсом 

( 1 935) . 
11·\. А. Усов ( \е'4'0) р азделяет все Т. н а  отдельность, п олуч ающуюся прн 

растижени:;, и 1Сливаж, п ерера стающий в сланцеватость п р 11 сжатии. 
В этом случае J( Т. отдельности относятся : 1 )  отдельность первичная.  

2)  отдельнос1:ь при тектон:�чес1шх до!!женнпх: а )  отделы;ость· осадо•шых 
толщ; б) отдельность изгибания; в) Т. рубцовые; г) отдельность прn 1;,ру 
чет111; 3) Т. шпрузивов. 

Е. Н.  Першшов ( 194'9) разра ботал классифнкаuию Т" «имеющую 
в виду охо ат1пь трещиноватость широко, !(8К специфическое я вленrн� 
п рироды, свойственное не только горным породам зещ;ой 1<оры, но и раз
шrвзюш ееся по определенн ым зar<or-r a м  о р азл1 1чны х оболочках Землrr как 
пла неты». В качестве полевой, р а бочей классификацт1 Е.  Н. Пер мякон 
пр ед:Лагает следующую: 1 )  отделыt0ст1, перви1щая ( петрокла з ы  ш111 син
клазы ) ;  2 )  Т. напластования; 3) Т. выветривания (эпиклазы ) ; 4) Т. откосов, 
о п олзней, обп;;лов, а та кже И'СJ(усст п е н ные Т. п р н  взры u а х  - паратекти-
1'лааы; 5)  Т. те1Стони�1ес1Сuе (тектоr<J1азы ) , или отдель:юст11 п р и  теJ<Тон11-
чес1< 1 1х двюкен1 1ях. Первые тр11 вида Т. Е.  I-1 .  Пермsшое оGъе;шняет в одну 
большую группу отдельностей при диагенезе 11 выветрrшан,11 1 1 (лептоклазы) .  

В .  В.  Белоусов ( !  954) , учитыва я степень р а екрытия трещин, ее 
фо1н1у, 1н 1 з 111еры , положение по отношению к эле�1 ентам залега н11я слГJев, 
1< r r рост 1 1 р а н 1 1 ю  с1<.nадчатостн 1 1л 1 1  I< фор ме 11нтрузивного � 1асс1 1ва , р азл1 1 · 

ч а ет ш1ды трещин : 7'. скрытые, Т. закрытые, Т. от1ерытые, Т . . малые, .7'. боль
ш.ие 11л11 секущие, Т. продольные, Т. косые, Т. поперечные, Т. радиальные, 
1'. "онцентрn11еские, Т. окаймляющие, Т. поверхностные, Т. заш,нутые, 
7'. падения, Т. простирания, Т. согласные. В зав11симости от хар актера ме 
ха ннческого воздействия, испытываемого земной кopoi'r (р астяжен1 1е, сжа 
тие, сдвнr 11 т. д . ) , выделяются:  l )  Т. раздвига н Т. из'гиба (пrн р астяже -
1-11 1 1 1 ) ; 2) Т. разрыва · ( п р н  сж;�т1 1 1 1 ) , 3) Т. простые JJJJI! р убцовые (при 
t:дпигЕ' ) ; 4) Т. общие (прп ох,11ю:,денrш. кристаллизашт н т. д.) ; 5) 7'. вы · 

ветрuсаNuя 11 Т. разгрузки ( прп вьшетр1 1ва 11н1 1  11 н агру:ше) 11 т. п.  
Г. Д. Ажг1 1рей ( 1 956) все трещнны по способу 0Gр а зов а 1 1 1 1 я  делит н а  

т р 1 1  груп п ы :  Т .  с11лющ11вания, Т .  с1салывани.'l, Т .  отрыва. Кроме того. о н  
различает : Т .  э11.докине1 ll 'tecкиe 1 1 Т.  экзо1ц1.нетш1ескпе. 

А. Е. Миха йлов ( 1 956) п р едла гает с.педуюш.ую rен<'т11ческую 1<J1асснф11 -
ка 1 1. 1 1ю, где з:� основу 1 1р 1 1вяты геоJ1оr11ческ11� условия фор м и рования Т. А.  
Т. 1 1  е т е  к т  о н  1 1 ч е с к и е: 1 )  Т. первичн ые ; 2)  Т .  в ыветр ивания ; 
3) Т. опоJJзней, обвалов 11 провалов ; 4) Т. расширения пород п р и  разrруз1с�: 
5) нс�;усственные (прн взрыве, ударах и т. д. ) .  Б. Т. т с 1< т о н и ч е с  к 11  е :  
l )  Т .  с разрывом сплошностн пород; 2)  кливаж. 

Кроме переч1 1сленных КJJ ассификаций Т. общего х а ра1<тер а  1 1меютс51 
1<лассиф1шации Т" относящиеся только к магматическим породаы. В 1 922 г .  
Г. Клоос ( Н .  C loos, 1922) опубликовал следующую номенклатуру первич -
1 1ых трещнн отдельности. А. Е с т е с т в е н н ы е с и с т е м ы  т р е щ и н · 
J )  Т. отдельности поперечные (Q) ( а нгл .  - cross joiпts ,  priпcipal join ts ;  
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-�ем .  - Queгkl iШe, Q-Кlblte Hauptk!йfte) ; 2) Т. отдельности продолы1ы� 
(S) ( а н гл .- l oпgitL1d iпa l  joi пts ;  нем.- S p a ltse1te,. Liiпgsk' i.ifte) ; 3)  пер
а:�чная пласт о в а я  отдельность (L)  ( англ . - primary f l a t  j o i пts ;  н е � 1 .  -
lager ) .  Б. И с к у с с т в е н н ы е  п л о с к о с т и  о т д е л ь н о с т и : 1 )  торцо
вые плоскости (k) (а нгл . - haгd\vay p l aпes; нем. - Koгfseite) - круты� 
плоС1<ости . обычно перпенди1<улярные линиям течения,  вдоль котор ы х  пора · 
да колется труднее, чeill в любо м  другом направлении; 2) плоскости рас
rюла (s) (англ . - rift p l anes; нем.  - S p a l tseite) - крутопадающие плос1<0 · 
сти, обычно совпадающие с направлением линии тече н ия ; по ю 1 ы  породз 
рас1<алывается наиболее .пегко; 3) плоскости напластов ания нпи плоскости 
залеган и я  (l) ( англ .  - bedding p l ane, sl1eeting р ! апеs; нем . - J a ger) -
пологопадающие первичные плоскости отдельности, 1<оторые могут закл ю 
ч а т ь  1 1ли не з аключать линий течения. В идеалы10м случае  три перnнчные 
�тру1пурные ПJ1Ос1(ости Q, S, L совпадают соответственно с тремя нсi<ус
�твенными плоскостями отдельности /г, s, l. Название «первичные» у1<азы 
вает н а  то, что Т. возникали на р ан них стадиях становJ1ения плутонJ 
(Бол1<, 1 94 6) . 

· 

Р. Болк ( 1 946) р азличает четыре систеыы первиrшых трещин отдеJ11 . · 
ностн :  Т. попере11ные, Т. продольные, Т. диагоrтльные н Т. пологие. Сход · 
ные 1слассисjткации этого рода трещин п р и водят В .  Е. Хашr ( 1 954) , 
А. в .  ПЭI\ ( 1 •9319) ' М. n. Биллингс (1194'9 ) ' Г. Д. Ажгирей ( 1 '95б) ' А. Е .  J\1\ 1 1 -
xa iiлoв ( 1 956) , М. А .  Ycon ( 1 940) . 
Т. В ЕТ ВЯ Щ И ЕСЯ - Ко,1бинаuип основноi'1 т р ещины с1<аJ1ывп 1 1ия  (ш1 , 1  
сброса) 1 1  п р н мыкающ11х к ней п о  угл а м  30-60° трещин растнжени я ,  во:<· 
юшающ11х в результате ско.nыкения пород вдоль трещ11н с1<алыва•-1 1 1 11 
(сброса)  ( Косыгин, 1 952, 1 958. Gлюк. опред . у Белоусов а , 1 954) . 

С11 1 1 . :  Т. о п е р е н  и я , с т р у к т у р  а к о н  с I< о г о  х в о с т  11 (Бело 
усов, 1 954; Косыгин, 1 952, 1 958) . 

Т. В Ы В ЕТ Р И ВА Н И Я.- Трещины,  п р оисхождение J(ото рых 
<:нпзано с п роцесс а м и выветривания ( ГС ,  1 955) . 
Т. В Ы С ВОБОЖД Е Н  И .Я .- Т рещины , возюша ющие посJ1е с в н ·  
т ш т  н а груз1ш ( п р е1( р ащения давл ения ) . Т.  в .  ориентированы 
обычно ппд п р я мыми  у гл ам и к о с я � r  д а в л е н и я  ( Б илл и н r с .  
! 949 ) . 

Англ . - ге!еаsе  j oi пts .  
Т. ГРАВ И ТА Ц И О Н Н Ы Е.-- Трещи н ы ,  о б р азующи еся в ре
·�у л ьта те н а рушения р авновесия пород под в оздействие�� эро·  
.зи н ,  суффозии,  п роцессов I\а р ста , в р езультате деяте.n ы-юсл1 
; Jеловею:� ( ГС,  1 955 ) и других причин .  
Т.  Д И АГО Н АЛ Ь Н Ы Е.- Трещины,  п р ост и р с:шие 1што р ы х  о т ·  
.1mч а етс я о т  н а п р авлений падения и простr1рания  слоя ( Бело· 
усов, 1 954) . . 

-Трещины, простирающиеся в направлении, 11ежащем ыежду 1- 1 ап р авле 
ш1ям11 простир а н 11 я и падени я  пород (Биллrrнгс, 1 949. Близ�<. опред . у Б у н 
лова ,  1 953) . 

Англ .- oЫ ique j oiпts ,  d i a go n a l  j o i п t s .  
Син . :  Т. с е  к у щ и  е, Т. к о с ы е (Биллингс,  1 949) . 

1. Д И СЛ О КАЦ И И.- По Гроддеf(у, трещины, свя з а н ные <.: дислокаuня м н  
:rорных пород (Иностранцев, 1 9 1 4. Б.пизI<. о пред у И.  н Д . .Мушкетовых, 
J.935) . См. также Т. rектонические. 

Франц.- fentes cle cli sl ocat ion;  нем.- I) islocat ioпspa llen 
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Т. 3АКРЬП Ы Е.- Трещины , у которых 11 ротиво 1 1 0J1 0жн ыс· 

стеш<И тесно прилегают друг к другу (Иностранцев, 1 948 . 
Близк. оп ред .  в ГС; у Белоусова ,  1 954) . 

Англ.- ti ght f r acture. 
Т. ЗАМ К Н УТ Ы Е.- Трещины,  выреза ющие п р а виJJ ь н ы е  н и зс> 

метричные ( по I<райнеГr мере, в одном сече н и и )  отдел ьност н· 
породы, напр и мер столбчатые, шаровы·е, матрацевиДные и т. /l 
Распространены преимущественно в изливш ихся и во в нел -

ривш ихся породах ( Б елоусов,  1 954 ) . 
Т. И З ГИБА.- Трещины,  образующиеся н а  сводах подн ятий . 
По механ изму об разов а н и я  могут быть Т. Сti:алывания и Т. от
рыва ( Белоусов, 1 954 ) . 

-ОтдеJ1ьность, проявляющаяся в результ11те растяжения н а  внешней сто -
роне ! lзrибае�·IЫХ компетентных слоев. Т. и. индивидуальны для 1<ю1щсгG 
горизонта более или менее к репких пород, причеы приурочиваются тнш, 
к наружной части изгиба.  И ногда зияют и в 1,1полнены минеральными об
разованиями (УсоР., 1 940) .  Син.: о т д е л ь н о с т ь  и з г и б а  (Усов, 1 940) . 
Т. И НТРУЗ И В Н ЫХ МАССИВОВ П ЕР В И Ч Н Ы Е.- Трещи11ы, находящиес� 
в строго опредеJ1енных отношениях с линейно-параллельной и 0Т<1аст 1�
план-параллелыюii ориентиров1<ой, или трещины,  для котор ых 1чоже·1 
быть доказана закономерная св;1зь с фор�юй интрузии и с тектонической. 
структурой, �оздавшейся одновре?11енно с процессо�1 становлення и нтрузш1 
Системы трещин прототе/(тоничес:<оrо этапа вызваны тeilll! же текто! ! llЧС ·
сю1ми силами и отражают тот же план деформащш, 1сакне сущеспзоваJtн 
�о вреi11я ста новления интруз1111 и о пределяли черты прототе/(тоники жнд
!(Оii фазы. OG этом ограничен1111 щ'J1ьзя забывать, пото му что в интрузив-
1 10111 iltaccивe ilJOжeт существовать i\rножество других систеы трещин" 
образованных з н а ч11тел ь 1 1 0  позднее, ины11ш тектон11чес1шмн  силами, при 
другом rimшe дефор111ацш: (Ажгире!�, 1 956. Блнзк. опрсд. v Михайлова,. 
1 956) . . 

-

1 -Систеы а закономерных трещин, возниJ(ающнх в шпру'!ивных телах: 
в последние стадии их форi11нрования 1<а1< под вJшянием внутренних, так 
н внешних сил интруз1'1И ( ГС, 1 955) .  Син. :  Т. и н  т р у з 11 в 11 ы х м а с
е и в о в п р о т о т е к т о н н ч е с 1< и е  (Ажrирей, 19'5'6 ) , Т. 1 1 11 т р у з и в
н ы х п о р о д п е р в и ч н ы е (Мих·айлов, 1 956) . 
11 р н м  е ч. В 1<Jiассификации Г. Клооса ( ! 922) Т. и. il! .  п. подразделяютс�,, 
на Т. п о п е р е ч н ы е  (Q) , Т. п р о д о л ь н ы е  (S)  и п е р в и ч 11 у 1и 
п л а с т о в у ю  о т д е л ь н о с т ь  (L)  (Р.  Бол1<, 1 946) . 

Р. Болк ( 1946) среди Т. и. 111. п. различает: 1 )  Т. п о п е р  е ч н ы е :. 
2) Т. п р о д о  л ь  н ы е; 3) Т. д и а г о  н а л ь  н ы е; 4) Т. п о л  о г и е. Сход
ные классификации приводят А.  В. Пэк ( 1 939) , М. А. Усов ( 1940) .

М. П.  Бнллинrс ( 19'4'9) , В .  Е .  Хаин ( 1 9-54 ) , Г. Д.  Ажгирей ( 1956) ; 
А. Е. Михайлов ( l 956 ) . 

В классификации В. Е. X a l ! Hil ( 1 954) Т. и. м. п. подр аэдел яются 1 1 а : 
а) Т. р а з  р ы в а (Q) ; б) Т. с 1< а л ы  в а н  11 я (F) ; в) Т. п р  о д  о л ь-
11 ы е (S) ; г) т. п о в е р У. Н О С Т l·I Ы е  ( L ) . 

Помимо перечисленных типов Т. и. м. п. в н еj(оторых интрузивнЬJ): 
массивах р азличают еще Т. к р  а е в  ы е (англ.- m 1нgi11 a l  f issLIГe) . 
е б р о с ы  п о л о г о п а д а ю щ и е  ( a нrл.- flat - ly i n g  gгavi ty  fall l t s ) . 
н а д  в н г и к р а е  в ы е  (англ.- 111 arginaltl1г t 1st)  ( Болк, 1 946; Бнллинrе,  
1 949; Ажгирей, 1956; Михайлов, 1 956) . 

Т. КО Н Ц Е Н Т Р И Ч ЕС К И Е.- Трещины ,  расположен ные п е<. -
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1раллельно краям м ас с и в а  (купоJ1 а )  ( Белоусов .  l 954) . С н н . :  
Т. о к а й м л я ю щ и е  ( Белоусов, 1 954) . 
Т. KYJl И СО О Б РАЗ Н Ы Е.- Ряд параллельных трещин, рас
положенных под определенным углом к простиранию всей и х  
полосы ( Белоусов, 1 954) . 
Т. КРУЧ Е Н  И.Я.- Отдельность, появляюща яся благодаря крутящиы мо
ментам, возникающим в литосфере при волнообразном эпейрогенном дви
жении (Усов, 1 940) . 

-Трещины,  вызываемые кручением. Так как горные ; породы обыкно
венно слабее сопротивляются растяжению, чем сжатию, то Т. к .  обык
новенно являются трещинами. растяжения (Уиллис, 193'2 ) .  Син.: о т д е л  ь
н о с т  ь 1, р у ч е н и я  (Усов, 1 940) ,  э п е ii р о к л а з ы  (Пермяков, 1 949) . 

Т. НАКЛ О Н  Н Ы Е.- Тр€щины, ориентированные под углом 1< 
поверх ности слоя ( Белоусов, 1 954) . 
-Т. ОТДЕЛ ЬН ОСТ И .- Трещины, возникающие в горных поро
дах вследствие уменьшения их объема при  высыхании и уп
лотнении,  при перекр��сталлизации или изменени и  химическо
го состава,  а таюке при охлаждении (J' сов, 1 940. Блнз1<. оп ред . 
у Обручева , 1 956;  u ГС,  1 955) . 

Син . :  о т д е л ь н о с т ь  п е р  в и ч н <1 я ( Усов,  1 940 ;  ГС .  
1 955) . 

См.  также отдел ьность. 
Т. ОТКРЫТЫ Е.- Трещпны,  стенки которых раздвинуты 
( Иностранцев, 1 9 1 4 . Б11 нзк.  оп ред. у Бе.ттоусова ,  1 954; в ГС. 
! 955) . 

Англ.- ореп _j o i пt ог f issuгe .  
Син . :  Т .  р а с к р ы т ы е, Т .  з и я ю щ и е  ( Белоусов,  1 954) . 

Т. ПАД Е Н  ИЯ.- Трещины,  у которых азимут простирания  
совпадает с азимутом  п адени я  слоя ( Белоусов, 1 954) . 
Т. НО РМАЛ Ь Н О  СЕКУЩИ Е.- Трещины,  простирающиеся 
параллельно и.тти примерно паралле.ттьно направлению п адения 
напл астова ния ,  сланцеватости или гнейсирова нности (Би.тт
лингс , 1 949. Близк. опред. у Буялова ,  1 953) . 

Англ .- d ipjo ints .  
Т.  П ЕР П Е НД И КУЛЯ Р Н Ы Е.- Трещины, ориентированные 
перпендикулярно !(ровле и подошве слоя ( Белоусов, 1 954 ) . 
Т. П РОСТ И РА Н И Я .- Трещины,  у которых азимут простира
ния совпадает с азиl\l утом простирания слоя ( Белоусов. 1 954) . 
Т. РАД ИАJl Ь Н Ы Е.- Трещины, направленные перпендику 
лярно i\раям  массива (купола )  ( Белоусов, 1 954 ) . 

Англ.- гad i a t iпg  сгасk, гad ia l  r i ft .  
Т.  РАСТЯЖ Е Н ИЯ.- Трещины, происходящие вследствие р ас
тяжения. Обычно Т. р . бывают неправильнь1ми ,  неровными 
или шероховатым и  на поверхности разрыва,  обнаруживая 
таким образом, что порода бы.тта скорее разорвана ,  чем среза
на .  Характерно,  что Т .  р .  открыты или зияют (Р .  и Б .  Уил.ТJисы, 
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l 932. Близк.  оп ред. у Косып1на ,  i 952 :  Буялов а ,  1 9.53 ;  Белоу� 
сова ,  1 954; Ажгирея,  1 956) . 

-Трещи ны , перпенди!(улярные силам сжатия, или трещины, образую
щиеся перпендикулярно силам, стремящи�1ся разорвать породу н а  часп1 
(столбчатая отдельностr, в базальтах, трещнны усыхания )  (Б1 1лл11 1 1 r<:, 
1 949 ) .  

A l i г.rr .- teпs ion j o i пi s .  
Син . :  Т. р_ а з р ы в а  ( Буялов, 1 953) , Т. о т р ы в < � ( .д жги

рей, 1 956) ; Т.  · р а с ш 1 1  р е н и я ( Биллингс, 1 949) . 

П р  и 111 е ч. В .  В. Белоусов ( 1 954) средв Т. р. различает Т. раэдвига 
и Т. изгиба. 

Т. Р АС Ш И Р Е Н И Я .- Трещины, образующиеся бла года ря  н е 
которому удш,шению пара.1лельно оси  складок .  Т. р .  анало1·и 1 1 ·  
ны разрывам,  которые образуются параллельно стороне о fi 
разца , подвергающегося сжатию ( Б иллингс, 1 949) . 

Англ.- extansion joi nts .  
Т. Р У Б ЦО В Ы Е.- Трещины,  возникающие в крыльях сбросг. 
благодаря  р астлжен·ию при  движении блоков (Усов, 1 940. 
Близк. о пред. у Косыгина ,  1 952) . 
Т. С КАЛ Ы ВА Н И Я . - Трещины,  образующиеся при  сжатии 1' 
располагающиеся под углом к направлению давления  ( Бил
.1ин гс, 1 949. Близк.  опред. у Белоусова,  1 956;  Ажгирея, 1 956: 
Косыгина, 1 958; в ГС, 1 955) .  

Англ.- sl1ear joints .  
Син . :  Т .  с к о л а ( ГС, 1 955) . 

Т. СОГЛАС Н Ы Е.- Трещины, п ростирание и падение котор 1.>1 .' 
па раллельны простиранию и п адению слоев, или трещины,  П J ·  
раллельные нипластованию (Белоусов, 1 954. Близк. опред. > 
Биллингса, 1 949) . 

Англ.- strike j oi nts. 
Син . :  Т. п о с л о й н ы е  (Белоусов, 1 954 ) ,  Т. н а  1 1 л а с т ( ) -

1-1 а н и  я ( Биллингс, 1 949) . 
Англ .- beddiпg j o ints.  
C!l r .  также диастромы. 

Т. СО КРА Щ Е Н И Я .- По Гроддеку, трещины ,  обр;:JЗование 1\<J
торых вызвано nнутренниыи силами ( Иностранцев, 1 9 1  t 
Б.1изr< .  оп ред. у И .  и Д. Мушкетовых, 1 935) . 

Франц.- fentes de  contгaction; нем.- Contгact i onspa ! tе п . 
Син . :  Т. с т я ж е н и я  (И .  и Д. Мушкетов ы ,  1 935) . 
См.  также Т. эндокикетические. 

п р  11 м е Lf, т. с.- термин Гроддека ( 1889) ' который объедншш но;'. 
; 1им Т. о х л а ж д е н и я (франц.- feпtes с\е гefгotl issement; нeм.- AbkШ1\ -
1 1ngsspalten) и Т. в ы  с ы х а  н и  я (франц.- fentes cle dessication;  нeм.
Abki.ihluпg-sspalten) . 
Т. С П Л Ю Щ И В А Н И Я.- Трещины, ориентированные перпенд1шулярно 1ю 
отношению к направлению дейс.твня тектонических сш�-. Образование и;., 

! 4 2  



шязано с ш1аствчес1шм течением твердых пород. Т. с. сравнительно прн
молинейны, плотно сжаты, притерты. В связи с тем, что обр азованнс 
Т. с. вызывается пластическим течением твердых пород, ч а сто эти трещ:1-
wы распола гаются параллельно ориентировке породообразующнх м и н е р а ·  
.юв. Этот признак, если он отчетливо проявляется, отлнчает Т. с. от 
тре�чuп скалывания, которые могут и �1еть различное р<�сположение по 
отношению к о р иентировке породообrазующвх минералов (Aжrпpei'r, 
1 956) . 

Син . :  Т. с ж а т и я. 

Т. Т Е КТО Н И Ч ЕСI(И Е.- Трещ1 1ны ,  р азн 11 11а юш 11t(Я в гор ны х 
породах под влиянием тектоничес rzнх  сил , проявл 51 ющихся в ,  
земной коре в п роцессе ее р азвития. Т. т. в от.r1 н l• ие от Т.  н.етек
тон.ических обладают большей выдержанностью в ориенти ров
ке как по простир а нию, так и по п адению и развиваютсп п о  
единому плану в различных по составу породах (Михайлов ,  
1 956. Близк .  опред. у Усова,  1 940;  Белоусов а ,  1 954; Хаина ,  
1 954; Буялова ,  1 953; в ГС,  1 955;  СГН, 1 958) . Син. : т е  к т  о 

к л а з ы  ( Пермяков, 1 949; СПI,  1 958) , д и а к л  а з ы  (Белоу
сов, 1 954; Хаин,  1 954) , о т д е л. ь н о с т ь  т е к т о н Ji r r е с ти1 н 
(Усов, 1 940) . См .  также Т. дислокаций. 

П р  и м  е ч .  А .  Е .  J\'1ихайлов ( 1 956) подразделяет Т. т. на  трещ�ты 
с разрыва�: сп.;юwности пород (Т. отрыва, 1'. с"алывшшя) н /(Лuааж. 
В ГС ( 1'95'5 ) Т. т. подраздеJiяются на Т. скола (диаJ\лазы Моора) , Т. раз
рыва и Т. сжатия. В СГН ( 1195\13) - на диаклазы, сейсJюклазы и эпейро-
1'Лазы. Называя Т. т. о т д е л ь н о с т ь ю  т е  к т  о н  и ч е с к о й, .М. А. Усов 
( 1 940) р азличает: 1 )  о т  д е л  ь н о с т  ь о с а д о ч н ы х т о  .ТI· щ ;  2) о т
д е JI ь н о  с т  ь и з  г и б а  н и  я; 3) µ у  б ц о в ы  е т р е  щ и  н ы и 4 )  о т
п; е л ь н о с т ь к р у ч е н п я. 

Синоним Т. т.- термин  Т. дислокаций Гродде1< а ( 1 889) ,  среди которых 
он р азличает: 1 )  Т. о 6 в а л о в и п о д н  я т и й; 2)  Т. с к л  а д о к п 
3) Т. д а в л е н и я  (см.  табл. 2) . 

Англ .- space or oropeniпg· of disciss ion . 
Т. Э КЗО К И Н ЕТ И Ч ЕСК И Е.- По Л азо ( Lasaulx) , трещины,  
обусловленные внешними или э.r<зокинетичесI<ими  причинам и  
(И .  и Д . .Мушкетовы, 1 935. Близк.  опред. в ГС, 1 955; у Ино, 
странцева, 1 9 1 4 ; У сова,  1 940; Ажгирея,  1 956) . 

1 · -Трещины, обусловленные внешними силами и в больш111 1стве случаев 
связанные с явлениями дислокаций (Обручев, 1 93 1 ) .  

-Собственно тектонические трещины, возникающпе под влияние�r 
внешних механических воздействий (Косыгин, 1 958) .  

Анrл .- exokinetic j oints ,  exokinetic f issшe; нем . .:_ exoki пe
t i sche S p a lten. 

Син . :  Т. э н: з о г е н  п ы е ( Косыгин, 1 958) . 
П р  и м  е ч. Т.- теомпн Лаза (Lasaulx, 1 882 ) , 1<0тор�;:е он подразде

л яет н а :  1 )  Т. п р  о в а л  о в и с б р о с  о в (нем.- J:.1 11stuгzspalte 11 ) ;  
2) Т .  п о д  н я т и  я или в ы  п я ч и в а н и  я ( н ем "- AнflJп1chsspalte11 ) ; 
3) . Т. и з  r и б о  в (нем.- Biegungsspal teп) . 

Т. Э Н ДО КИ Н ЕТ И Ч Е С КИ Е.- Трещины, образовавшиеся в 

связи с внутренними  процессами  изменени я  вещества породы" 
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Т. э. могут быть образован ы :  а )  в связи с увеличением объе м а  
1 орной породы при  гидратации составляющих породу м и нера
.iJов;  б )  в связи со стяжением или сокращением объема веще
ства, например,  при охлаждении расплавленной м агмы; в) н 
связи с уменьшением объ�ма при  высыхании первоначально 
в.пажных осDдочных отложеннй и т. д. (Ажгирей ,  1 956) . 

-По Л<1зо ( L asaL1 lx) , трещины, обусловленн ые внутренними или эндо
;;инетическиыи причинами (И .  и Д. Мушкетовы, 1 935. Близк. опред . 
у Иностр анцева , 1 9 1 4; в ГС, 1 955; СГН, 1 958 ; у Косыгина,  1 958) . 

Англ.- e п clol< i п e l i c  j o i п ts ,  eпdoki пelic pi ssшe; не�t .·- e11toki11eti scl1e 
S p a l teп. 

-· Син. : Т. э н д о г е н н ы е  (Косыгин, 1 958) . 
П р  r1 ы е ч. Терми н Т. э. введен Л азо ( Lasaвlx ,  1 882) , согласно которо· 

'l lY они подразделяются н а  Т. р а с ш и р е н и я (Dil atati onsspal ten) . 
Т. с т я ж е н и я, или сокра щен и я  ( Coп tracti oпsspalteп) . 
.\ Т Е КТО КЛАЗ Ы.- Трещин ы в горных породах,  образовавшиеся под 
Rли я r 1 нем �1еханического воздеИствип нез;�висимо от тектоническнх я вле· 
ннй. А .  делятся н а :  п а р а т е к т  о к л  а з ы ,  которые обр азуютсп в усло 
;з и ях изги ба под влия11 11еы зе�.1ного притяже н и я (тr ещ11 1-1 ы о пус ка ния ) 
н при уда рах 11 взрыв<1х; сланцеватость, кото ра н в отл и ч ие от кливаж;� 
н а зы в а етсп с л а 1 1  ц е в  а т  о с т  ь ю .п о ж п о й  ( и ете1;тоннческой)  и слан 
! lе в а тост1,ю р а зда в:1 н в а н и п  от 1;еса вышележащих толщ (по Пермяков\- .  
1 949 ) .  
Б И О l(Л ЛЗ Ы.- Трещнны, ра:шнтые в бносфере ( по Перм яков у, 1 949) . 
Г Л Я Ц И О КЛ А З Ы.- Трещнн ы, риз  витые 13 морских, океанпчесю1х, озерн ы х 

11 речн ых Jiьдах (по Перм яков у, 1 949) . 
. Д И А КЛАЗЫ.- По Добрэ ( D0t1 bree) , трещины, р ассекающие однн ил 1 1  
неско.пько слоев по н е11з� 1ен1-1 ы �1 н а п р а влени я м  н а большие полиэдры . 
Д. тннутся часто н а  сот1 1 1 т  метров, обрываясь ровнымп плоскостям1 1 . 
Д. отсто я т  друг от друга далее, чем лептоклазы ( 1 - 1 '5 м) , и обычнn 
группи руются 13 системы ,  1шогда взаимно перпендикулярные. Д. сво�i 
ственн 1,; пзогнутым пла ста ы , 13 особениостп известн яка м , и представлюот 
результат изгиба,  всегда сопровождающийся р астяжением или давлениЕ'�1 
(И ностр а нцев , 1 9 1 4 ) . 

-Трещнны с п осто янным и зн а ч ительным простирание��. часто по дву:.1 
азанмно перпеидикулярньш и а правленипм, из которых одно или совпадает , 
11л и  близко к плосJ(остн падения пластов. Д. свойственны н арушенныы 
порода м 1 1  отJ1 1 1 чаются от 1!ЫJЗО1'-1аз только размерами,  а не генезисом . 
. вследствие чего во многих случаях Д. трудно или даже невозможно от
личить от пьезоклаз. l\ Д. Добрэ причисJJял также трещины отделыt6сти 
в некоторых ыасснвных породах. Отсюда видно, что Д. Добрэ п о  своему 
п роисхождению различны и не имеют строгой гр аницы с лептоклазами .  

с 1\оторьвнi 1 1х поэтому часто смешивают ( И .  и Д .  Муш1<етоnы , i '93·5) . 
Англ.- d i ac1ase;  франц.- di aklase. 
П р и JII е ч .  Терм 11н Добрэ ( Doвbree, J 872 ) . В. В .  Белоусов ( l 954 ) 1 1  

В .  Е. Ха11 1 1  ( 1 954) сохранили :ia термино:-r Д. з н ач е н н е  с и нони м а трещ�ты 
тeteтomtttecкue . 
.Д. МОО РА.- Система пересекающихся под прямым углом одн овремен 
н ы х  по возн т<новению трещнн, обусJюв.ленных тангенциальным давлением . 
Д. ы. ориен ти рова ны nод углом в 45° к направлЕ'нию дявления ,  пересе
каются между собой в профиле, но параллельны в плане ( Пермяков , 1 949 ) . 

П р и м  е ч. Перnым исследователем, обратившим внимание н а  зако
номерное образование трещин в зависимости от f!аправ.nения давлении, 
был Людерс ( 1 860) .  Его опыты были развиты и ()Писаны Моором ( 1 9 1 4·} , 
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по имени 1<0торого и названы трещины (И. и Д. Мушкетовы , 1 935) . 
Д И АСТРОМЫ.- Трещины отдельности пород, проходящие более нюt 
менее параллельно слоистости (СГН, 1 1 958) . 

См.  также трещины согласные. 
Англ.- d iastrome, coпformaЫe joiпts. 

Л ЕПТОКЛАЗЫ.- По Добрэ (Doubree) , тонкие трещины, рассекающи� 
слuй или м ассу породы в одном или двух н а правлениях. Л. обязаны свою� 
происхождением или внутренним причина м  (охлаждению - базальтиче
·Ская отдельность; высыханию - отдельность в глинах),  или внешним (да в
ление) .  В первом случае трещи ны названы синклазами, во вторrп1 -
11ьезоклаэащ.t (Иностранцев , 1 9 1 4. Близк. опред. у И .  и Д. Мушкетыых. 
1935) . 1 

-Трещин ы  в горных породах, вознш<ающие при процессах охлаждении 
(магматических пород) , диагенеза, выветривания , а также метше трещи
ны давления ( ГС, 1 955) . 

Aнгл.- leptoclase; фpaнц.- leptoklase . 
.Л ИТОКЛАЗ Ы - По Добрэ (Doubree, 1 872) , трещины (р азрывы сnлош· 
1 1ости ) любого характера (И. и Д. Мушкетовы , 1 935 ) .  

-По Добрэ , все трещины в горных породах независимо о т  их nро:н: 

хождения (Пермяков, 1 949. Близк. опред. в ГС, 1 95!); СГН, 1 958 ) .  
Англ.- lit l10clase. 

J\1АКРОКЛАЗЫ.- Разломы типа Африканских, глубокие р азломы 1 1  т.  д. 
(по Пермякоuу, 1 949 ) .  

· 

М И J(РОКЛАЗЬl.-1''1икроскопическая трещиноватость в минералах, конкре
циях, гальках и жилах (по Пермякову, 1 949) . 
ПАЛ ЕОКЛАЗЫ.- Сети трещин разных классов, образовавшиеся в прош
лые геологические эпохи и сохранившиеся до н астоящего времени (по Пер
мякову, 194'9) . 
ПАРАКЛАЗЫ.- По Добрэ (Doнbree, 1 872) , трещины, по которым проис" 
ходнло скольжение пород или сдвиги .  В сущности это трещины сдв и г n в  
н сбросов (И .  и Д. Мушкетовы, 1 935) . 

· -По Добрэ, трещины, поверхность стенок которых представляет шюс
кости скольжения (Иностранцев, 1 9 1 4 ) .  

-Сбросы. сопровождаемые относительным перемещением слоев (Ог. 
1 9 14 ;  1 932) . 

-Трещины, по которым произошло вза11мное перемещен ие разделенных 
и м и  участ�юв пород (Косыгин, 1 952, 1 958) . 

Англ.- paraclase; франц.- parak\ase. 
См. также СJ\lещения разрывные. 

П Ь ЕЗОКЛАЗЫ (ПИЕЗОКЛАЗЫ ) .- По Добрэ (Doubree) , трещины, обя
занные своr 1м происхождением внешним причинам (давлению) , nриче�r по
верхности стенок трещин часто представляют плоскости скольжсн�н1 
(Иностранцев, 1 91 4) .  

-Гi'о Добрэ, трещины давления, т. е. трещины, обязанные своим про
исхождением внешней или экзоюшетической причине. П. большею частью 
мелкие, незначительного протяжения, но иногда стенки их представляют 
плоскости сжольжения .  Примером П. могут служить трещины, обусловли
вающие слоеватость пластов, трещины конкреций и пр . (И. и Д. Мушке
товы, 1 935) .  

Франц.- piesoklase. 
П р и м  е ч. Термин Добрэ (DoL1bree, 1 872) , который в своей кл�сси

ф11J(ации трещин относнл П.  те лептотслазаJ1. 
Ан1·л. - p iezoclase, pressure fissure. 

СЕАСМОКЛАЗЫ.- Трещины в горных породах земной коры, вознИJ;аю
щие при землетрясениях, вулканических извержениях и при взрывах (по 
Пермякову , 1 949) .  
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С И Н КЛАЗЫ.- По ДоЬрэ (Doubree) , трешнны, обусловленные внутренни
ми причииами, т. е .  охлаждеиием, высыхаинем и т. д. (иапример, трещииы 
отдельности в базальтах, глинах) (И. и Д. Мушкетовы, 1935. Близк. оnред. 
у Иностранцева,  1 9 1 4 ) .  

Англ.- syпcl ase; франц.- syпkl ase. 
С: �·1 . также трещины эндок�tнетиttеские. 

Э П Е йРОКЛАЗЫ.- Трещины растяжения, возникающие при эпейроrени
•1ес1<их колебаниях (по Пермякову, 1 949) . 
Э П И КЛАЗЫ.- Трещины отдельности, возникающие при выветривании 
(rю Пермякову, 1 949) .  

С И СТ ЕМА Т Р Е Щ И Н .- Группа параллельных трещин ( Ко-
с ы гин,  1 952. Близк. опред. у Белоусова,  1 954 ) . 

· 

-П ространс:твенная совоку1пность трещин, обладающих одинаковыми· 
11.111-1 близ1<ими элементами залегания, в ко:rорых азимуты падения отдель
н ы .х трr,щин отклоняются от среднего для их системы положения не более
чем на 1 0° в 1,аждую сторону (Королев, 195 1 ) . 
С Е Р И Я  Т Р Е Щ И Н.- Группа более или менее п араллельных 
трещин ( Биллингс, 1 949) . 
РЯД Т Р Е Щ И Н .- ! .  Групп а  п а р аллельных тр ещин (Лизе, 
1 935) . 

2. Две или более сери н трещи;-1 ИJ1 и несколько групп тре
щин с хараюер н ы м  раз мещеr-шr.м ( Биллингс, 1 949) . 

-Группа из двух или более пересекаюl'"ихся рядов трещин (Лизе, 193'5 ) .  

СЛА Н ЦЕ ВАТО СТЬ.- ! .  По Тернеру ( F. Tшner, 1 948) , все 
ориентированные структуры ( англ.- p aral le! fabrk) метамор·· 
фического происхождения,  которые придают породам макро_-· 
скопически видимую тонкую делимость ( aнгл.- fissil ity) ( Гал
дин,  1 958) . 

-Явно выраженное пространственно-плоскостное р асположение пла
стинчатых или призматических минералов ( Ферберн, 1 949) . 

-Раскалывание пород по некоторым определенным направлениям,. 
обуслов.�енным ориентированным расположением минеральных зерен или 
плоскостей спайкости некоторых ми.нералов. Наиболее совершенная 
С. обусловливается минералами, кристаллизующимися в плоской или 
удлиненной форме (слюды, роговая обманка и т. д.) (Косыгин, 1958) . 

-Плоско-параллельное (или линейно-параллельное) сложение, обуслов
ленное ориентированным расположением пластинчатых или удлиненных ми
нералов и возюшающее в п роцессе образования и изменения породы. 
С. определяет делимость породы на плоско-параллельные пластины и, сле
довательно, макроскопически проявляется прежде всего как своеобразная 
за1<ономерная трещиноватость (Лу1шн и Кушнарев, 11962) . Близк. опред. 
в ГС, 1955; у Баркова, 1 954) . 

-Явление, при 1<отором породы обладают хорошо выраженной парал
лельной ориентированной текстурой и Jiегко раскалываются на пластинки 
по соответствующим плоскостям ориентировки (Белоусов, 1954. Близк .. 
опред. у Буялова, 1953; в СГН, 1958) . 

2 .  Термин,  употребляемый для различного типа 1<ливажа в. 
сланцах или гнейсах ( Биллингс, 1 949) . 

-Термин, употребляемый для обозначения кливажа в породах, испы
тавших значительный метаморфизм (Горлов и Николаев, 1 957) . 
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3. Некоторые категории хорошо р азвитых систем кливажа 
( преимущественно кливажа течения)  среди слоистых пород, 
а также делимость и трещиноватость в м ассивных породах, 
фор мирующиеся в связи с пластической деформа цией при  
склад1<ообразовании (Ажгирей, 1 956) . · 

Англ. - schistosity. 
С. П Е Р В И Ч НАЯ.- Сланцеватость, обусловленн а я  первичным 
параллельным расположением м инеральных зерен в слоистых 
породах и выражающаяся в способности породы раскалывать
ся по напластованию ( Косыгин, 1 954, 1 958. Близк. опред. 
у Буялова, 1 953) . 

-Сланаеватость, характеризующаяся параллельным строением всей: 
массы пластов и параллельным расположением посторонних включений, 
что выражается различием в цвете, крупности зерен н т. д. (Мушкетов, 
1 929) . 

Непра вильное наз·вание слоистостtt (ГС, l i955) . 

Англ. - foJ i at ioп.  
С. ВТО Р И Ч НАЯ.- П а раллельное р асположение мельчайших 
м и н е р а л ь н ы х  ч а ст и ц  сл а н ц е в  под влиянием бокового давления 
( Не й м а й р ,  1 904) . 

-Сланцеватость, проявляющаяся при  последующих тектонических дви
женинх в резулы:не течения твердых пород (Косыгин, 1 952, 1 958) .  

-Сланцеватость, совершенно независимая от слоистости и пересекаю
щая ее под vг лом. С.  в. возникает в результате давления, не перпендику
лярного к слоистости (Брюкнер, 1 903) . 

-Из.1ишний синоним термина кливаж ( ГС, 1955) . 

Англ. - secondary schistosity .  
Син. :  с о б с т в е н н о  с л а н ц е в а т о с т ь  ( Косыгин, 1 958) , 

С J1 а н ц е в ы й  к л и в а ж  ( Косыгин, 1 952) , С .  л о ж н а я  
(Неймайр ,  1 904) , С. n о п е р е ч н а. я ( Брююrер, 1 903) , 
С .  д и а г о н а л ь н а я  ( ГС, 1 955; СГН, 1 958; Б арков, 1 954) , 
к л и в а ж  т е ч е н и я  ( Косыгин, 1 952 ) . 
С. К Р И СТАЛ Л И ЗА Ц И О Н Н АЯ .- Сланцеватость в кристал
лических сланцах и гнейсах, обусловленная · параллельной 
ориент11 ровкой пластинчатых, таблитчатых и и гольчатых ми
нераJiов ( Горлов, 1 957) . 

·Сланцева1 ость, образующаяся в породе от перекристаллизации в ре
зультате сильного одностороннего давления и характеризующаяся распо
ложением (кристаллизацией ) минералов в направлении, перпендикулярном 
к нэправленню максимал�.ного давления (СГН, 1 958. Близк. опред. в ГС, 
1955 ) .  

Англ .  - cгysta J l ine  schistosity. 
РАССЛА Н Ц Е ВА Н И Е.- Часто расположенные поверхности 
делимости или трещин.оватости, образующиеся в связи со 
СJ((),JТЬЖением вещества породы по пар1iЛЛСЛЫ!ЫМ ПЛОСIЮСТЯМ в 

1 0* 1 47 



тектонических зонах крупных разрывных нарушений. ( сбросов ,  
взбросов, надвигов) (Ажгирей,· 1 956) . 

Англ . - schist - forming p rocess, schist ioгrna t i oп .  
КЛ И ВАЖ ( от  франц .  cl eavage -- р аскалывание, р а сщелле
:ние)  .- По Боннею, сланцеватость, р азвившаяся под действием 
механического давления, в противоположность сланцеватости ,  
возникающей при образовании слоев (Миха·йлов, 1 957) . 

-Яnление раскалывания горных пород по тонким гладким поверхно
стям. По В эн-Хайзу (Vaп-Hise) ,  К. горных п ород вызывается расположе
нием минеральных частиц в одном общем направлении по своим наиболь
шим диаметрам или по плоскостям н аиболее легкого раскалывания ИJIH пu 
обоим вместе. Такое расположение объясняется параллельным разви
тием нut<ых минералов, сплющиванием и параллельным вращением ста рых 
и новых минеральных ч астиц и поворотом частиц, первоначально р асполо
женных без всякого порядка, в приблизительно параллельное положение.  
В ерность этого утверждения была подкреплена Л изсом (Leith ) ,  ;шторый 
показал, что К. не только совпадает с более длинными диаметрами п а рал
.пельных ч астиц, но что совершенство К. пропорционально степени распо
.ложения и нера венству размеров ч астиц. В добавление к этому подчерки 
вается большая важность другого условия, зависящего от .первого - п а 
р аллельное р асположение спайности минералов (кливажа минералов ) .  Это 
обстоятепьство влияет на пространственное положение К. и часто приво
дит к образованию К. в плоскости иной, чем К" вызванный пространствен
ным расположением минер аJJьпых ч астиц. К. горных пород связан с не
болышнr числом минералов (мусковит, биотит, ХJJорит, роговая обманка, 
кварц, полевой шпат, калы�ит, тремолит, актинолит, гранат, турмалин, 
ставролит, силимаrrит и т. Д.) . Термин К. охватывает обычно только вто
ричные структуры, являющиеся результатом перекристаллизацин и рас-1< а 
,1rы!!ания пород (Р.  и Б.  Уиллисы, 1 932) . 

-Способность породы раскалываться на очень тонкие :nластинrш, на
правление которых предопределяется ориентировкой пластинчатых минера 
лов в породе ( Ки риллова, 1 949) . 

-Вторичная, ложная сланцеватость, плоскости которой расположены 
перпендикулярно нап равлению давления и падают обыкновенно круто 
(Обручев, 1 93 1 .  Близк. о.пред. у Баркова, 1 954; Кузнецова, 1 956; Буялова, 
· 1 953; ·В  СГН, 1 958) . 

-Способность пород раскалываться вдоль параллельных поверхностей 
·вторичного происхождения. Часто в породах К.  наклонен к напластованию. 
но в некоторых случаях он может быть и параллелен напластованию (Бил
.лингс, 1 949) . 

-Способность пород раокалываться вдот, параллельных поверхностей 
вторичного происхождения на плоские тонкие плитки. Большей частью К.  
наклонен к напластованию, реже может быть пар аллелен ему. К .- важ
ная вторичная структура осадочных и в особенности метаморфических по
род. К. проявляется в породах, испытавших складчатые деформации, и 
отсутствует в ненарушенных пластах. Главная причина возникновения К.
дифференциальные движ�ния вещества внутри слоя в период складкообра 
зования. Различные типы К. закономерно сопряжены с главными элемен · 
тами :кладок и могут быть использованы для р асшифровки морфологии 
складок при картировании ( Горлов и Никола ев, 1957) . 

-Способность горных пород делится по параллельным или почти па
раллельным поверхностям н а  тонкие пластинки. Это свойство пород в ме
ханическом смысле выражается в образовании поверхностей скольжении 
или срезывания, по которым частицы смещаются по отношению друг 1< 
другу в процессе пластичес1<0й деформации. К. не на рушает спJюшности 
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пород, что отличает К. от тектонических трещин. В общем ходе деформа
ции местообрС1зования К соответствует последней стадии развития пласти
ческой деформации, характеризующейся потерей прочности перед раЗJjЫ· 
вом. При деформации металлов эта стадия носит название «стадии шейки». 
При опытах с образцами металлов и горных пород в эту стадию образу
ются .rшнин Чернова-Людерса, располагающиеся по плоскостям развития: 
максимальных I<асателыrых напряжений. 

Таким образом, К.  выражается в образовании поверхностей скольже
ю1я и срезывС1ния, ориентированных в направлении максимальных каса
тельных напряжений. На · земной поверхности и вблизи нее в зоне вы
ветривания К. имеет вид открытых или закрытых частых параллельных 
трещин с ровными поверхностями и нередко следами сr<ольжения и прити
рания. В породах, расположенных вне зоны ·выветривания, трещины вдоль 
поnерхностей К имеют скрытое строение. В этом случае К. может бытr> 
отмечен только по относительному перемещению по поверхностям сколь
жения и особенно ясно по смещению резко выраженных границ между 
слоями (.Михайлов, 1 956, 1 957, 1 958) . 

-Р11 зделенне слоя складчатых слоистых пород параллельными плоско
стяш1 отдельности, не совпадающими с поnерхностями напластования. 
К. проявляется по-разному для .пород различного литологического состаnа. 
В твердых песчаниках и кварцитах К. дает резкую отдельность, обычно 
перпендикулярную I< поверхностям напластования. В глинистых сланцах. 
наоборот, он образует неперекрещивающуюся систему косых трещин, разби
ваюtщ!х породу на косые призмы или (при сильном их развитии) на приз
матические палочки. Часто наблюдается преобладание одной системы тре� 
щин, которая дает сланцеватость породы, очень похожую на слоистость. 
В этом случае истиннзя слоистость определяется толыш путем обнаруже
ния прослоев различного литологического состав·а, которые пересекаются 
плоскостями кливажа.  Явление К. предстаnляет собой в общем движении 
масс во время складчатости переходную форму между двумя его основ
ными формами - непрерывной в nиде складок и прерывистой в nиде н а
двигов (Тетяев, 1 934) . 

-Трешиноватость, связанная не с растяжением, а со сжатием, при ко
тором происходит скалывание или срезание. К. характерен для складчатых 
толщ, и проявляется он, когда осадочные породы получают определенную 
жесткость или хрупкость, при которых неnозможна пластическая деформа
пия, связанная со складчатостью (Усов, 1 940) . 

-Своеобразное тектоническое явление, лежащее на границе плавной и 
разрывной форм складчатой структуры. К. непосредственно сnязан со 
складчатостью и заключается в развитии весьма тесно расположенных па
раллельных и тонких трещин; в результате этого слои при выветривании 
распадаются на тонкие пластины (Хаин, 1954) . 

-ЛЕ>лимость и трещиноватость, развивающаяся только в слоистых гор
ных породах, генетически с.вязанная только со складкообразованием 
(Ажгирей, 1 956) . 

-Делимость горных пород по густой системе или нескольким системам 
�1елкнх сvбпараллельных трещин, возникших при пластической деформации 
пород в период складкообразования. Порода при этом может делиться в 
завнсимост11 от типа К. на тонкие пластинки, прямоугольники, призмочr<и , 
В•1J1окна, линзы и т. д. (Белевцев и Тохтуев, 1 953) . 

Англ.- cleavage. 
Син. : с л а н ц е в а т о с т ь  д и а г о н а л ь н а я  (Барrюn, 1 954 ) , с л а н-

ц е в а т о с т  ь л о ж  н а  я, с л а н ц е в  а т  о с т  ъ п о п е р е ч н а я  (СГН. 
1 958) , с л а н ц е n а т о с т ь  в т о р и ч н а я  (Буялоn, 1 954) . 

П р  и м  е ч. Термин К. imepnыe предложен Боннем в 1 886 г. 
А. Н. Заrза рицrшй в примечании к книге Ферберна ( 1 949) пишет, что 

�в русской терминологии английский термин с 1 е а ''  а g е передается раз-
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личными словами, когда он обозначает спайность в минералах и сланцева

тость в горных породах. Однако наш термин сланцеватость не отвечает 

точно ни одному английскому термину, выражающему это свойство горных 

пород. Термин сланцеватость шире и одинаково обнимает и [o l iation, � 
schistosity английского язь11<а. Для уточнения его в случае 1<ристалличес1<0и 

слзнцеватости (sch istosity) горных пород лучше говорить кристалли:1аци

онная сланцеватость и «кристаллически-сланцеватые породы». Термин К. в 

нашей литературе чаще всего употребляется для · обозначения способности 

горной породы раскалываться на тонкие пластинки (f issi l i ty) , что не1<0то

рые авторы обозначают также слоDом сланцеватость. 
Х. В. Ферберн ( 1 949) отмечает, что «можно согласиться с тем, что 

термин К. получил самое широ1<ое распространение, нап ример, п р и  оп111.:а

нии способности расщепляться у глинистых сланце!З и сейчас настол1>1<0 

укрепился в геологии, что несмотря на все его недостатки, вряд 
"
ли �:.

южет 

быть удачно заменен 1<а1шм-1шбудь другим. В минералогии ы1гJ111иски11 тер

мин clea\lage имеет вполне определенное значе1 1 1 1е  ( русс1<ое спа 1' 1ност1,) , 

· однако геологи тот же термин clea\lage начали 1 1спользовать без огран11че-

ний  во всех случаях, когда встречается сланцеватость, что едва л11 �южно 
оправд�ть». 

Л. И. Лукин и И. П. Кушнарев ( 1 952) , Ю. А. Косыгпн ( 1 958 ) 1 1  

Н. Е. Галдин ( 1 958 ) считают, что применнть тер�шн К. нецелесообразно. 
та к как, по и х  мнению, он не имеет опредсле1-11-юго, установившегоси зна•1евия. 
Обычно он охватывает сланцеватость и трещиноватость, иногда одну из 
них, часто же контуры его применения еще менее определенны. Tep�ill l l  К. 
может быть заменен в разных случаях тер�1и 1-1 ащ1  трещш-ювm ость, отдели-· 
кость и сланцеватость. Для обозначения наиболее общего случая  делимо
сп1 породы без оп ределенной закономерности предлагается термин трещи
новатость. Если же трещиноватость располагаетсн законоыерно, то следу�т 
гоDорить о наличии о т д е л ь н о с т и. Плоско-параллельная трещнно�а 
тость, обусловленная соответствующим расположением пластинчатых 11 
удлиненных минералов, хорошо определяется термином с л а в ц  е в  а -
т о с т  ь. Что же касается обозначения плоскостей S -Зандера, выявляю· 
щихся лишь при м икроструктурном анализе и не имеющих специального 
назв�ния,  то, по мнению Л. И.  Лукина и И. П. Кушнарева, их следует 
именовать с к р ы т а я о т д е л ь н о с т  ь. 

Я. 1-I. Белевцев и Г. В. Тохтуев ( 1953) , А. Е. м:ихайлов ( 1 956) 1 1  
Г. Д. А жги рей ( 1 956) , наборот, считают термин К. необходимым и вполне 
самостоятельным nонятиеы. По их мнению, понятие К. не перекрывае r::я 
термина�1и трещиноватость и отдельность, а термин сланцеватость обозн.1 ·  
чает лишь одну и з  разновидностей К. 

Существуют многочисленные 1<лассификации типов К. В классифика
циях Ван-Хайза и Лизса различаются (Р.  и Б .  Уиллсы, 1 932 ) : ](. первu'i
ный ( протоклаз или первичная J<ЛИDажная порода ) ,  К. вторuttный ( �1ето · 
!(Лаз или вторичная кливажная порода ) .  К. вторичны�"!, в свою очередь, 
подразделяется на К. исте•�ения и К. излол�а. 

М. П. Бнллингс ( 1 949) , обозначая все план-nаралле;1ы-1ые (сла 1щева
тые) текстуры термином fo l iation, различает среди них п е р в и ч н ы е: в 
осадочных породах - делимость по напластованию (bed d i п g  fass i l i ty ) , 
в интрузивных - первичную план-параллельную ориентировJ<у ( ргi тагу 
fol i ation) , в эффуз1 1вных - структуру течения ( [o low strL1ctt1Гy) ; в т о р  и ч
н ы е (в породах осадочного и изверженного происхождения) : К. течения 
(англ.- [о!оп clea\lage ) ,  называемого также К. осевой плос1<осп1 ( ax ia l  
p lane clea\lage) и пластинчатым (сланцеватым)  К. (s l aty clea\lage) ,f(. раз·· 
лолtа ( frL1ctt1Гe clea\lage) , К. скалывания (скольжения)  (shear or s l ip c lea
vage) , К. напластования (bedd iпg cl ea\lage) . 

Для метаморфических пород Кривого Рога Н. П .  СемененJ<о ( 1 940, 
1 94 1 )  описаны следующие типы К.: К. разлома, К. растяжРн11я и К. те•tе-
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>1ия, среди которого, в свою очередь, различаются /(. скалывания, !(. с,11!1-
тил и К. линейный. 

И. В. Кириллова ( 1 949) различ а ет: К., параллельный напластованию, 
К., расположенный под углом к напластованию (К. прямой веерообраз
ный, К., п а р а ллельный осевой поверхности складки, К. обратный веерооб
разный и /(. попере•mый). 

В. В .  Белоусов ( 1 954) и В. Е. Хаин ( 1954) различают: К. те•�ения 
( i\. гла вный ) ,  /(. разлолщ К. в!!ерообразный, К. обратный веерообразный, 
/(. S-о6разный ( !(. искривленный ) ,  !(. попере•1ный, К. раскола. 

Г. Д. Ажги реli ( 1 956) - !(. скалывания, !(. те•�ения, !(. разлома, !(. осе
вой плоскости, !(. попере•tный (К. ложный или К волокнистый, по Лизсу, 
1 1 935) , }(. .нежпластовый; !(. слоевой ( р а ссла нцеванне слоевое) и /(. торцивый. 

А. Е . . Михайлов ( 1 956) общую классифи1<ацию К. дае r в следующем 
вшrе. А. К.. с в п з а  н н ы й с о с 1< л а д  ч а т о с т  ь ю: /(. послойный и 
К сею;щиii, К. веерообразный, К. обратный веерообразный, !(. S-образный. 
!(. :�аr,аллельный. Б. П р и р а з р ы в н ы й 1< л ·� в а ж. 

А.  Е Михайлов отмечает, что не следует отождествлпть термины слан ·  
цеватость и К Это два совершенно различн ы х  я вления. Сланцеватость 
·разп;шаетсп в земной коре под действием п роцессов метаморфиз�1а,  а К. 
n ре,'tста вляет собой вид механического разрушения пород и н арушает 1<aI\ 
пеf) 11 1 1чн\1ю слоистость, так и более позднюю, наложившуюся на слоистость 
сланцеватость. 

К. В Е Е РООБ РАЗ Н Ы Й.- Кливаж, располагающийся на 
крыльях складки под острым углом к осевой поверхности и 
ориентированный таким образом,  что сходится под антиr<ли
налями и синклиналями ,  т .  е. веерообразно относительно о с е 
вой поRерхности складки. В замке складки К .  в .  параллелен 
осевой поверхности и сечет слои ПОД прямым углом.  По отно
шению 1< слоистости К. в. на крыльях располагается косо и 
круче слоистости (Михайлов, 1 956) . 
1(. Ji И Н Е й Н Ы й .- По Н. П .  Семененко ( 1 94 1 ) ,  кливаж, свой
ственный породам, состоящим из удлиненных призматических 
м инералов. К:. л.  характеризуется ориентированным располо
жением минералов не только по сланцеватости, но  и в плоско
сти наслоения . К. л. разделяет породу на мелкие столбчатые 
и призматичесю1е  частицы. Направление К. л. соответствует 
направлению осей складок. Это указывает на то, что он об
разовался одновременно со складчатостью в результате дейст
вия сжимающих сил ( Белевцев и Тахтуев, 1 953) . 
К. М ЕЖ П Л АСТО В Ы й .- Кливаж, относящийся к типу 
кл иважа разлол1а и скалыван.uя, но образующийся в связи с 
межш1астовыми (межслоевыми)  перемещениями, при склад
чатости.  Для К м . характерно самостоятельное развитие его 
в разных пластах, причем в зависимости от механических 
свойств пород частота трещин кливажа и наклон их по отно
шению к поверхностям напластования будут р азличные (Аж
гирей, 1 956) . 

К. Н А П Л АСТО ВА Н И Я .- Кливаж в некоторых метаморф иче
.ских породах,  плоскости которого ориентированы параллельно 
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поверхностям напластования.  К. н .  м ожет образоватьсн в ре
зультате: 1 )  изоклинальной складч атости; 2 )  приспособляе
мости пере1<ристаллизации;  3}  течения,  параллельного напла
стованию, и 4)  метаморфизма нагрузки (Биллингс, 1 949) . 

Англ. - bedding cleavage. 
Син . :  с л а н ц е �В а т о .с т ь  1н а п л а с т о 1в а н и я  ( aнгл . 

bedding schistosity) (Биллинг1с, 1 949) . См .  также К. слоевой. 
К. ОБРАТ Н Ы Й  В Е ЕРООБРАЗ Н Ы Й.- Кливаж, при  котором 
поверхности веерообразно сходятся над замками антиклиналь
ных складок. К. о .в .  наблюдается обычно в относитеJ1ьно мало
мощных слоях пластичных пород, з алегающих среди мощных, 
менее пластичных пород (по Белоусову, 1 954. Близк. опред. у 
Михайлова,  1 956; Хаина ,  1 954) . 
К. П О П Е Р Е Ч Н Ы Й .- Кливаж, р азвивающийся не параллель
но осям складок, а в плоскости, перпендикулярной к кливажу 
течения .  К. п. характеризуется штриховкой на поверхностях 
кливажа течения в направлении, почти параллельном падению· 
кливажа (Лизе, 1 935. Близк. опред. у Белоусова,  1 954 ; Хаина,  
1 954; Ажгирея,  1 956) . Син . :  К в о л о к н и с т ы й, К. л о ж
н ы й  (Лизе, 1 935) . 
1(. РАЗЛ ОМА.- Способность пород отделяться вдоль часто 
расположенных параллельных поверхностей р азло м а  или н а 
мечающегося разлома ( англ .- near fracture) обычно в виде 
простого ряда,  но иногда и в виде пересекающихся рядов. К. р . 
имеет тесную связь с трещинами,  но  с трещинами так тесно 
расположенными,  что они образуют в породе особую опреде
ленную структуру, которую обычно ·не обозначают термином 
трещина .  Если К. р. образует пересекающиеся ряды, то горная 
порода раскалывается на многоугольные отдельности или па 
раллелепипеды. К .  р .  отличается от  К. течения тем, что : 1 )  по 
верхности р азлома не определяются параллельным р асполо
жением м инеральных частиц и не зависят от подобноrо р аспо
ложения;  2 )  К. р .  не  охватывает всей м ассы породы и не  влия
ет на  все частицы. К. р .  часто тесно связан с К. течения и по 
расположению, и по  происхождению.  Они могут существовать 
бок о бок, и одна структура может постепенно пе
реходить в другую. Без микроскопического исследова
ния трудно бывает определить, назвать ли структуру 
К. р . ,  или К .  течения.  Поверхности отдельности истин
ного кливажа течения в более м ягких слоях состав
ляют одно неразрывное целое с поверхностям и  отдельности 
истинного К. р .  в более твердой и хрупкой породе. Хотя сам 
К. течения определяется, гл а в н ы м  образом пар аллельным р ас
положением зерен минералов, однако в зависимости от этого 
он часто возникает вследствие действительных р азломов, ска-
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лываний ти па  К р . Движения , возникающие вдоль плоскостей 
К.. р . ,  отражаются вторичным ростuм пластичных минералов 
вдоль поверхностей р азлома ,  в результате чего появляется ча
стично К. течения. Однако наличие таких переходных явлений 
и тесная полевая связь К. р. и кливажа течения н е  должны за
темнять того факта,  что в своем типичном развитии эти две 
структуры совершенно различны (Лизе, 1 93S. Близк.  опред. 
у Р. и Б. Уиллисов, 1 932; Моисеева, 1 939) . 

-Тесно сближенная трещиноватость, в которой· расстояние между 
11лоскостями кливажа измеряется миллиметрами и сантиметрами. Минера
лы в породе своими удлиненными сторонами ориентированы не параллель
но кливажу. К. р.- явление скола, которое подчиняется законам сколовых 
трещин. Следовательно, Кр. -наклонен 1; меньшей оси деформации под 
yrJioм' примерно в 45° (Биллингс, 1949. Близ к. оп ред. у Буялова, 1953) . 

-Один из видов трещино-ватости, возникшей под действием бокового 
давления. К. р.  выражается очень частой трещиноватостью пород, при ко
торой они раздроблены на плитки, толщиной не более 2 см. В антикли
нальных складках К. р. располагается радиально, в форме веера, а иногда 
11ерпендикулярно напластованию. Изредка встречается взаимное пересече
ние К. р. и К. течения ( СГН, 1 958) . 

-Система часто расположенных, взаимно параллельных тонких трещин, 
расчленяющих горную породу на пластины. При образовании К. р. мине
ральные зерна , соста-вляющие горную породу в промежутках между тре
щинами. не испытывают переориентировки, и только непосредственно 
около плоскостей трещинок иногда наблюдаются слабые признаки ориен
тировки некоторых минералов параллельно трещинам кливажа. При фор
мировании К. р. деформация происходит только вдоль параллельных по
верхностей, р11сположенных на некотором расстоянии друг от друга 
(Ажгирей, 1956. Близк. опред. у Белоусо.ва, 1 954; Хаина, 1 954; в ГС, 1 955; 
БСЭ, 2-е изд. ) .  

Англ .- fructure cleavage .  
Син . :  с л а н ц е в а т о с т ь  р а з л о м а  ( Буялов, 1 953) 

К. и з л о м а  (Р. и Б.  Уиллисы, 1 932) , с л а н ц е в а т о с т ь 
н з л о м а (Усов, 1 940) . 

П р  и м  е ч. Ферберн ( 1 949) указывает, что термин К.р. с успехом мож-
110 заменить термином трещины скалывания и таким образом противопо
ставить· термину трещины растяжения. 

К. РАЗМЯ ТИЯ.- Кливаж,  плоскости которого служат шюс
костями  скольжения разделяемых ими тонких слоев породы 
друг по другу (Обручев, i 93 1 ) .  
К. РАСТЯ Ж Е Н И Я .- П о  Н.  П .  Семененко ( 1 9L! l ,  1 942) , кли
важ, отчетливо проявляющийся на  плоскостях р асслоения и 
наблюдаемый обычно в виде двух систем мельчайших трещин, 
пересекающихся под углом 50-30° и разделяющих прослои 
породы на пластинки ромбовидной формы .  Иногда трещины 
пересекаются под прямым углом, образуя пластинки прямо
угольной формы.  К. р .  образуется в результате растягиваю
щих условий при складкообразовании, направленных по оси 
с кл адо к. поэто му короткая ось ромбовидной пластинки обыч-
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t10 совпадает с осью складки. В понимании В ,  В. Белоусова 
( Белевцев и Тахтуев, 1 953) К. р. соответствует К. поперечному 
или веерообразному . . 
К. С КАЛ Ы ВА Н ИЯ.- Кливаж ( англ.- f1·uctш·e cleavage) , 
вдоль плоскостей которого наблюдаются незначительные сме 
шения. К. с. часто р ассматривается как р азновидность К. раз 
. лома  (Биллингс, 1 949) . 

Англ . - sheaг c leavage. 
-1\.nнваж. занимающий п ромежуточное, переходное положение между 

К. течения и К. р ззлома.  Зерна породообразующих минер алов при  форми· 
рован1 1и  К. с1<алывания ор иентируются ОJ(ОЛО п оверхностей J(ЛJ iважа .  
С д rJугой стороны, сами  трешины J(Ливюка теряют Сl!ОЮ отчетли вость, пo
cкoJiul\Y п орода деформируется не п о  индивидуализированным поперхно· 
с гя м. ка!( это на блюдается при образовании J(ЛИважа р азлом а ,  а по пач·  
1<а м  с ближен пых поверхностей (Ажгирей,  1 956 ) . 

- П о  1-1. П. СемеиеиJ(о ( 1 94 1 ) ,  J(Ли ва ж, образующийся в результате ин
тенrпвного разпития меJJь•1 айших трешин СJ(алывания, сопропожда юшихся 
А1и J<рос�1ещениям11 и перетира нием по род. К. с. соответствует сJ1 ан:�еватостн 
срез ания нли собственно J(Ливажу по тер минологии М. А .  У сова ( 1 940) 
( Gелеrщев и Тахтуев , 1 953) . 

К. СЛ О Е В О Й .- Кливаж, поверхности которого параллельны 
поверхностям первичной сJ10истости пород. К с .  представляет 
усиление пер вичной слоистости , по-видимому, в связи с ла�1и 
нарным скольжением вдоль плоскостей, параллельных слои
стости, р азвивающимся в п роцессе склад�юобразования (Аж
гирей,  1 936) . Син . :  р а с с л а н ц е в а н и е  с л о е в о е  ( Аж г и 
рей, 1 956) . См.  также К нлпластования. 
К. СМЯ Т И Я .- По Н. П. Семенен1<0 ( 1 94 1 ) ,  редкая разновид
ность кливаж2,  образующегося при интенсивном р азвитии 
м икроскладчатости, переходящей в сжатую 1\Шкроплойч атость 
с пар аллельными крыльями .  При продолжающемся сжатии 
м икроплойчатости, которое вызывает микроскольжения по по
верхностям ,  образуется тонкий сланцевый К. с. , п а раллельный 
осевым поверхностям микроплойчатости ( Белевцев и Тахтуев. 
1 953) . 
К. S-О Б РАЗ Н Ы й .- Кливаж с изменяющейся ориентировкой 
в пластах различного состава.  В плане К S -образный сохра 
няет параллельность оси  складки во всех слоях. В вертикаль
ных разрезах при четко выр аженных переходах от слоя к слою 
угол наклона его резко м еняется на границе между слоя ми  с 
различными физичес1<и11ш свойствами .  Если переход между 
слоями  с р азличными сризическим:и свойства м и  не резкий, а по
степенный, К .  S-образный м еняет свое направление не резко. 
а плавно (Михайлов, 1 956. Близк. опред. у Белоусова ,  1 954) . 

-Кливаж, возникающий вследствие изгиба гла вного кливажа (Хаин. 
! 954. Близк. оп ред. у Белоусова , 1 954) . 

Син . :  К. и с к р и в л е н н ы й. 
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К ТЕЧ Е Н ИЯ.- Структур а - результат течения твердых гор 
ных пород. Она  проявляется в способности породы р аскалы
ваться вдоль пар аллел ьных поверхностей, обусловливаемых 
.пар аллельным р а сположением дл инных осей вытянутых м ине
р альных зерен, а также п араллельным р асположением пло
скостей спайности в н екоторых из м и1-:ералов, сл агающих поро
ду. К т. характеризуется плоским и  и стебел ьчатыми зернами 
минералов,  принадлежаших к тем сра внительно немногим в п 
дам,  1шторые хорошо пр испосабл иваются к условиям течения 
гор н ых пород: К .  т. не  представляет неизбежного ·слс:дствия те
чения гор ных пород:  такие м атериалы,  как мяпше илы 1 r  пес
ки, могут течь, не приобр етая кливажа.  Даже та 1ше твердые 
породы , как известняк или мр амор,  м огут течь, не обра зуя 
кл иваж а .  Равным образом порода, деформированнзя  те ченн 
ем ,  может пр инять полосчатую текстуру, характер ную для не 
котор ых гнейсов, и все-таки н е  иметь К. т. К. т .  иначе  называют 

.сл анцеватостью ( а н гл .- scl1i stosity) и с .п а н  ц е в  ы м t< л и  в а 
ж о м  ( а н гл.- slaty cleavage) . Породы такой структур ы н азы
ваются рассланцованными породами,  или сл анцами (scr1 i sts, 
sl ates) . Слан цевый I<л ивюк ( ан гл .- sl aty cl eavage) обычно от
личается от сл анцеватости (scl1 istos ity) пря мизной 1иrив ю;.; 1-1 ых 
плос1<остей и тонкостью зерен. Но между этими двумя струк
турами  нельзя провести резкой границы.  Они друг с другом 
связаны постепенн ы м  переходом .  Гнейсовая структур а ч астью 
в1<лючается в 1\. т., ч астью представляет нечто иное. «Кристал
лобластическая структур а» представля ет лишь другое обоз на
чение К т .  К т .  характеризуется гл авным образом присут
ствием слюды, х

-
лорита и роговой обм анки.  р асположенных 

:параллельно.  К. т.  в обшем п а р аллелен осевым плоскостя i\11 
складок. Н а клон К т. к н а пластов анию ·по1<азыв ает направле
ние дифференциального движения, которое, в свою очередь, ха 
рактер изует н екоторые ч асти с1<л адок. След н а пл астовышя на  
плоскости К.  т .  указыв ает н а  погружение склг.д�ш (Лизе, 1 935. 
Близк. опред. у Р. и Б .  Уиллисов, 1 932 ; Биллингса, 1 949) . 

-Кливаж, х а р а 1перизующийся секущим п о  отношению к слоям ш1 · 
1 1 ра влением о риентированных текстур. На по верхностях обнажений в ы р а 
жен в виде СJчень тонкой ра ссланцо ванности пород, связанной с плоско
пар аллельным р асположением минералов.  К. т. ч аще всего расположен п а 
ра ллельно осевой п оверхности складки ( Б елоусов, 1954·. Близк. опред. у 
Ханна,  1954) . 

-Кливаж,  связанный с закономерной о риентировкой плоских и удли
нен н ых ыннералов горной п ороды вдоль п а раллельных плоскостей, кото
рые, в свою очередь, приблизительно п а р а ллельны осевым поверхноt:тям 
скщщш<, образуемых этими породами. В связи с единообразной ориенти
ровкой минералов породы п р и обретают свойство легкой делимости вдоль 
поверхностей кливажа течення.  Характерна я  особенность К.т. за клюtfается 
.9 том, что он "i'частвует в образовании всего вещества горной . породы ; ми-
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1·iеральные зерна оказываю'ГСЯ закономерно ориентированными во всей мас
се породы, которая, таким образом, целиком во всех своих мельчайших 
участках подверглась деформации. Это настоящее течение в твердом со
стоянии вещества породы в целом (Ажгирей, 1 956. Близ1с опред. в СГН, 
1 958; у Фурмарье, 1 937; Буялова, 1953; МихайJюва, 1 956; в БСЭ, 2-е изд.; 
ГС, 1955) . 

-По И. П. Се.мененко ( 1'9'411 ) ,  1<ли·важ, образующийся в связи с тече" 
нием в аспидных и хлоритовых сланцах, где микроскалывание сопровож
дается ориентированной кристаллизацией минералов (слюд и хлорита) . 
К:. т. возникает среди филлитов и сланцев хлоритового, амфиболитовоrо 11 
слюдистого состава, часто чередующихся со слонми, не обладающими спо
собностью к течению (кварцевые, песчанистые и др.) . К. т. обычно ориен
тирован косо " напластованию и в складчатых стру1пурах параллелен 
осевым поверхностям с1<ладок (Белевцев и Тахтуев, 1 953) . 

Англ. - cleavage. 
Син . :  К. с л а н ц е в а т о с т и ( s l aty cleavage) . К. о с е в о й  

1 1  л о с к  о с т  и ( axia l  c leavage) ( Билли н гс, 1 949) , К.  и с т  е 
ч е н и  я ( f!o\v c leavage) (Р .  и Б.  Уиллисы, 1 932) . 

П р  и м  е ч. И. П. Семененко ( 194 1 )  среди !\. т . . в Криворожье выделил: 
К. скалывания, ](. сл�ятия, К. линейный. 

Х. Ф. Ферберн ( 1 949) возражает против употребления термина К. т.,. 
обозначающегu, по существу, сланцеватость, параллельную осевой плоско
сти складок, и предлагает вместо него термин с л а .н ц е в а т о с т  ь о с � 
в о й  п л о с к о с т и .  



СОЛЯUАЯ ТЕКТОНИКА 

Т Е КТО Н И КА СОЛ Я Н АЯ .- П роцессы, связанные с переме· 
щением масс к аменной сол и в земной коре и обусловленные 
нера вномерной нагрузкой пород, по1<р ывающнх осадочные сло
истые соленосные толщи, а также п роцессы выжимания соли и 
формирования трещинных :интрузий и утолщений соляных ядер 
в антиклиналях зон интенсивной скл адч атости под действием 
янешних сжи мающих усиш1й ( Косыгин, 1 958) . 

-Совокупность куполовидных форм геологического строения, возник
ших благодаря поднятию пластических масс соли, подвергающихся боль
шому да влению. Образующиеся при этом соляные купола обычно бывают 
разбиты многочисJ1енными сбросами. В отложениях, покрывающих и окру
жающих соляные купола, нередко имеются залежи нефти (СГН, 1 958) . 

Англ .  - saJt  tectoп ics, sa l i пedoшe tectonits .  

Т. С. В Н УТР Е Н Н Я Я .  - Деформации внутри соленосной тол
щи, возникающие в результате течения соли к наименее на гру
женным участкам .  Т. с.  в .  п роявляется всл едствие слоистости 
ка м енной соли, выраж ающейся чередованием светлых и тем
ных полос, в р азличной степ ени загрязненных глинистыми ча
стица ми и р ассеянными кристаллами ангидрита;  Т. с.  в .  выр а
жается в образовании складок волочения, разр ывов н аиболее 
хрупких пропластков и т. д. Т.  с. в .  на блюда ется при весьма по
логом н а клоне соляных пластов и служит доказательством 
горизонтального течения ·СОЛИ к участкам,  где соляной пласт 
з анимает относительно высокое положение и находится под 
меньшей нагрузкой . В соляных м ассивах Т. с .  в. представлена 
сложной гофриров1-;ой слоев ( Косыгин, 1 958) . 

-Совокупность дисло1<аций, которые возникают внутри соленосной тол
·щи в процессе пластического течения соли (Косыгин, 1 960) . 

Т. В. А К КУМУЛ ЯТ И В НАЯ.- Форма внутренней сол яной тек
тоники, возникающей в связи со скоплением соли в виде мае� 
сивов или штоков ( Косыгин, 1 958) . 
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Т. В. ЛАМ И Н А Р НАЯ.- Форм а  внутренней соляной тектон и
ки, возникающая в процессе пластического перемещения соли 
вдол ь пласта ( Косыгин, 1 958) . 
Т. С. ВТО Р И Ч НАЯ.- Перераспределение соляных м асс на 
вер ш и н е  соляного м ассива под влиянием нер авномер ного рас
пределения н а грузки ка менной шляпы с образованием неболь
ших соляных штоков-шипов и сопряжен ных с ними мелких 
компенса ционных впадин ( Косыгин, 1 958) . 
Д И СЛ О КА Ц И И СОЛЯ Н Ы Е.- Скл адчатые и р а зрывные н а 
рушения пл астов, возника ющие в областях р азвития соляных 
з алежей вследствие перемещения соляных м асс. Соль, как пла 
стич н а я  порода, перемещается при небольших давлениях и об
разует штоки, которые при поднимают вышележа щие слои. 
в результате чего возникают куполовидные складки, сложен
ные в ядре солью. В дальнейшем соляные штоки могут проры
в ап, вышележащие пласты, образуя диапировые склад1ш. 
Образование 1\уполов обычно сопровождается разрывными на 
рушениями-сбросами .  Д. с .  развиваются са мостоятельно или  од
новременно с тектоничес1шми скл адчатыми структур ами,  ко
торые они осложня ют. С соляными купол а м и  нередко бывают 
связаны месторождения нефти, поэтому они служат одним из: 
поисковых признаков на н ефть ( ГС, 1 955) . 

Англ . - dislocatioп Ьу sa l t  p lugs, sa l t  tectonics. 
СТРУКТУР Ы  СОЛ Я Н Ы Е.- По Ю. А. Косыгину ( 1950) , то же,  что ди
слпкации соляные. Подразделяются на :  1 )  антиклинали соляные; 2) купо
ла соляные и 3) структуры соляные типа платфорд1енных складок. По от
ношению к ним выделяются структуры соляные второго порядка (депрес-· 
сии, компенсационные синклинали), купола второго поряд1са, прогибы соли.· 
над грабенами центральные, формы второго порядка, связанные с прояв
лением соляной тектоники вдоль границ соляного зеркала (такие, как валы 
соляньiе краевые, синклинали компенсационные краевые, прогибы соляного 
.зеркала, ииты соляные, ребра соляные), поднятия соли краевые кольцевые, 
прогибы компенсационные центральные, карнизы, .мульды выщелачивания. 
Между антиклиналями соляными и куполами соляными выделяются пере
ходные формы: купола соляные на антиклиналях, купола соляные с уна
следованным простиранием, купола соляные со складчатьши корнядщ; меж" 
ду антиклиналями соляными и С. с. типа платформенных складок -
антиклинали с ламинарным проявлением соляной тектоники; между купо
лами соляными и С.  с. типа платформенных складок - купола соляные не
правищ.ной формы, купола соляные с платфор1м!нныд1и корняJ.ш, антикли
нс.ли со сжатым надсолевым сводом, антиклинали с р астянутым надсоле
nым сводом. Среди С. с. типа платформенных складок выделяются 
поднятия соляные экзотектоюиеские. 

СТРУ КТУРА НАД СОЛ Е ВАЯ.- Дефор м а ции слоев, покры-
13шоших соль над соляным м ассивом ( Косыгин, 1 952, 1 960) . 
КР И П ТОСТР Уl(ТУР Ы СОЛЯ Н Ы Е.- Соляные структуры,  яд
ро которых сравнительно слабо ра3вито и которые не вышли. 
за  пределы соле�iосной толщи или непосредственно ее покры-
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на ющих и связанных с нею постепенным переходом слоев. Со
ляные ядр а криптоструктур м огут быть размыты, несогл асно· 
перерыты лежащими выше отложениями и только таким обра
. ом приведены с ними в контакт ( примеры - соляные струк
т у р ы  Прип ятс1\ого,  Ангаро-Ленского прогибов и т .  д.) ( Косы-
гин,  j 960) . . 
Э ВД И ОСТРУКТУРЫ СОЛЯ Н Ы Е.- Хорошо развитые сол я
н ые 1\упоJ1 а ,  в которых соляные ядра развивались дл итЕ:льно и
пр иведены в тектонический контакт с надсолевыми  толщами 
(сол яные купола Эмбы,  Днепровско-Донецкой впадины, Гол
фа и т .  д . )  ( Косыгин, 1 960) . 
Д И А П И Р  СОЛ Я Н О Й.- Диапир,  возню<ший в результате 
очен ь интенсивного развития соляной тектоники одновременно 
и в связи с быстрым погружением дан ной обл асти, вспедствие 
чего обр азовались очень высокие соляные ядр а,  пер есекающие. 
до 2-3 1\,Лlt нормал ьных осадочных серий ( Косыги н,  1 950) . 
Д И А П И РО ВАЯ СОЛ Я НАЯ С КЛ АД КА.- Соляная антикли
наль с соляным ядром,  «протыкающим» вышележащие слои и 
непосредственно контактирующим с р азличными стратиграфи
чесю1 м и  горизонтами .  Соляное ядро может быть значител ьно 
выжато и даже пережато сблизившимися крыльями антю<ли
н ал и  ( Косыгин, 1 960) . 
А Н Т И КЛ И Н АЛ Ь СОЛ Я НАЯ.- А нтиклиналь, р азвивающая
ся в результате совокупного проявления общетектонических: 
напряжений и сил соляной тектоники. Основные признаки 
А. с - л инейная фор ма ,  подчиненность общей складчатой тек
тон ике р айона,  участие соля ных пластов в строении с 1<ладок 
( Косыги н ,  1 950) . 

-Соляные структуры отчетливо вытянутой (антиклинальной) формы. 
Обычно сильно раздроблены и осмежнены надвигами в надсолевых слоях 
(Косыгин, 1 96 1 ) .  

-Структура, в которой соль встречается в виде линзообразных масс, 
приподнимающих вышележащие слои, но не прорывающих их (Паркер, 
1 957) . 

А. С. СО СЖАТЫМ Н АДСОЛ Е В ЫМ С В ОДОМ.- Антпкли
наль, н есущая следы сжатия в результате преобладания скл ад
ч атого те1погенеза , так как  скопление соли в своде, порожда ю
щее растягивающие усилия в н адсолевых слонх, не успевает 
парализовать действие на них бокового давления.  Боковое 
сжатие порождает взбросы и н адвиги в н адсолевых породах, 
сопровождаемые иногда  тектоническими брекчиями ( Косы
гин, 1 950 ) .  
А. С. С РАСТЯ Н УТЫ М  НАДСОЛ Е В ЫМ С ВОДОМ.- Анти
кли н аль ,  в которой эффект сжатия п а р ализов ан  nследствие 
достаточно быстрого скопления соли п р и  сравнительно слабом 
боковом давлении.  В н адсолевой структуре м огут появиться 
следы растяжения в виде нормал ьных сбросов ( Косыгин, 1 950) . 
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KYПOJI СОЛ Я Н О Й .- 1 .  Куnоловидная t:кладк а ,  ядро кото
рой образовано массивом каменной соли .  К с .  может иметь в 
плане округлую, овально-удшше1шую, треугольную, ветвя
щуюся, звездообр азную фор м у  ( Косыгин, 1 952, 1 958, 1 960. 
Б.rшзк.  оnред. в ГС, 1 955) . 

-Поднятие слоев земной коры, вызванное интрузней соляного массива, 
вследствие чего вышележащие пласты приподняты, частично выжаты, 
�:резаны и разбиты; при этом образуются грабены и горсты ( СГН, 1958) . 

2 .  Р азновидность диаnировых скл адок с ядром п ротыкания 
из соли ( Буялов, 1 953. Близк .  опред. у Хаина,  1 954 ) . 

-Структура, в которой соль проникает сквозь сколько-нибудь заметную 
часть вышележащих слоев (Паркер, 1957 ) .  

П р  и м  е ч . :  Ю. А. Косыгин ( 1 950) выделяет д в а  типа К. с.: К. с .  с не
раэл�ыты.м соляньш ядром и К. с. с разл�ыты,11 соляныАt ядролt. Ко второму 
типv относятся К. с. открытые и К. с. закрытые с разл�ытьш соляны;11 
яд рол�, среди 1шторых, в свою очередь, выделяются: 1 )  /(. с. открытые с 
соврел1еннылt размывом соляного ядра; 2) К. с. открытые с постепенно 11ли 
,11ногократно разл1ывавшимся соляным ядром; 3) К. с. закрытые с посте
пенньш или лшогократно разл1ывав1иил1сл соляным ядрол1; 4) К. с., пгра
ничен.н.ые дизъюн.ктивами. 

В. П. Х аи и ( 1 954) УJ<азывает, что К.с. подразделяют на закрытые и от
крытые (в зависимости от того, обнажается ли в настоящее время соляной 
массив) ; на разл�ытые и неразлtытые (в зависимости от наличия сле:(ОВ 
современного или древнего размыва ядра ) ;  на прорванные и непрорванныi' 
( в зависнмостн от соотношения поверхности соляного м ассива со сло1н1и  
крыльев ) .  

!О. А .  Косыгин ( 1 960) выделяет /(. с. закрытые эл1бенского т1111 u .  
К. с .  украинского типа и К .  с .  северо-алtериканского типа. 
К. С. ВТО РОГО П О РЯДКА НА СОЛ Я Н ЫХ СТРУКТУ РАХ.
Купол, образование которого вызвано р азличным сопроти вJ1 е
нием, оказываемым движению соли отдельными блоками н а 
рушенной дизъюнкти вами надсолевой структуры ( Косыги н .  
1 950) . 
К. С. ЗАКР ЫТЫ Й .- Купол , в котором соляное ядро н е  и м еет 
выхода на дневную поверхность (Хаин,  1 954. Сходн. оnред 
у Косыгина,  1 960) . 
К. С. ЗАКР Ы Т Ы Й  С П О СТ Е П Е Н Н О ИЛ И М Н О ГО КРАТ Н О  
РАЗМЫ ВА В Ш ИМСЯ СОЛЯ Н ЫМ ЯДРОМ.- Купол, пред
ставляющий собой комбинацию открытого купол а с постеnе ; 1 -
но и л и  многокр атно р азмывавшимся соляным ядром и закр ы 
того купола с трансгрессивно перекрытым со.1яным ядроы . 
Размыв ядр а в данном случае прекр атился в связи с погруже
нием области и отложением над солью молодых осадочных 
толщ, в которых последующие движен и я  могли обр азовать 
свод ( Косыгин, 1 950) . 

· 

К. С .  З А К Р ЫТ Ы Й  С Т РА Н С ГР ЕСС И В Н О  П Е Р Е КР ЫТЫМ 
СОЛ Я Н ЫМ ЯДРОМ.- Купол а,  размытые до соляного ядра и 
затем п р и  погружени и  солянокупольной области трансгрессив· 
но перекрытые толщами молодых осадков. Соляной м ассив та-
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кого иупола имеет форму усеченного конуса, склоны его пере
крыты доэрозионными надсолевыми толщами в нормальной 
стр атигр афической последовательности ( возможны тектониче
ские контакты по дизъюнктивам) . Центральная р азмытая 
часть ядра и головы I<руто наклоненных слоев на  крыльях не
согл.асно перекрыты молодой послеэрозионной толщей, кото
рая  благодаря последующим поднятиям  солшюгю м а,ссива об
разует сравнительно пологий свод (Косыгин ,  1 950) . 
1(. С. ЗАКРЫТЫ Й ЭМБ Е Н С КО ГО Т И П А.- Соляной купол 
с мощным (3-5 км) соляным ядром ,  приподнявший над собой 
в виде свода надсолевые слои, сильно нарушенные сбросами .  
Для надсолевой структуры характерно наличие центрального 
грабена, поднятого крыл а ,  в пределах которого слои з алегают 
согласно на  соли, и опущенного крыла,  контактирующего с со
ляным массивом по сбросу ( Косыгин, 1 960) . 
К. С. НА А Н Т И КЛ И НАЛЯХ.- Соляные купола, формирую
щиеся на антиI<J1ина.11ях, продолжающих свое р азвитие; харак
терны дл я межгорных впадин и I<раевых прогибов, осложнен 
н ы х  линейной складчатостью ( Косыгин, 1 950) . 
К С. Н Е П РО Р В А Н Н Ы й .- К с" характеризующийся отсут 
ствием пересечения границами ядра стратиграфических гр;J
н и ц, слоев, слагающих крылья (Хаин, 1 954) . 

Син . :  К. с. н е п р о т ы к а ю щ и й  ( Биллингс, 1 949) . 
К. С. Н Е РАЗМЫТ Ы й .- К с . , характеризующийся отсутстви

е м  размыва ве.ршины ядра перед отложением не·�юторых гори
зонтов (Хаин,  1 954) . 
К. С.  ОТКР ЫТЫ Й.- К с . ,  характеризующийся выходом соля
ного ядра на поверхность (Ха ин,  1 954) . 
1(. С. ОТК Р ЫТЫ Е С П О СТ Е П Е Н Н О  ИЛ И М Н О ГО КРАТ Н О  
РАЗМ Ы ВА В Ш ИМСЯ СОЛ Я Н ЫМ ЯДРОМ.- Купола,  раз 
мытые до соляного ядра и з атем размывавшиеся одновремен
но с осадконакоплением.  Слои нормальных осадочных пород 
прислонены к соляному м ассиву с видимостью тектонического 
контакта.  Однако контакт может быть осложнен и действи
тельными дизъюнктивами .  Рост и размыв соляного м ассива 
продолжается до настоящего времени ( Косыгин, 1 950) . 
!(. С. ОТКРЫТЫ Е С СО В Р ЕМ Е Н Н ЫМ РАЗМЫ В ОМ СОЛ Я 
Н О ГО ЯДРА.-- Купола,  н адсолевой свод и верхняя ч асть со
ляного ядра которых уничтожена современной эрозией. Соле
носная свита может быть перекрыта вышележащими осадками 
в нормальной стратиграфической последовательности, но мо
жет быть приведена с ними в дизъюнктивный контакт по  каса
тельным (1  онцентричесюiм)  сбросам. Этот тип куполов харак 
терен для платформ енных областей со сравнительно неглубо 
I<И�� залеганием соленосных свит ( Косыгин, 1 950) . 
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1(. С. П Р ОМ ЕЖУТО Ч Н Ы Е  ГЛ УБ И Н Ы.- К. с . ,  в которых вер
шина ядра н аходится н а  глубине 1 000- 1 500 .м .  от поверхности 
Земли ( Биллингс, 1 949) . 
К. С. П РО Р ВА Н Н Ы Й.- К. с . ,  характеризующийся наличием 
пер есечения границами ядра стр атиграфических границ слоев, 
слагающих крылья (Хаин, 1 954) . 

Син . :  1(. с. п р  о т  ы к а ю щ и  й (Биллингс, 1 949) . 
К. С. РАЗМЫТЫ Й .- К:. с . ,  характеризующийся н аличием раз
мыва вершины ядра перед отложением некоторых горизонтов 
(Ха ин, 1 954) . 
К. С. С Е В Е РО-АМ Е Р И КА Н С КО ГО Т И П А.- Соляной купол 
с цилиндрическим соляным ядром ,  которое контактирует с н ад
солевыми породами различных стр атиграфических уровней. 
Вследствие того, что соль содержит м ало нерастворимых вклю
чений, брекчий здесь не образуется .  Верхние н адсолевые го
р изонты м огут быть приподняты в виде свода ( Косыгин, 1 960) . 
К. С. С Н ЕРАЗМЫТЫМ СОЛ Я Н ЫМ ЯДРОМ.- К. с . ,  в кото
рых соль перекрыта в нормальной стратиграфической последс
вательности вышележащими слоям и  ( Косыгин, 1 950) . 
К. С. СО С КЛ АДЧАТЫМ И КО Р Н Я М И .- К. с . ,  который в 
процессе своего формирования округляется и теря ет видимые 
черты сходства с линейной структурой, н а  базе которой он  вы
рос, но связь его  со  складчатостью все  же сохраняется, по 
скольку корни его  уходят в складки нижнего структурного 
этажа ( Косыгин,  1 950) . 
К. С. С ПЛАТФОРМ Е Н Н ЫМ И  КО Р Н Я М И.- К. с . ,  в котором 
устанавливается связь между формой соляного м а(:сива и 
платформенной тектоникой ( складчатой или разрывной) , н а  
б азе которой он возник ( Косыгин, 1 950) . 
К. С. С У Н АСЛ ЕДО ВА Н Н ЫМ П РО СТ И РА Н И ЕМ.- Соляной 
купол, возникший на соляной антиклинали нижнего структур
ного яруса и унаследовавший ее простирание ( Косыгин ,  1 950) . 
К. С. УКРА И Н С КО ГО Т И ПА.- Соляной купол с цилиндриче
ским соляным ядром,  которое контактирует с надсолевыми по
родами р азличных стратигр афических уровней. Такой конта 1<Т 
образован вследствие неоднократного р азмыва вершины ядра 
в процессе его роста. Над соляным ядром в процессе выщела
чивания нерастворимых ВI<JПочений соленосной толщи обр а 
зовывается шапка брекчий мощностью 200-400 м ( Косыгин, 
1 960) . 
ВАЛ СОЛЯ Н О Й  КРА ЕВО Й.- Форма второго порядка (по  
отношению к соляным куполалt) , связанная с проявлением тек
тоники вдоль границ солшюго зеркала. Примеры:  мульды Те
мирского района ,  моноклиналь Верта ( по Косыгину, 1 950) . 
ВДА ВЛ Е Н Н ОСТЬ С И Н К.ТJ И НАЛ Ь Н АЯ .- Округп с.я иJ1и 
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овальная чаша до 3-4 км в поперечнике, образованная за  
счет выносов грязевым !'!  вулканами,  осложняющими строение 
сводов поднятий, больших м асс брекчий ,  н а капливающихся 
в подводных условиях и своей тяжестью в ызвавших выдавли· 
вание глинистых м а сс в стороны с форм ированием перифери
ческих антиклиналей (Хаин,  1 954, со ссылкой на  Н. А .  Голов· 
кинского и Г.  А. Лычагин а ) . 
В. С И Н КЛ И НАЛ Ь Н АЯ ВТО Р И Ч НАЯ.- Прогиб, возникаю
щий н а  сводах складок; осложненных грязевым и  вулканами в 
р езультате выноса больших м асс брекчий из глубины и выдав
л ивания глинистых толщ под тяжестью накопившихся брекчий 
с образованием по периферии вдавленностей вторичных коль
цевых антикл иналей (Хаин,  1 954.  Сходн. опред. этого явления 
под н азванием «вдавленность синкл инальная» и меется у Ко-
сыгина,  1 958) . 

-

Д Е П Р ЕССИЯ КОМ П Е Н СА Ц И О Н НАЯ.- Понижение кровли 
соленосной толщи, образующееся по окр аине соляного м асси·· 
в а  в результате оттока соли к массlfву при его р осте ( Косыгин, 
1 958, 1 960) . 
З Е Р КАЛ О СОЛ Я Н О Е.- П лоская и почти горизонтальн ая по
верхность соляного м ассива, образовавшаяся в р езультате под
земного его р азмыва ( Косыгин, 1 960) . 
МАСС И В  СОЛ Я Н О й .- Мощное подземное скопление оса
дочной слоистой каменной соли, обр азовавшееся путем ее пла
стического течения под влиянием н а грузки вышележ ащих по
род и других общетектонических напряжений ( Косыгин, 1 952, 
1 960) . 
МУЛ ЬД Ы О Б РУШ Е Н ИЯ.- Структуры выщелачивания соли, 
состоящие из прогнувшихс я или опустившихся по сбросам над
солевых слоев и более молодь\х конт инентальных накоплений, 
заполнивших карстовые оседания ( Косыгин, 1 960) . Син:  
м у л  ь ды о с е д  а н и я ( Косыгин, 1 960) . 
П ОД Н ЯТ И Е  СОЛ Я Н О Е.- Антиклиналь  или купол с соля
ным ядром (Паркер, 1 957) . 
П .  СОЛЯ Н Ы Е  Э КЗОТЕКТО Н И Ч ЕСК И Е.- Соляные подня
тия, обязанные своим появлением эрозионной разгрузке вдоль 
долин и созданию таким путем условий для течения соли вверх 
( Косыгин, 1 950) . 
П РО СТРА Н СТВО М ЕЖ КУ П ОЛ Ь Н О Е.- Участок с синкли
н альным или плоским залеганием слоев, расположенный меж
ду соседними соляными купола м и  ( Косыгин, 1 960) . 
СИ Н КЛ И НАЛ Ь КОМ П Е Н СА Ц И О Н Н АЯ .- Н ебольшой син
клинальный прогиб,  образова вшийся по соседству с соляными 
куполами над депрессиями 1<:.о.мпенсационнылш ( Косыгин, 
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1 960) . Си н . :  С. 1< 0 J1 ь ц е в а я , С. о б о д к о в а я ( Косыгин, 
1 960) . 
С. КОМ П Е Н СА Ц И О Н НАЯ КРАЕ ВАЯ.- Синклин аль компен
сационная ,  обр азующаяся с внешней стороны сол яных ребер 
и непосредственно их компенсирующая., Пример : узкие син
I<линали по окраинам И ндерского п однятия ( по Косыгину, 
1 950) . 
Ш И П  СОЛ Я Н О Й .- Выступ н а  соляном массиве; возникает 
вследствие процессов вторичной соляной тектон ики благодаря 
неравномерной н а грузке кепрока . Пример ы :  Джефферсон
Айленд, Бель-Иль (по  Косыгину, 1 950) . 
Ш И П  СОЛ Я Н О ГО ЯД РА.- Шиповидные выступы н а  теле 
соляного ядра (Хаин ,  1 954) . 
ШТО К СОЛ Я Н О Й .- Тело непр авильного очертания, сложен
ное солью и внедрившееся в вышележащие породы. Ш. с .  пред
ставляет собой ядро соля ного купол а .  В горизонтальном сече
нии Ш. с.  имеет округлую или овальную форму, в вертикаль
ном - цилиндрическую б атолита-капле- или язьшообразную 
непр авильную форму с р аздувами и утолщениями.  И ногда 
Ш. с .  н азывают залежи камен ной соли небольших р азмеров 
и неправильной формы ( ГС,  1 955) . 

-Массив соляной цилиндрической формы, высота которого значителычо 
больше его диаметра (Косыгин, 1950) . 

Англ . � salt stock, sa l t  core, salt  p lug-. 
Изл. син . :  э к с т р у з и я  с о л я н а я  ( ГС, 1 955) . 



ЭКЗОТЕКТОНИЧЕСКИЕ ДИСЛОКАЦИИ 

Б Р Е К Ч ИЯ РАЗД РОБЛ Е Н ИЯ.- Сингенетнчные образования 
в извест1<овистых и ар гиллитовых ос;щках, связанные с уплот
нением riopoд ( Кропоткин,  1 9 6 1 ) .  
Б. С ПОЛЗЛИ ИЯ.- Подводнооползневые обр азования в уп
лотнившихся осадках, возникающие в процессе значительных 
перемещений ( Н аливкин, 1 955) . 
Б. УПЛ ОТН Е Н И Я .- Образова ние, сRязанное с диагенезом и 
уплотнением осадка ,  когда происходит н е  только уменьшение 
толщины ·Слоя, но и нередко сокр ащение его поверхности, вы
ражающееся в образовании сетки трещин. В стречаются Б .  у.  в 
известняках, доломитах, залегая между норм альными, нер аз
дробленными слоям и  ( Кропоткин,  1 96 1 ) .  
ВОРО Н К И  КАР СТО В Ы Е.- З а мкнутые впадины различной 
величины и фор мы,  но обязательно р асширяющиеся кверху, 
В. I<. ,свойственны карстовому ландшафту (см.  карст) . Обр а
зуются вследствие р астворения и выщел ачивания известняков, 
гипсов и каменной соли ( Гвоздецкий ,  1 9.50) . 

Син. : к а р  с т  о в ы е  «д о л  и н  Ы» ( Гвоздецкий, 1 950) . 
В ПАД И НА В О Г Н УТАЯ.- ОтрицатеJ1 ьная фор м а  рельефа ,  об
р азованная в результате действия эрозионного, эолового или 
тектонического процессов. В. в .  эрозионные вырабатываются 
речной или ледниковой эрозией. В. в .  эоловые вырабатывают
ся ветром ( к о т л о в и н а  в ы д у в а н и я ) ( Б арков, 1 948) . 
ГИДРОЛАККОЛ И ТЫ.- Холмы,  обр азованные действием 
вечной м ерзлоты, под изогнутой в виде купола почвой которых 
залегают массы льда, по своей форм е  н апоминающие лакко
литы ( Белоусов, 1 96 1 ;  Барков, 1 948; Бойцов, 1 96 l ;  l(ачурин, 
1 96 1 ) .  Син.: б у л г у н н я х и ( Барков, 1 948) . 
ГЛЯ Ц И ОД И СЛ О КА Ц И И .- Различные н арушения в з алега
нии горных пород, вызванные действием ледника, а н е  текто
ническим11 причина ми.  Нерею<о Г.  выр ажаются на поверхно
сти большим н а клоном обнаженных  пл а стов древних коренных 
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пород, которые оказываются лежащими на  четвертичных от
ложениях, а в действительности принесены ЛЕ:дником, будучи 
лишь Jr е д  н и  к о в ы  м и  о т т о р ж е н ц а м и. Примеры Г . :  
антиклинальная ск.Ладка, обнаженн а я  на  р .  Полисть J{ югу от 
г. Стар а я  Русса, или сильно наклоненная толща казанских из
вестняков в окрестностях г .  Кириллова ( С ГН, 1 958) . 
ГОРЫ А ККУМУЛ Я Ц И О Н Н Ы Е.- Холмы,  образовавшиеся 
вследствие накопления твердых м атериалов н а  земной поверх
ности. Сюда относятся вул1{анические горы, сложенные пеплом 
и л авой, холмы эолового происхождения (дюны, барханы ) , мо
ренные холмы и гряды. Син. :  н а  с ы п н ы е г о р ы (Барков, 
1 948; Эдельштейн, 1 947) . 

ДА й К И Н ЕП ТУН И Ч ЕС К И Е.- Тела,  представл яющие собой 
внедрения пластичных пород ( глин, влажного песка или плы
вуна )  в трещины, р ас·секающие вышележащие породы ( Белоу
сов, 1 96 1 ) .  Жилообразные тела ,  заполняющие верти1{альные 
или крутые трещины в осадочных породах и состоящие из пес
ч аного, глинистого или иного осадочного м атериала,  могут 
б ыть связаны с уплотнением осадков и растяжением осадоч
ных пород в н ачальной стадии образования подводных ополз
ней ( Кропоткин, 1 96 1 )  . 
Д И СЛ О КА Ц И И А К В ЕО Г  Л Я ЦИАЛ Ь Н Ы Е.- Разнообразные 
н арушения (смятие в мелкие складки, р азрыв,  р аздробление 
и смещение слоев) в еще не отвердевших ( а  иногда и в от
вердевших) отложениях у дна морей и озер, возникающие 
иногда в результате движения льда под действием ветров и 
течений (Лэхи, 1 9 1 4, в кн.  Кропоткина,  1 96 1 ) .  
Д. Л ЕД Н И К О В Ы Е.- Дисло1<ации, возникающие под воздей
ствием движущихся м асс льда .  Они могут быть выр ажены 
р астрескиванием и мелкими сбросами, обр азовавшимися 
вследствие неравномерной нагрузки льда н а  коренные породы 
и неравномерных н апряжений, обусловленных движущимся 
водяным покровом, а также могут быть представлЕ:ны склад
ками волочения, обр азовавшимися на поверхности I<оренных 
пород ( Косыгин, 1 958. Близк. опред. у Буялова,  1 956) . Син. : 
н а р у ш е н  и я л е д н и к  о в ы е  ( Буялов, 1 956) . 
Д. Н ЕТ Е КТО Н И Ч ЕС К И Е.- Нарушения залегания слоев и их 
р азрывы, которые непосредственно вызваны не  эндогенными, 
внутренними силами,  действующими в земной коре  и приводя
щим и  к тектоническим дислокациям обычного типа,  а внешни
ми,  э1{зогенными факторами - неровностью эрозионного рель
ефа,  движением л едника, действием н а грузки вышележащих 
пород и т. п .  ( Кропоткин, 1 96 1 ) ,  Син. :  Д. а т е к т о н и ч е
с к и е, п с е  в д о т е  к т  о н  и ч е с  к и е, н е д  и а с т р о ф и ч е
с к и е, э к з о т е к т о н и ч е с к и е  ( Кропоткин,  1 96 1 ) .  
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Д. О П ОЛ З Н Е В Ы Е.- Н арушения залегания горных пород. 
вызываем ые оползневыми явлениями, выражающиеся в раз
рывах и смятии пластов. Д. о .  могут возникать во время обра
зования осадков и при оползнях в уже сформировавшихся 
горных породах. Иногда Д. о. принимают за тектонические 
нарушения, особенно если они проявляются на значительной 
площади. Для Д. о" возникших одновременно с образованием 
осадков, хар актерно :  приуроченность н арушений к одному го
ризонту, причем покрывающие и подстилающие толщи остают
ся ненарушенными;  призн аки вязкотекучего состояния осад
ков;  особые формы смятия в виде завихрения или скатанных 
слоев и др . Д. о" возникшие пocJie обр азования горных пород, 
хара1<теризуются сильной р аздробленностью пород и р езкими 
контактами с ненарушенными пластами ( ГС,  1 955) . 

Д. П РО М ЕРЗА Н ИЯ .- Нарушение слоев горных пород в мо
мент первичного промерзания. Д.  п .  н аблюдаются в р азрезах 
древних русел рек в результате расширения промерзающей 
породы, которое вызывает тангенциальное давление. Такое 
давление вело к уплотнению талых пород, а з атем к их изги
бам, р азрывам,  сдвигам в пределах талой ч асти осадков, за 
жатых- между промерзшим аллювием и коренным бортом 
древнего р усла ( Бойцов, 1 958) . 
Д. Э КЗ ОТ Е КТО Н И Ч ЕС К И Е.-- Поверхностные дислокации, 
связанные с действием поверхностных (экзогенных) факторов 
и силы тяжести, в ч астности оползневые и ледниковые дисло
кации, образовавшиеся вследствие гидратации ангидритов у 
поверхности Земли и т. д. Д. э. выражаются в р аздувании и 
утонении ·слоев, в мелких складках и разрывах. Примерами 
Д.  э .  служат выпучивание пластичных пород, гипсовая текто
ника, наземные и подводные оползни, гшщиотектоника.  Д. э. ,  
хотя и обусловлены в основном поверхностными факторами,  
обычно бывают тесно связаны с тектоническими структурами.  
Н апример, явления оползней связаны с :наклонами, образую
щимися в результате тектонических движений, ледниковые 
дисло1<ации локализуются на тектонически активных участках 
и т. д. ( Косыгин, 1 958) . 

Син . :  н а р у ш е н  и я п с е в д о т е  к т  о н  и ч е с  к и е (Ко
сыгин,  1 952) , н а р у ш е н и я  э к з о т е к т о н и ч е с к и е  ( Ко
сыгин, 1 958) , д и с л о к а ц и и п с е  в д о т е  к т  о н  и ч е с  к и е  
( Косыгин,  1 952) . 

Д. Э П И Г Е Н ЕТ И Ч ЕСl(И Е.- Н ар ушения, вызванные движе
нием и н апором ледника или связанные с давлением и движе
нием льда , образующегося зимой в водоемах ( Кропоткин, 
1 96 1 ) '  
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ДОЛ И Н Ы  П С Е ВДОТЕ КТО Н И Ч Е С К И Е.- В п адины. которые 
целиком обязаны своим происхождением эрозионным процес
сам,  но напр авление р азмыва и фор м а  долины определились 
под влиянием тектонических структур (Эдельштейн, 1 947) . 

Ж И Л Ы  Г Р У Н ТО В Ы Е.- Жилы, обр азова нные под влиянием 
морозобойных трещин, в которые сверху проникают вода и 
грунт. Ж. г. продолжаются в вечную ( многолетнюю) мерзлоту 
в виде ледяных клиньев (см .  тслин.ья ледяные) (Паталеев, 
1 955; Данилова, 1 956; Попов, 1 94 1 ) .  

Ж. Л ЕДЯ Н Ы Е.- Н арушение первичной: слоистости пород в 
виде их  изгибов по краям ле.дяного клина. )К. л. образуются 
путем заполнения морозобойных трещин водой, впоследствии 
замерзающей: (Достовалов, 1 952 ;  Шумский, 1 952) . 

ЗАПАД И Н А.- Блюдцеобр азное углубление., большей ч астью 
округлое, возникающее в результате оседания грунта под 
влиянием выщелачивания и вымывания н ижележащих пород. 
В стречаются 3. в р авнинных ·Степных районах ( Б а рков, 1 948;  
Щукин,  1 960; Гвоздецкий ,  l 950) . 
КАРМА Н Ы.- Небольшие впадины, заполненные брекчисi·i 
со сложны м  рисунком трещин дробления .  К. указывают н а  
процессы растворения, происходящие одновременно с обр азо
ванием породы ( Кропоткин,  l 96 l )  . 
КА РСТ.- В ыщелачивание горных пород текучи м и  и подзем
ными вода ми, образующее своеобразные фор мы рельефа и 
гидрологический режим .  К. свойственны местностям ,  сложен
ным растворимыми в воде известяками,  долом итами,  гипсом, 
каменной солью ( Гвоздецкий ,  1 950) . 
К. ГЛ И Н И СТЫ Й .- Вынос частиц горных пород в основном 
из загипсованных и засоленных глинистых толщ. К. г. образует 
структуры,  подобные обыкновенному карсту (Маслов, 1 957) . 
КЛ И Н ЬЯ Л ЕДЯ Н Ы Е.- З апоЛненные осадк ами пустоты, воз
никшие после таяния ледяных жил или собственно ледяных 
J<линьев, распола гаюЩихся в морозобойных трещинах  ( Моск
витин, 1 940, 1 947, 1 948; Бойцов, 1 958) . 
МУЛ ЬДЫ У П Л ОТ Н Е Н И Я.- Структуры, сложенные глинами,  
уплотненными под локальной тяжестью залегающих н а  них 
изолированных р ифовых массивов коралловых известняков 
(Белоусов, l 96 l ) .  
НАД В И Г И Э КЗАРА Ц И О Н Н Ы Е.- Структуры, выражающие
ся в налегании оторванных ледником чешуй с гли н  на песчани
ки и пески по  близкой J< горизонтальной волнистой поверхно
сти (Рябухин, 1 956) . 
Н АЛ ЕД Ь ГРУНТО ВАЯ.- Н аледь, обр азованная грунтовыми 
водами в области развития вечной мерзлоты. Н. г. выр ажен3. 
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вспучиванием почвы в виде бугра,  достиг ающего иногда 4 !У/. и 
более, а затем р азрывающегося вытекающей водой ( Шумский, 
1 952; Сумгин, 1 940; Качурин, 1 96 1 ) .  
Н А РУШ Е Н ИЯ Э КЗ ОТ Е КТО Н И Ч ЕС К И Е. - Поверхностные 
дислокации,  связанные с действием поверхностных (экзоген
ных) факторов и силы тяжести, в частности оползневые н ару
шения, ледниковые дислокации, �бр азовавшиеся вследствие 
гидр атации ангидритов у поверхности Земли и т .  д. ( Косыгин, 
1 958) . 
О С ЕДА Н И Е  Г РА В И ТАЦ И О Н Н О Е.- Явление оседания по · 
род в результате таяния линз льда во вспученной при  промер
зании породе, в резул ьтате чего происходит ее уплотнение и 
уменьшение мощности ( Бойцов, 1 955;  Москвитин, 1 940, 1 947, 
J 948) . 
О П ОЛ З Е Н Ь. Спокойное оползание по склон'/ земной м ассы 
без опро1шдывания частей отделившейся м аёсы ; происходит 
под действием силы тяжести ( С Г Н ,  1 958) . 

- Перемещение масс горных пород в поверхностных частях 
земной коры, проявляющееся по склонам гор, холмов, речных 
долин,  берегов морей, озер . П ричины, вызывающие 0.,- уве
личение нагрузки, веса пород вследствие насыщения их во
дой, н аличие под поверхностными пластами водоупорных гли
нистых толщ (Маслов, 1 957; Попов, 1 94 1 ;  Б арков, 1 948) . 
О. Д ЕЛ Я П С И В Н Ы Е.- Наземные оползни первого типа,  яв
ляющиеся оползнями  соскальзывания или оползнями-сплыв а
ми.  О. д .  ограничиваются только нижней ч астью склона или бе
р еговой полосой ( Павлов, 1 898) . 
О. Д ЕТ РУЗ И В Н Ы Е. - Н аземные оползни второго типа -
оползни-надвиги или оползни толкающие. Движение начинает
ся в верхней его части или во всяком случае идет быстрее ·ввер
ху, чем внизу, и при движении верхних тяже.тiых м асс нижний 
покров сдвигается в складки, поr<рывается бугр ами и ямами 
( Павлов, 1 898 ) . 
О. НАЗЕМН Ы Е.- Дислокации, связанные с ополза нием м а сс 
пород под действием силы тяжести из орографически поднятых 
в орографически пониженные участки. Оползание иногда за 
хватывает площади в несколько квадратных километров. 
Обычно оползание происходит по кривым поверхностям ,  ввер 
ху более крутым, внизу выполаживающимся.  У верхней грани
цы оползня возникаю:г трещины р астяжения;  в основании 
оползня р азвивается поверхность скольжения, сопутствуем ая 
зоной р аздробления и перетир ания пород, участвующих в 
оползне, а также скл адками волочения. У подножья оползня 
происходит аккумуляция м атериала с образованием скл адок 
и миниатюрных надвигов ( Косыгин, 1 958) . 
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О. П ОД В ОД Н Ы Е.- Смещение мягких пород в пониженные 
участки дна водоемов. Ополз.ание осадков н ачин ается при укло
не дна 1° 30'. В результате П.  о .  появляются м елкие складки, 
скопления и прослои бре1<чий. Эти дислокации н аблюдаются 
в пределах пласта или группы пл астов и не р аспространяются 
выше и н иже по р азрезу. П.Jiощади, заним аемые подводноопол 
зневыми дислокациями, достигают сотен и тысяч квадратных 
километров, а захваченные ими мощности исчисляются десят
ками метров ( Косыгин, 1 958 ) . 

-1\ак сингенетичные, так и эпигенетичные образования, возникающн� 
в мощных толщах пород, сползающих по склону. В геологическом р азрезе 
они выглядя.т как пачю1 смятых и раздробленных пород, залегающих между 
параллельно пластующимися слоями (Кропопшн, 1 96 1 ) .  

П О К Р О В Ы  О П ОЛЗ Н ЕВ Ы Е  ( Л И СТЫ ) .  - Оползшие м ассы, 
р аспJiывшиеся по дну моря и отделенные от нижележащих 
cJioeв поверхностя ми оползневого р азрыва и смятия ( Кропот
кин, 1 96 1 ) .  
РАСТР Е С К И ВАН И Е.- Нарушение в уплотнившихся осадках 
подводнооползневой структуры, сопровождающееся з аполне
нием трещин и полостей р азрыва,  образованием жил и даек 
р азнообр азного состава (Наливкин,  1 955) . 
С. Г Е Н Е РАТИ В Н Ы Е.- Складчатые дислокации, обр азовав 
шиеся в. результате волочения под дном ледника,  затухающие 
по напр авлению вниз наклонные скл адки, опрокинутые в сто
рону движения ледника (Э. Зейдль, в кн .  Кропоткина,  1 96 1 ) .  
С. Л ЕД Н И КО В Ы Е.- См.  стр .  56. 
С. О БЛ Е КА Н И Я .- См.  стр .  57. 
С. О П ОЛЗА Н И Я.- См. стр. 58. 
С. О Б Р УШ Е Н И Я .- См.  стр. 58. 
С. П РО СТЫ Е.- Подводнооползневые структуры в полужид-
1шх или пластичных породах ( Н аливкин,. 1 955) . 
С. РАЗ БУХА Н И Я .- См.  стр . 62. 
С. РАЗД Р О БЛ Е Н Н Ы Е.- Н арушения в уплотнившихся осад
ках nодводноопоJiзневой структуры, связанные со сравнитель·· 
но небольшими смещениями ( Наливкин, 1 955) . 
С. СЛ ОЖ Н Ы Е.- Подводнооползневые структуры в полужид-
1шх или пластичных породах, являющиеся конечной стадией 
смещения ( Н ал ивкин, 1 955) . 
С. У П Л ОТ Н ЕН И Я .- См.  стр . 65. 
С. Э НТ ЕРОЛ И Т Н Ы Е.- Структур ы, аналогичные структурам 
оползания, образованные в р езультате химических изменений, 
сопровождающихся увеличением или сокра щением объема по
р од тюшх, как отложения солей и известняка (Хилле, 1 954) . 

1 70 



СМЕЩЕН И Е  СЛО Е В  НАПОРОМ.- Дислокации промерзания и неравно
мерное промерзание пород с сохранением в них талых участков, окруженных 
мерзлыми слоями, способными вызвать в отдельных прослоях породы, разжи
женной до состояния плывуна, значительные гидростатические давления. 
Разница давлений в отдельных прослоях приводит к прорыву плывунов через 
водоупор и к внедрению их из слоя с высоким давленнем в слой плывунов с 
низким давлением (Бойцов, 1 958) . 
С. С. ПОДСОСОМ.- Нарушения, возникающие в результате появления: 
пустот-вакуума при промерзании пород вследствие роста ледяных кристал
лов или дислокации промерзания. В тех случаях, когда пустоты-вакуумы 
возникают на границе мерзлых и талых толщ, подстилающие мерзлые 
толщи породы прн их доста.точном увлажнении вдаются в эти пустоты и 
образуют разнообразные языки и выступы (Бойцов, 1 958) . 

С. СОЛ И Ф Л Ю К Ц ИО Н Н Ы Е.- Н арушения, н аблюдавшиеся 
при деградации м ерзлоты и р аз мерзании верхней части осад
ков и ·скольжении их вниз по склону. Плоскостью скольжения 
служит верхняя ч асть слоя неоттаявшей породы ( Бойцов, 
1 958) . 
СТРУКТУ Р Ы  АТ Е КТО Н И Ч ЕС К И Е.- Структур ы,  образую
щиеся под воздействием р азличных поверхностных процессов,  
гравитационных сил и т. д.  К ним относятся гляцuодuслокацuи 
и скл адки, возникающие при оползнях на поверхности Земли и 
при подводных оползаниях осадков ( БСЭ, 2-е изд. ) . 

См .  также. Нарушен.ил экзотектон.u�tеские. 
С. « КАСКАДА».- Структур а гравитационного обрушения, об
р азованная одной или более морщинистым и  складками,  кото
рые возникают на крутом склоне. Такими морщинами затра
гиваются иногда только верхние слои форм ации, а иногда и вся 
формация в целом (Хэрисон, Фолкэн, 1 936, в ст .  Н аследова,  
1 940) . 
С. «ЛАЦКА Н А».- Структур а гр авитационного обрушения, 
представляющая собой часть пласта (обычно известняка ) , 
отогнувшуюся н а  склоне без разрыва .  При этом нижние пла
сты оказываются н аверху, а верхние - внизу, под вышележа
щим и  пластами синклинального перегнувшегося перекрытия. 
Буровая скважина в подобной структуре пересечет пласты 
формации дважды : сначала в обр атной, а затем в нормальной 
последовательности (Хэрисон, Фолкэн, 1 936, в ст. Н аследова,  
1 940) . 
С. НАТЕЧ Н Ы Е.- Подводнооползневые структуры, относящи
еся к нарушениям в полужидких или пластичных породах и яв
л яющиеся конечной стадией процесса оползания ( Наливкин, 
1 955) . 
С. « П ЕР Е К РЫТОГО К Р ЫЛ А».- Структура  гр авитационного 
обрушения, образованная вследствие разрушения пород н а  
гребне синусоидальной складки, когда д в а  пласта, сполза я  
вниз, первон ачально коленчато изгиб аются . Колено такой вто-
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р ичной складки з атем ломается, нижняя часть его остается 
на месте почти в нормальном положении, а верхняя внезапно 
отделяется от основания и скользит по слабонаклонной плос
кости р азрыва (Хэрисон, Фолкэн, 1 936, в ст. Наследова ,  1 940) . 
С. «С КОЛ ЬЗЯ Щ Е ГО ПЛАСТА».- Структура гравитационно
го обрушения, выраженная обособленной плитой пород, отде
лившейся на крутом склоне от своего естественного положения 
и опустившейся вниз более или м енее без нарушения целости. 
Буровая скважина  в этом случае  пересечет формацию дважды, 
но оба раза в их :нормальной последовательности (Хэрисон, 
Фолкэн, 1 936, в ст. Наследова,  1 940) . 
С. С П И РАЛ Ь Н Ы Е  И Ш А РО В Ы Е.- Частные формы структур 
полужидких осадков в подводнооползневых н арушениях (На 
ливкин, 1 955) . 
С. Ч ЕШ У Й ЧАТЫ Е.- Подв.однооползневые струюуры,  отно
сящиеся к нарушениям в полужидких или пластинчатых по
родах и являющиеся конечной стадией смещения,  происходя 
щего' в несколько уплотнившихся породах (Наливкин, 1 955) . 
ТЕКТО Н И КА Г И П СО ВАЯ .- Дислокации ,  связанные с уве
личением объема до 67 % при гидр атации ангидритов и прев
ращении их в гипс. Т г .  проявляется на глубинах до несколь� 
ких десятков метров, реже более 1 00 м. Она выражается в гоф
рировках гипсовых слоев и в местных увеличениях их :мощности. 
Проявления Т .  г .  сопровождают большинство поверхностных 
выходов гипсо-ангидритовых толщ в сол янокуnольных и склад
чатых областях ( Косыгин, 1 958) . 
Т. Г РА В ИТА Ц И О Н Н О ГО С КОЛ ЬЖ Е Н ИЯ.- Явления,  при 
которых гравитация вызвала движение  сравнительно крупных 
связанных между собой поверхностных частей земной коры.  
В этом смысле сюда не  входят такие движения, как обвалы и 
оползни (Ситтер,  1 960) . 
Т. Д И А Г Е Н ЕТ И Ч ЕС КАЯ .- Усложнение тектонических струк
тур вследствие процессов диаген.еза,  в частности уплотнения. 
П роцессы эти могут относиться к тектоническим явлениям ус
ловно, поскольку они в некотьрой степени изменяют строение 
земной коры (l!митриев, 1 958) . 
ТЕРМОКА РСТ.- Явление н арушения термических условий 
мерзлых грунтов, в которых происходит таяние заключенного 
в них льда, в результате чего происходит уменьшение объема 
грунта, просадки, провалы лежащих на  них пластов ( Суслов, 
1 950; Качурин,  1 96 1 ) .  
Т Р ЕЩ И Н Ы  МО РОЗОБО й Н Ы Е.- Трещины в горных поро
дах, появившиеся в результате неравномерного охлаждения 
мерзлых толщ в определенных условиях промерзания (Досто
валов, l 952 ) . 
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Т. РАЗД РОБЛ Е Н ИЯ.- Сингенетичные образования,  связан
ные с уплотнением пород ( Кропошин, 1 96 1 ) .  
Т. УСЫХА Н И Я.- Сингенетичные образования в песчаных и 
глинистых осадках, связанные с уплотнением пород ( Кропот
кин, 1 96 1 ) .  
ШАХТА ЕСТЕСТ В Е Н НАЯ.- Естественное углубление н а  по
верхности Земли с глубиной, превышающей в несколько раз 
стороны его поперечного сечения или диаметра .  Термин  обыч
но  применяется 1< карстовым ворою<ам.  Син . : е с т е с т в е н
н ы й к о л о д е  ц (Б арков, 1 948; Гвоздецкий,  1 950) . 
Э КЗОТЕКТОН И !(А.- Явление выпучивания·  глинистых и во
обще пластичных слоев в виде антиклинальных . поднятий под 
долинами рек. Явления Э. происходят под вл:щшием силы тя
жести, действующей вертикально, причем породы, л'ежащие 
под коренным массивом, выдавливаются из-под него. Последо
вательность н а пл астования пород при  этом сохр аняется.  Мощ
ность слоев под коренным м ассивом равномерно уменьшается , 
а в местах разгрузки также р авномерно увеличивается .  Явле
ние Э.  следует отличать от слияния пород оползнями и rори 
зо;паJ1ьным давлением ледника (гляциодисло1сацuu.) ( Раго
з и н ,  1 944) . 
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Карст 170 
- ГЛШ! !!СТЫii 1 70 
!1- а рта фаш1й 2 7  
Катенада 2 6  
КиJ1ь с1шад1<и 4 2  
1(.11 1 1важ 1 50,  i 5 1 - J 58 
- весрообразныi'1 обр а т н ы ii 1 53 
- - пр я�rой 1 54 
- IJOЛOl\НИCTЫii 1 f):� 
- вторичны�"1 1 53 
- J!З.ПО�I 3 1 54 

1!СКР1113.1е11 Н Ы Й  1 55 
нстеченн я 1 56 
тшеii н ы й  1 57 
1.1ежпл2стоnи1 ii 1 56 

··- на пластов ания  1 56 
oceвoii ШIOCKOCTll 1 56 

.:..._ пар<J:1ле.r�ьн 1,1i[ 1 55 
1 1ер в 1 1 ч 1 1 ы й  ! 55 
попеоечн ы ii 1 !15 
1 1ослоiiны i·1 1 55 
пр1 1раз ры1Зн ы\1 1 :15 
р <.1 :1!1ОМ а 1 56 
р а з�1ят1н1 1 .55 
рас1<0:1а 1 56 

1 87 

- растЯЖ(' Н И Я  Lfiб 
- секущ 1 1 i'1 1 56 
- с1<апыв а н 11 я  (ско.11 ь)1<ен нп )  1 51 
- сланllf'Вато�тн 1 57 

сланневый 1 57 
слоевоГ! 1 57 
О ! Н Т Н Я  1 57 
S -обра .1н ы i:1 l bl 

- течен и я  1 57 
- торцов1,1 ii 1 57 
Кл и нья ледяные 1 70 
Кли nпены 1 25. 1 26 
Колено фJJeкcyiJ ы верхнее G7 
- - нижнее 67 
Комплекс с 1<mщnк 71 
- фаци ал ьны й 27 
Конец складки периклина,1ьныii 46 
Кор н11 покрова  126 
- тектоничес1<0rо покрова 126 
Котловина 49 
- в ыдvва н ия 1 67 
- сбросо1; а я  49, 1 32 
Коэффициент тпещин о ватостн 1 33 
Криптодиапнр 82 
К р иптодиапироид 82 
-Кри птоструктуры 82 



- соляные 1 60 
Кровля слоя (пласта) 1 8  
Крыло верхнее 1 02 
- висячее 1 02 
- лежачее 1 02 
- опущенное 1 02 
- поднятое 1 02 
- складки висячее 43 
- - нормальное 43 
- - оnрокинутое 43 
- соединительное 43 
Крылья разрывов 1 02 
- С!(Ладки 42 
Крыша 1 8  
Кул исы 72 
Купол 4 1 ,  49 
- диап ирового типа 49 

диап ировый 49 
- 0 6J1е1< ания 57 

соляной 1 60, 1 6 1 ,  1 64 
- второго порядка на соляных 
стру1пур ах 1 60.  1 62 
- за1<рытый 1 62 

-- - - с раз м ыты м солнным ядром 
1 62 

- - - � трансгрессивно перекры-
т ы м  ·COЛЯ I I l,I M 51дром 1 62 
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- эмбенского типа 1 62, 1 63 
на анти1<Ji 1 1наJ1ях 1 60, 1 63 
непрорванный 1 62, 1 63 
неп ротьшающий 1 63 
неразмытый 1 63 
от1<рытый 1 62, 1 63 
промежуточной глубины 1 63 
прорва нны й  1 62, 1 64 
п роты�< а ющий 1 64 
р азмытый 164 , 
североамери.!<анс1юго типа 1 62, 

- с неразмытыы соляны�� ядром 
1 62, 1 64 
- со складчатым�·! 1<0рншш 1 60, 
1 64 
- с платфGрменныш1 
1 60, 1 64 

корням11  

- - постепенно ИJШ многократно 
j)33МЫ1Jавшнщ:н ('0.'IЯНЫМ ядро�� 
1 62 
··- - paЗ�IЫTl>i�I t:OЛЯH l,l�i ядроы 
1 62 

- - унаследо1За 1т ьш прост11ра-
1 1иеы 1 64 

- - укра инского типа 1 62, 164 
Купола соляные, огран ичен 1; ыс 

днзъюнкти вами 1 62 · 

- открытые с постепен110 или 
мноrо1<ратно размывавшнмся со-

l SR 

ляным ядром 1 62, 1 63 
- - · - с современным раэмывm.t· 

соляного ядра 1 62, 1 63 
Лапидофации 23 
Лептоклазы 147 
Линза 1 8  
Л иния антиклинальная 45 

восстания пласта 33 
желобины 45 
мульды 45 
падения пласта 33 

- простирания 32, 33 
- -'- пласта 32 
- р азрыва 1 03 

сброса 1 03 
сводовая 45 
седла 45 
сишспин альная 45 
СННl<ЛИЧес1<ая 45 

Лито;<лазы 1 47 
Л итофации 24, 26 
Лоб по1<рова 126 
- те1<Тонического покрова 1 26 
Лоскуты на по р 1 1 ые 1 26 
- перекрытия 1 26 
- поJ<ровн t.1е 1 2  
Ложб и н а  стру1<'гурная 6 9  . 
Ляминация тектонлческоrо 1101щю -

ва 1 27 
Магнафация 27 
М а 1< ро1(ла з ы  147  . 
Ма1<р:Jфации 26 
Л1ассив соляной 1 65 
Мезофац;:я 24 
Мик роклазы 1 47 
Моноклиналь 28, 67, 68 
Морфотектоника 1 2 
Мощность сбр асыватеJ1r. 1 05 
-- СЛОЯ 1 8  
Мульда 4 1  
1Vlульды выщелачнва 1 1 11 я  1 60 
- - обрушения 1 65 
- оседания 1 65 
- уплотнен и n  1 70 
Наволоки 1 24 
Н адброс 1 1 2 
Надвиг r.т1ыбовый J 1 � 
I-JадIЗИГИ 1 1 7 

а.�ь11и11отипные 1 1 О 
в11утр нслойные 1 1 9, 1 2f' 
кл11нообразные 1 1  !1 
краевые 1 1 9 
!(рутые 1 1 9 
косые 1 1 9 
несогл асные 1 1 9 
ныряющие 1 1 9 
обратные 1 20 



пла.стовые 1 20 
яокровные 1 20 
пологие 1 20 
поперечные 1 20 
послеэрозионн ые 1 20 
послоl1ные 1 20 
продоJ1ьные 1 20 
прямые 1 20 
р азло м а  1 20 
растяжения 120 
регион альные 120 
се1<ущие 120 
с1<алы в а н ия 1 20 
с1<ладчатые 1 20 
с1<ольжения 1 20 
согл асные 1 20 

- срыва 1 20 
- ф ронтальные 1 20 
- чешуйчатые 1 20 
- экза р а ц ионные 1 70 
- эрозионные 1 20 
Н адвига-сдвиг 1 2 1  
Н а 1<ло11  пласта 33 
-- р а з р ы в а  86 
- сброса 86 
Н аледь грунто в а я  1 70 
Напласто1За1-1ие 1 9, 20 
- несогл асное 20, 29, 34, 39 
- переметное 2 1 ,  39 
- п р исло ненное 2 1  
- разнородное 2 1  
- - согласное 2 1  
- с прилег<:нием 2 1  
Н а п ра вление паден ия пласта 33 
Н а рушения дизъюн ктивные 83, 84-96 
- ледниковые 1 68 

- над!ЗИГОВые 1 17 
- 11севдотектонические 1 69 
- разрывные 83 
- - та нгенциальные 83 
- - экзоте1<то1шчес.кие 1 69, 170, 1 73 
Наслоение 1 9, 2 1 
- несогл асное 20 
Н а слоенность 20, 2 1 
I--I acлoii 1 5  
Неоте1<тон ика 1 3  
Несогласие 28, 34 

а з и м утальное 2 1 ,  34, 38, 39 
- в напл астова н и и  20, 34 
- в1-rутр нформ ационное 34 
- геогра фнческое 35, 38 

д и а п и ровое 35, 38 
дисгармон ичное 35, 38 
ДllСЛОl<аЦИОН!·!Ое 35 
дисперсное 37, 38 
интрузивное 35, 38 

к р аевое 35, 38 
л итологическое 35 
ложное 34, 35 
ложно-угловое 34 
лакал ьное 36 
м естное 35 

- п а р аллельное 29, 36, 37-39 
- nодводно-оползневое 35, 38 

р азрыоное 36, 38 
- р а ссеян ное 30, 36, 37, 38 
- региональное 37, 39 
- скр ытое 36, 37 

_ стратиграф ическое 29, 36, 37, 39 
- структурное 29, 37 

те1<тон ическое 29, 38, 39 
- трансгрессивное 3 1 ,  38 
- угловое 2 1 ,  29, 30, 34, 37, 38 
-- - вторичное 39 
- - местное 36, 39 
- - первичное 39 

регион альное 37, 39 
- -- теюоническое 39 
- - эпигенетичес1<ое 39 
- эрозионное 36, 38 
Несогласия тектонические вторич-

н ы е  38 
- - первичные 38 
- экзотектоническне 36 
Несоответствие 36, 39 
Нимия 27 
Нос структурн ы ii 69 
Область сбросов 1 1 1  
Облегание 28 
Облека н и� плащеобразное 38, 40 
Окна тектонического покро!За 1 27 
Оползень 17 1  
Оползни деляпсивные 1 7 1  
- детрузивные 1 7 1  
- н а земные 1 7 1  
- подводные 1 7 1  
Опус1<ание 1<руго1Зое 49 
Оригосигнаuии 23 
Оригофации 23 
Орогенезис 1 0  
Орогения 1 0  
Оседа ние г р а в итационное 17 1  
Оста нцы 1 27 
- те11\тонические 1 27 
-- те1<тоничес1\Ого покрова 1 27 
Ось склад1ш 44 
- складчатого пучка 72 
Отделение 92, 93 
Отдельность 135, 1 36- 1 38 
- базальтовая 1 36 
- изгибания 1 36 
- к в адратная 1 3 6  
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- 1<ручення 1 36 
- 1<убичеСI<ая 1 37 

м атраuевая 1 37 
матрацевидна я  1 3.7 
неправильно-полиэдр ическая 
осадочных толщ 1 37 
пар аллелеnипедондальш� я  1 37 
первичная 1 37 
пластинчатая 1 37 
nласто1;ая 1 37 
- первичная 1 38 
ПЛИТ!- 1 51 КО В а Я  1 38 
плитообр а з н а я  1 38 
подушечная 1 38 
n ол иэдричеСJ<ая  1 38 
11 ризматиче·с)(ая  1 38 

Отдельность ромбоидальная 1 38 
СJ(рытая 1 38 
сто.�бчатая 1 38 
те1пон ичес)(аЯ  1 38 
цилиндрическая 1 38 
ш а ровая (шаровидная) 1 38 

Отторженцы 1 25 
- ледн1шовые 1 68 
Отход 94 
Падение обратное 33 
- пласта 32, 34 
- разрыва 1 03 
П аJ1ео)(лазы 147 
Панцир ш арьяжа 127 
Пара автохтон 1 25 
П а р а аутохтон 1 25 
П<1раклазы 147 
П а р а тектоклазы 147 
Парафоры 1 1 6 
Па рва ф ацн51 27 
Переброс 94 
Перегиб CJ(.naдюr 44 
Пережи�r пласта 1 8  
Перекры ванне 1 1 8 

1 37 

Перекрытие те1<тоничешое второго 
рода 1 1 8 

- - первого рода 1 1 8 
- трансгресси вное 38, 40 
Пере1<р ыт11я 1 1 8 
- пластинчатые 1 1 8  
Перемещение 96 
-- послойное 1 1 7 
Перемыч)(И диагон;�,; '!ьные 70 
Пересдвиг 1 17 
Пере1и1ин аль 46 
Петротеl\тон н к а  1 3  
Пиеэоклазы 1 47 
Пласт 1 5, 1 6  
- - чечевицеобразны!'� 1 8  
Пластование согласное 3 1  
Пластова я  отдельность 1 9  

ню 

Пл иткн 1 8  
Плос1юсть н апластования 1 9  

н ас.поения 1 9  
осевая 44 
лерегнбi! с1<ладrш 44 
разрыса  1 04 

Поверх ность н а пластов;н1 1 1н  1 9  
нсt:01-." ас11я 24, 39 
осевая 43 
разрыва 1_04 
..:водовая 44 
седJювидвая 44 

Поверхность стратиграфическая 2/ 
Погружение 95 
- складки 46 
Подбросы 1 1 4  
Поддвиги 1 22 ·  
Поднятие соляное 1 65 
п ОДНЯТ!!Я соляные ЭJ(ЗОТ С'!<ТОНИЧес)(ие-

1 60, 1 65 
Подошва слоя (пласта ) 1 8  
Подстава 72 
По)(ров пере1<рытия 123 

тектоничеСJ(ИЙ 1 23 
- -- срезанный 1 23 
- шарьяжа J 2  
По1<ровы оползневые (.11 и•сты ) 1 72 
Поле сбросов 1 1 1  
Лолуанти)(.nиналь 69 
Полусrшклина,1ь 69 
Постель н адrига 1 1 7 
� С.'ЮЯ 1 8  
Пояс анти1<линальныii 7 1  
-- сбросов 1 1 1  
- син.1<л ин альный 7 1  
Прилега ние 2 1 ,  28, 4 0  

несог.; 1асное 40 
п а рu,1лельное 28, 38. 40 

- р егрессн вное 38, 40 
- C()J',�il CHOe 40 
- трансгресснсное 40 
Прнr:юнение 28 
Пров а.1 J 32 
П рогнб соJ1яного >ep1<aJ1a 1 60 
Простира ние кривоJ111 нейное 32' 

огиба ющее 32 
- 11.паста 3 1 ,  32 
- n рююл11неl1ное 32 
- рюрына 1 04 
Пространство межкупольное 1 65 
Прот11вопадение 33 
Псевдод1 1сгармон 1 1я  7 1  
Псевдосклзд)(И 66 
Пу•rок сбросов 1 1 2  

складок 72 
веерообраз11ыii обратны i'1 7'2: 

- -- - прямой 72 



миндалевидный 70, 72 
Раздви г  135 
Р а зливз о в а 1 1 ие 1 34 
-,.- тектоничес1<ое 1 34 
Размах 97 
- нзо1<лина.<1ы10ii складчатости 79 
Ра:юбщение 97 
Разобщение стратнграфическое 9� 
Раэрыв 86 
- латераJ1 ы 1 ыi'r 1 15 

- .певыii 1 1 5 
- - правыii 1 15 
- попереч н ы й  1 09 
- по прости р а н и ю  1 09 
Разрывы в н утр ислойные 1 28 

- послойные 1 28 
- с перемеще н ием 1 02 
- тангенциальные 1 02 
- тектонические 1 02 
Рамп 1 3 1  
Расслаицевание 149 
- слоевое 1 49 
Растрес1швание 1 72 
Растяжение удеJl!,ное 95 
Расхождение 95 
- складок 69 
Ребра солян ы е  1 60 
Рифт 1 3 1  
Ров сбросовый 1 32 
Рлд трещин 148 
- ф ациальный 25, 26, 27 
-- фаций 27 
Сближение 92 
Сбрасыватель 1 04 
Сброс зияющий 1 08, 1 09 
- крестовый 1 08, 1 09 
- l·I E'l l O J HH IJIЫIЫЙ 1 08 
- обращенн ы й  1 08 
- открытыii 1 08 
Сброса-сдв иг 1 1 2 
Сбросы а но р �-1 альныс 1 08, 1 09 
--- вертикальные 1 08, 1 09 

У-образные 1 08, 1 09 
глубинные 1 08, 1 09 
диагональные 1 08,  1 09 
I<о м пенсаuион н ые ! 08, 1 09 
концентрические 1 08, 1 09 
косые ! 08, 1 09 
крутопадающие 1 08, 1 09 
крутые ! 08, 1 09 
кулисообразные 1 08, 1 09 

-- л инейные 1 08, 1 09 
наклонные 1 09 
несогласнопадающие 1 09 
несогласные ! 09 
н о р м альные 1 09 

- обротные 1 09 

1 9 1  

осевые 109 
п а раллельного смеще н и я  l 09 
п а раллельные 1 09 
пео нстые 1 09 
пе j)! !фе р 11 ч ео<v.е 1 09 
перпендикул я рные 1 09 
п.1астов ы е  1 09 
П О.'IОГОПада ющие 1 09 

- по перечные 1 09 
-· i1родольные 1 09 

п ростые 1 ! О  
- п р ямые 1 1 0 

радиал ы 1 u1е 1 1 0 
с дJ1иноii по падени ю  1 1 0 
- - по простир а н ию 1 1 0 
се!{ущие 1 1 0 
складок 1 1 0 
С!{Ладчатые 1 1 0 
с I<освенной длиной 1 1 0 
СJIОЖНЫе 1 1 0 
саг л аснопадающне 1 1 0 
согласные 1 1 0 

- со смещением в диаrональноrv.. 
н а пр а влении 1 1 0 

- - - - по п адению 1 1 0 
- - - по простир а н и ю  1 1  О 
- ступенчато-J(онцентрические 1 1 0 

ступенчатые 1 1 1  
сtjiеричес1ше 1 1 1  

-- террассвидные 1 J 1  
- тра нс1Зерсальные 1 1 1  
- трещинные 1 1 1  
- Х-образные 1 1 1  
- цилиндрическпе 1 1 1  
- ш а р н и р н ые 1 1 1  
Свод возд у ш н ы й  5 1  
-- поднятия дресниi'! 42 
- поднятия соnременныl! 42 
- С!{./13ДЮ! 42 
Сдванвание 95 
Сдвиг косой 1 15 

левый 1 1 5 
-- линейный 1 1 5  

несогласный 1 16 
отр ицательны й  1 1 6 
положительный 1 1 6  
попереч н ы й  1 1 6  
п р а вый 1 1 6 
п родольныii 1 1 6 
радиальный 1 1 6 
согласный 1 1 6 

Сдвиги вертикальные 1 1 6  
горизонтальные 1 1 6 
J(рутые 1 16 
листовидные 1 1 6  
по.1огие 1 1 6 
ступенчатые 1 1 6 



·Сдвига-взброс 1 1 7  
- -надвиг 1 1 7  
- -сброс 1 17 
Сдвижение 92 
- по падению 92 
- - простир а н ию 92 
Седла а нтикл ин альные 45 
- диагонаJ1ьн ы е  45 
- СИНJ<ЛИН<IЛЬНЫе 45 
Седло 45 
Седловина 45 
- структур н а я  45 
Сейсмоl\лазы 1 47 
Сейсмотектоника 1 3  
Серия 2 7  
Серия отложений регрессивная 3 1  
- - трансгрессивная 3 1  
- СКЛадОI< 7 1  
- трещин 148 
Сигмuида 1 1 7  
Сигнация 27 
Синклазы 148 
С и н1<лин алоид 48 
Синкл иналь 4 1 ,  48 
- кольцевая 1 65 
- копменсацион н а я  1 60, 165 
- - краеЕая 1 60, 16ii 
- ободко в а я  1 65 
Систем а  ск.1адок 72 
- трещин 1 4 8  
С к а л ы  э1<зотические 126 
Скачок 1 1 4 
Складка 4 1  
- -взброс 50 
-- за мкнута я  54, 59 
- п ротыкания 53 
- р ав нонаклонен н а я  .'54 
С1<ладки ады рные 49 

альп ийские 49 
альпинотипные 4 1 ,  60 
антивергентные 50, 53 
а нти1<ли1 1 альные 4 1 ,  47 
асимметричные 50, 56 

- бейбяuос1<ого типа 50 
бло1<ированные 50 
веерообразные 4 1 ,  50, 59 
вертикального течения 5G 
внутренние 50 
воздушные 50 
воздыма1пщиеся 5 1  
возрастающие 5 1  
волнистые 5 1  
ВОЛНОВЫ 5� 
волочения 5 1 ,  59 
второго поряд1<а 51 
вулкан и11еские 51 

- в ы вальцова н н ы е  61  
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в ыдавлив а н ия 5 1 ,  53 
в ы п и р а н ия 5 1 , 66 
гармоничные 5 1  
генеративные 1 72 
геосин1<л ин альные 60 
германотипные 4 1 ,  6 1  
глубинные 4 1 ,  52 
глы бовые 52 

- голо�1орфные 60 
- горизонтального течения 52 
- гравитационного скольжения 52, 66 
- гравитацион ные 52, 58, 62 
- гребневиднь1е 4 1 ,  52 
- даци1-1шаньс1<ого типа 52 
- двойные 60 

д и а п и ровые 53, 66, 1 60 
- соляные 1 6 1  
диапироидные 53 
диве рге·нп1 ые 53 

- дисга рмоничные 53 
- доинверсионные 63, 66 

дополн ительные 53 
- един и,шые элементарные 53 
- жигулевс1ше 53 
- за1<рытые 49, 53 
- запро1<инутые 59 
- зигзагообразные 65 

зональные 54 
__:_ идиоморфнне 6 1  
- изгибания 54 
- изгиба с концентрическим сr.;оль -

жением 54 
и :ю1<линальные 54 
истечения 64 
ишимбаевсrше 54 
каза хского типа 54 
к и ргизского т и п а  54 

- колебаний 54 
компетентные 55 
конседигенные 55, 63, 6fi 
кенседи ментационные 55 
концентричес1<ие 55 
коробле·ни я  42, 55 

- коробчатые 4 1 ,  5.5, 64 
- коры 55 
- косые 4 1 , 50, 56 
- к рнrпод и а п ировые 56 
- кр иптодиапи р оидные 56 
- куполовидные 49 
- лавовые 56 
- ледн иковые 56, 66 
- лежачие 4 1 ,  56 
- линейные 4 1 , 56, 60 

магм атогет�ые 56, 66 
мета морфоге1т ы е  57, 66 
МОН01(,1ИНаЛьНЫе 57, 67 
н агнета н и я  64 



н аклонные 4 1 ,  56 
н аложенные 57 
несимметричные 50. 56 
нооые 57 
н о р м а.пьные 57 
1 1ыряющ11е 57, 59 
облекания 57, 66 
обратно-веерообразные 58 

- обрушения 58, 66, 1 72 
общего смятия 58 
од1юстороннего давления 58 
о л ерения 58 
ополза н и я  58, 1 72 
оп рокш1утые 4 1 ,  58 
орогенные 60 
осиова н и п  59 
остроуго11ьные 65 
отраженные 6 1 ,  66 
п а р аллел ьные 55 
перевернутые 4 1 ,  59 
лередовые 59 
пережатые 59 

- пластического волоче н и я  5 1 ,  59 
платфор менные 59 

внутрен н ие 59 
- зональные 60 
- щитовые 60 
погружающиеся 60 
подножий 60 
подобные 60 
покрова 4 1 ,  60 
полные 60 
- несим метрич11ые 60 
посJ1еин верс1юнные 63, 66 

- послойного течен и я  59 
постсед игенные 6 1 ,  63, 66 
постседиментdционные 60 
постумные 6 1  
прерьшистые 6 1  
п р и р а зрьшные 6 1  
про1<атанные 6 1  
простые 6 1 ,  1 72 
- за1< рытые 6 1  
- разбитые 6 1  
про.тыкания 53 
п р я м ы е  4 1 ,  6 1  
р а в н и нного т и п а  62 
раз!Jухаш1 я  62, 66, 1 73 

- раздавлноаш1 я  62, 64, 66 
рюдробм1 1 и я  1 73 
разор 1З а н н ые 62 

- рt:пюнальных колеба н и й  42, 62 
- рубцовые 62, 65 
- СВ КСОНСI<Ие 62 

с вободного гра в итационного 
скольжен и я  62, 66 
связанные с в 11едрением м аг м ы  62 

13  ТеJ<то н 1 1 ч сская тер ми нология, ч .  З 1 93 

- -· - р а з р ы в а м и  62 
- сдавленны�: 54 

сдавл и в а н и я  63 
сжатия 63 
r инI\л ин альные 4 1  
сиша�-11,с1<010 типа 63 
скал ы в а н и я  63 
с1<р ытодиа пировые 56 
сложные 67, 1 73 
стрельчатые 65 
стулообразные 64 
сундучно-щелевидные 64 
сундучные 55, 64 
с ядром протыI< а н и я  53 
тангенциальные 82 
течения 42, 64 
типа Кр асного Б ассей н а  64 
туймази нсI<ие 64 
тянь- ш а н ьского типа 65 
убывающие 65 
угловатые 65 

- унаследованные 6 1  
- уплотнеli И Я  65, 66, 1 73 
- уплотненные 65 
-- VTOH�Hl l Я 65 
- i:рле1<сурные 65 

-флексуры 65 
фундамента 55 
хунаньского типа 65 
цилиндрические 56 
штампое.ые 42, 58. 65 
экзогенные 42, 66 
эм бродн апмровые 66 
эндогенные 42, 66 
эндотектонические 66 
энтерол итн;,1е 1 73 

- эпей рогенические 66 
- юрского т и n а  66 
- ЯI<Ca pTCl<Иf:' 66 
С кJ1ад1<0-надвиги 57 
- -сдвиг 63 
Складчатость 72 
- альпиноти п н а я  74 

внутрилинзовая 73 
- втор ичная 73 
- гармоничес1<а;: 73, 77 
- геосин1<л и н � л ьн а я  4 1 ,  74 
-- герма ноти пная 75 
- глуб и н н а я  42, 73 
- глыбовая 42, 73 
-- гл ыбового обж и ма н и я  76 
- голоморфн а я  42. 73 
- г р а витацион1юго всп.1 ы в а н и я  76 
- - отж и м а н и я  76 
-- ГрЕ'6Н<'!3 1 1Д l ! З Я  42, 74, 78 
- дrже1<тивная 42, 76 
-- дейективная 76 



� депрессионн а я  77 
- д и а п ировая 74 
- дис г а рмон ическая 7 1 ,  74 

дисга р мо н и ч н а я  74 
- идиоморфная 42, 74 
- изгиба 42, 75 
- - с 1\01-щентрическим скольже-

н и е м  75 
- изокли н а л ь н а я  75 

ИЗОКЛ Р Н ал ьно- чешуйчатая 75 
инконг�уентная 75 
килевидно-сунд учна я  78 
ком петентl' ая 75 
конгруентная 75 
консед и м ентационн а я  75 
конце,пр 11чес к а я  73, 77 
коробчатая 42, 7� 78 
кулисооб р а з н а я  76 
л и н е й н а я  74, 76 
- пл аЕ ная 76 
м ел к а я  веероо б р азная 76 
м и нда,1евид1-1 2 я  76 
на гнета н и я  42, 76 
неком петент н а я  76 
н есогл а с н а я  7 1 . 76 
общего сжап;я 42, 77 
ОП\'СJ< а н и я  син генетическая 77 
п араллел ь н а я  73, 77 
ПЕ'реходн а я  42, 78 
платфо р м е н 1-1 а я  4 1 .  75 
поверН!ОСТ'! аЯ 42, 73, 77 
повтор н а я  73 
поднятия 77 
подобн ая 7 1 ,  77 
подобн а я  второго вида 78 
- первого в и д а  77 

- по1< р о в н а я  -42, 77 
- по11 � а я 42, 74 
- попереч н а я  78 
- постсед н м ентационн а я  78 

постум н а я  79 
п реры вистая 42, 74 
п ро м ежуто ч н а я  78 
п r ю м ежуточного т и п а  42, 78 
птигматичес1<ая 78 

- с1< а л ы в а н ия 42, 78 
- СКОЛ ЬЖ�НИЯ 42, 78 

сундуч но- килевидная 78 
- течения 42, 78 
- уна следо в а н 1-1 а я  79 
- эж е1пивн а я  42, 74 
- эйектив н а я  74 
С1<лонение 94 
- р а з р ы в а  94 
Скольжение возрастное 27 
- фаций ЕО времени 27 
Скучивание 72 

1 94 

Слагающая перемещения горизон-
тальная 92 

- скольжения горизонтальная 92 
С11 анцеватость 148, 1 49, 1 50 

втори ч н а я  1 49 
- диаго!-' альная 1- 49 
- изл о м а  1 49 
- к р исталлнз ационн а я  149 

ложная 1 49 
н а пласто в а н и я  1 49 
осевой плоскости 140 
п е р в и ч н а я  1 49 
поперечн а я  1 49 
p aЗJI O M a  1 49 
скалы в а н и я  1 49 
т�чення 1 49 

С1ед перемещен и я  94 
- р а з р ы в а  1 03 
Слоеватость 2 1  
- перв11чно-горизоитальная 22 
- I<осая 22 
С.пои д111<тующие 1 5, 1 6  

жестсI<ие 1 6  
I<о мпетентные 1 6  
неком петентные 1 6  
оп редел яющие 1 6  
пuдч и!-1 е н н ые 1 6  

Слой 1 5, 1 6  
Слоистость 1 9  

в то р и ч н а я  20 
д и а генетическа я  20 
исти н н а я  2 1  
м и грационная 20 
мутац и о н н а я  20 
несо1-л а с н а я  20, 34 
п е р в и ч н а я  20 
седи мен тацион н а я  20 

Слой1ш 22 
Слойчатость 2 1 ,  22 
С меститеJ1ь 1 04 
С мещение 94 

вертикальное 94 
горизонталаное 94 
п о  п аден ию 94 
- п рост и р а н и ю  94 
сбросовое l 08 
слоев н а п о р о м  173 
- Г.ОДСОСОМ 1 73 

С м ещения вращательные 94 
- ОСС'!ЗЫЕ' 94 

р ю р ы в н ы е  83, 84-87, 89-91 
д и а го нальные 99 
крутопадающие 99 
1<улисообразные 99 
н о р м альные 99 
о б р атные 99 



осевые 99 
п а р аллельного смещения 99 
п а р аллельн ые 99 
периферические 1 00 
пологопадающие 1 00 
по н а пл асто в а н ию 1 00 
- п адению 1 00 
- прости р а н и ю  1 00 
п р одольные 1 00 
простые 100 
радиалLные 1 00 
р астяже н и я  IUO 
се1<ущие 1 О 1  
слож ные 1 0 1  

- с Пl'ремещеннем в 
ном н а п р а влен ии 1 0 1  
- - перемещением 
нию 1 0 1  

диагональ-

по п а  де-

- - - перемещением по прости
р анию 1 0 1  

т а н ге1щ и альные 1 0 1  
- - тяжести (тя готе н и я) 1 0 1  
- - тя жести и р астяжения 1 0 1  
- - ш а р н и р н ы е  1 02 
- сол11флюкuионные 1 73 
С м ык а н н е  с1<ладо1< 72 
Сог л а сне вто р ичное 37 
Сочетан ие складо1< 72 
Срывы межфо р м аuионные 1 29 
Стр атификация 1 9  
Строение черепичное 1 27, 1 2 8  
- чешуйчатое 1 27, 1 28 
Струюура в их р е в а я  79, 1 1 2 

возрожденн а я · 79 
гео.1огичес1<а я 79 
«каскада» 1 74 
«КОНСКОГО хвоста» 1 1 2 
«Jl a UI< a н a »  1 74 
МОНО КJI ИН алыr а я  28 
н адсол е в а я  1 60 
«перекр ытого I<рыла» 1 74 
поr< р о в н а я  1 1 7 

- складч а т а я  полная 8 1  
- с п ло ш н а я  81  
«СI<ользящего пласта» 1 74 
сложно-веерооб р аз н а я  обратна я  8 1  
с редняя 8 1  
ступенчатых сбросов 1 1 1 , 1 12 

- тектон н ч ес1< а я  79 
- чешvйчатая 1 1 3 
Структур ы  атеюон ические 1 73 

большие 79 
дис1<ордантные 79 
'"'{Версин 80 
1<онкорд анп1ые 80 
I<рестовые 80 

- л и тологичес1< н е  80 

1 95 

м алые 80 
н аложенн ы е  80 
н атечные 1 74 
несогласованные 80 
н о р м альные 80 
облека н и я  80 
основ а н и я  80 
пер во1·0 порядка 55 
- этажа 80 
поверхностн ы е  80 
п овто рные 8 1  
погребенные 8 1  
покровные 81  
псевдод и а п ировые 8 1  
радиальные 81  
си нте1<тически е  81  
согласо в а н н ы е  80 
,соляные 1 60 
- второго порядка 1 60 

- - т и п а  платформенных скла-
док 1 60 

- с п и р альные и шаровые 1 74 
- танге1щиа:�ьные 8 1  
- текто г шческие глуби нн ы е  55 
- чешуйчатые 1 74 
Субстратнфи1<ация 22 
С ум м а р н а я  а м пл итуда перемеще-

н и я  98 
Схем а фаций 27 
Сцепление складок 72 
Тектоклазы 145 
Те1;то н и к а  7, 9, 1 О, 1 1  

генетичес1< а я  7 
- ГИ!lСОIЗаЯ 1 74 

глубин н а я  8 
- гр авитационного скольженип 175 
- гранитных м а сс и вов 8 

ди аген�стическая 1 75 
- д и н а м и чес1< а я  8, 9 

к и нетич еская 8 
местная 9 
моренная 8 
м о р фологическа я  8, 1 2  
новейш а я  1 3  
общая 9 ,  1 0, 1 2  
р е гиональ11  а я  9 

- сол я н а я  1 59 
- - в н ут р е н н я я  1 59 
- - - а1<ку м улятивная 159 
- - - л а м и н а р н а я  1 60 
- - в то р и ч н а я  160 
- с р а в н ительн а я  8 

статичес1<ая 9 
- струюу р н а п  8 
- теоретичес1< а я  9 
- э1<спериментальна я  8 



ТектонофизиI< а  1 4  
Те1поороrе1

.
1 и я  1 2  

Те 1<то фа u и'и 24, 27 
Тt:'р м о 1< а рст 1 75 
Те р р а с а  � 1 о н о 1<т1н алн 69 
- струюу р н а я  69 
Трещи н о в а тость 133  
- удел·ь н а я  133 
- эндокннетическая 145 
Трещ и 1 1 ы  1 38, 1 39- 1 48 

больш и е  1 4 1  
ветв я щ 11 ес я  1 4 1  
в ы в ет р и в а н н я  1 4 1  
в ы с в о б о жде1111 я  1 4 1  
в ы с ы х а н и я  1 4 !  
В f, fП "' Ч И В а l ! И Я  1 4 1  
гравитационные 1 4 1  

- д авJ1ен , . я  1 4 1  
- д и,а гон;;льные 1 4 1  · 
- Д!КЛОI<аций 1 4 1  

з а 1<рытые 1 42 
за м к н ут ы е  1 42 
з и я ю щи е  1 42 
изгиба 1 4 2  
и н трузивных м ассивов первич-
н ы е  1 42 
- - п р ототеюони ческие 1 42 
- пород первичные 142 
1<л и в а ж а  1 42 
к о н uентр нческие 1 42 
I<О с ы е  1 43 
1< р а е в ы е  143 
1<р учен и я  1 43 
ку.r1 и,сао б р а з н ы е  143 
м ал ы е  1 43 
м о розобоii 1 1 ы е  1 75 
н а клон н ы е  1 43 
н а п .1 а сто в а н н я  1 4 3  
н етt>1<то нические 1 4 3  
н о р м а л ьносекущие 1 43 
обвалов 1 43 
общие 1 4 3  
0 1< а lш л я ющ11е 1 43 
о пеr е н и я  1 43 
ОТД<"ЛЬН ОСТ l l  1 4 3  
- поперечные 1 4 3  
- п р одо J11,н ы е  1 43 
ОТl\ РЫТЫС 1 43 
отр 1;1 в а  1 43 
охл J :·кде н и я  1 43 
п а ден н я  l -l3 
пер п е н д 1 1 1< у  :�я р11  ы е  143 
пове р х н ос т н ы �  143 
подн я т и 1'i  1 43 
ПOJI O ГIH� 1 43 
попl:'речные 1 43 

1 96 

посло й н ы е  1 43 
п о nвалов 1 43 
продо л ь н ы е  1 4 3  
п р ост11 р а н и я  1 43 
п r n с т ы е  1 43 
р ад 1 1 алы1 ые 1 4 3  
р а згрузки 1 43 
р а 1д в н,га 1 43 
р а здробл е н 11 я  1 75 
р а 1 р ы ва 1 43 
р а.сl( р ыт1,1е 1 43 
р .1 с т я ж е н 1 1 я  ( 1 1 а т яжения) 143 
р а с ш и р е> н и я  1 44 
рубцовые 1 44 
сбросов 1 44 

- се1<ущие ( д и а гон альные) 1 4 4  
с ж а т и я  1 4 4  
С l(а .1ывання  1 44 
скла д ч а тости 1 4 4  
Cl<0 1 a  1 44 
С l( р Ь!ТЫе 1 44 
согл а с н ы е  1 44 
СОl< р аЩ!:' Н И Я  1 44 
сплющ11 в а н и я  144 

- стя ж е н и я  1 44 
- те l(то н нчес\( И'Е' (тектокл а зы) 145 

усыха н и я  1 75 
экзоге н н ы е  1 4 5  
экзо1<1нrетичес1(11е 1 45 
ЭНдОГС'Н Н Ы е  1 45 
ЭНДО!<ИНеТИЧЕ'Сl(Ие 1 4 5  

Угол встречи 9 6  
н а l(лона пласта 34 
п аде н и я  п л а ста 33 
по груil(ен и я  складки 46 
Сl<Лад�<И 45 
d1 а ц 1 1 аJ1ышй 27 

Ундул я ц 1 1 я  ш а р н и р а  складю1 45 
УрОВt'НЬ Сl(Л3 д0 1\ 7 1  
- с1<.1 адч атости 7 l  
�'словия ф � uи а л ь н ы е  27 
Уступ сбр >еuв ы й  1 05 
- струl\ТУ Р l l Ы Й  69 
Утt'СЫ 1 26 
- э1<з о т 1 1 ч ескне 1 2ь 
Ф а с cGpoca J 05 
Ф а u 1 1 я  22, 2:3, 24 
Фа u1н1 а б с т р а к т 1 1 0 -типовые 24 . 

в 11 1; � р 1 1 ру ю щ • 1 "  24 
второго пор яд1<а 23, 24 
ГC'JC : i l·! l<JI . i H r. ,1 ь 1 1 ы е  25 
Гt'OX l l � l l l Ч('Cf< И e  24, 25 
- 1 1 � !\ 0 Гi З � f\'f l>ie 2;) 
- совр<:: " е 1 1 1 1 ы r  22 
ген р ,:, �1 е�нческ 1 1 " 25 



rетеротопичные 25 
изомезичные 25 
изопичные 25 
ИС!(опаемые 22, 23 
!(ОН!(рЕ'ТНЫе 24, 25 
м агматичес!(ИХ пород 26 

- минеральные 26 
- основные 26 

первого поряд!(а 23, 24, 26 
платформенные 26 
син,·<:нетнчес!(ие 24 
современные 23, 24 

- терригенно-минералогические 24 
- третьего порядка 23 
Ф ации физические 26 
- форланда 25, 26 
- ХИМИЧ&!(Ие 26 
- четвертого порядка 23 
- элементарные 2 1  
Флексура 66 
Флексуры вертикальные 67 

В•СТРt'Ч!! Ые 67 
горизонтальные 67 
диагональные 68 
косые 68 
На!(.1 0 Н Н Ы е  68 
обратные 68 
обыкновенные 68 
поперечные 68 
попутнь1� 68 
продольные 67 

- простые (или обыюювенные) 68 
прямые 68 

- саг ласные 68 

Флёц 1 1 6 
Центриклиналь 46 
Части С!(Ладок воздушные 5 i  
Чечевица 1 8  
Чешуя 128 
- те!(тоническая 1'28 
Ш ариаж 1 24 
Ш арнир виргации складки 72 
- складки 42, 44 
Ш арриаж 124 
Шарьяж 1 24 
Шахта естественная 1 75 
Ш ип соляного ядра 166 
- соляной 1 60, 166 
Ширина перекрыти•я 1 27 

ПО!(рова "1 27 · 

сбрасывателя 1 05 
- складки 46 
- - относительная 47 
- те1поничес!(ОГО покрова 1 27 
Шов пластовый 1 9  
Шток соляной 1 66 
Эвдиоструктуры соляные 161  
Эюnтектон и ка  1 75 
Э!(седофации 23 
Э!(·Струзия со,1янаs� 1 66 
Эле�1ент сброса 1 02- 1 04 
- сдвига 1 02- 1 04 
Эпейроклазы 1 48 
Эпиклазы 148  
Ядро диапировое 43 

седла 43 
с1<ладки 43 
протыка1шя 43 
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ОБЩИЙ ПРЕДМЕТНЫЙ УНАЗА ТЕЛh 

АвтагеосинJ<линаль 
Автохто11  
- те1<тон ичесю1 й 
Азимут падения 
- п рости р а н и я  
Аллохтон 
- теJ<тон ичесJ<ий 
АJ<роорогенез 
А1<роороге1-1 1- 1 ость 
А м плитуда вертиJ<альная 
- гор и'зо1пальная 
- по.� н а я  
- смещ�ния полная 
- - стратигра ф и <1еская 
АнтеJ<лиз а  

Анп1вергентность 
А нти1< л и н а .nоид 
Анти клиналь 
- з а м ю1утан 
- со.1 я н а я  
- с о  Lжатым н адсолевым сводом 
- с р астянутым н адсолевым сводом 
- шовн а я  
Анн11<ли н о р  ий 

аномальный 
веерообразный 
l<O M П.�t:l<CH Ы lI 
1<ры шеобразный 
ненорм альный 
необр а ще1ш ы й  

- нормальный 
- обр атнов�:ерообразный 
- обращеи1 1ый 
- ОДНОСJ<ЛОННl>IЙ 

- р асходящийся 
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Ар1<о rенез 
А р х и теI<тоника 
Астеносфера 
Аутохтон 
Б а сс�йн 
- н есоr ласный 
- оt< Е' а н и че-ски й  
Б и оI<л а з ы  
Б и оф а ц и и  
Б л атт 
Б оJ<а 

601< леж ачий 
- слоя висячий 
-- - леж а ч и й  
Б о р дерлэнды 
Б р а х и а нтиклиналь 
Б р а х и а н т и 1<л и н о р и й  
Б р а х н rеоси нклиналь 
Б р а х и с и н :;л и,н а л ь  
Б р а х и с и н к л и н о р и й  
Б р а х искладк и 
Б р н х и с1<л адча тость 
Б р е к ч и я  р а здро бления 
- с п олз а 1 1 и я  
- уплотн е н и я  
Б уди н а ж  

бл01(0!3ЫЙ 
1<,1 а сс ический 
л и н зовый 
н о р м а льный 

Б улгунняхи 
Ба.1 

- наложенный 
- н есогл а с н ы й  
- СОГЛа•С Н Ы Й  
- сол я н о й  1<р а е в о й  
Вдавленн ость с иш<линальна я  
- - - вто р и чная 
Вер ге1-1тность 
В е р т и к а л ь н а я  слагающая 

п е р r м ещен и я  
Верш и н а  анти!( л н н альной складки 
Ветвлен и е  с.кладок 
Взброс 
- п р я м ой 
Взбр осо-сдвиг 
Взбросы глубинные 

косые 
несоr ласные 
обратные 
поперечные 

Часть 1 

94 

45, 70 
70 
95 

54 

68 
':5, 75 

68 

25, 26, 78, 
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26 
26 
26 

90 

Часть 2 

2 1  

Часть 3 

7, 9, 10 

125 

l d 6  
24 , 2 6  

1 1 6 
1 02 
1 02 
1 8  
1 8  

49 

'19 

4 1 ,  48 
?С) 

1 67 
167 
1 6 7  
J .ЗЗ- 1 35 
1 34 
1 35 
1 34 
1 35 
1 67 

1 6() ,  1 64 
1 64 
\ 65 
69 

92, 93-95 
42 
69 

1 1 2- 1 14 
1 1 3 
1 1 4 
1 1 3 
1 1 3 
1 1 3 
1 1 3 
1 1 3 



- продольные 
-- согласные 
- чешуйчатые 
Вздутие 
Виргация СI<!'адок 
- - второго года 
- - - рода двойная 
- - - рода простая 
- - свободная 
Виргации с1с1адок вынужденные 

двойные 
- - открытые 
- - первого рода 

- рода двойные 
- рода прuстые 
двусторонние 
односторонние 
третьего род а  

Включени1е 
Возраст складчатости 
Воронки карстовые 
Впадина 

байкальского типа 
внутренняя 
вогнутая 
з а б а й 1<альского тип а  
!<раевая вторичн а я  
краевая первичн а я  
ысжrорная 
на плитн а я  
н еоплатформенная 
- узловая 
п редrо р н а п  
сбросова п  
ф ронтальн а я  
п ред гор н а п  

В п а д н н L1 01< с а н 11чес1ше вторичные 
- - первичные 
Выrнб большой 
В ы !(J1 111-1 11  в а  н11е nторичliое 

п е р в нч н о с  
позднее денудационное 
п у те1.1 з а � 1 1: щ е 1 1 1 1 51 
р а н  неде1 1у дацнонное 
с.1ю51 ( пласта)  
те1\ТО ! i  и чес кое 
ф а 1.( 1 1 а л ь ное 

В ысота а нти1<л11налн полная 
- - относительная 
- всртика,11:, н а я  

гребня складки 
- сr<ладки 
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Часть 1 Часть 2 ч .сп, 3 

1 1 3 
! 1 3  
1 1 3 

26 
69 
70 
70 
70 
70 
70 
70 
70 
70 
70 
70 
70 
70 
70 

98 
36 

1 67 
23, 7 1  
7 1  
71 ,  76 

1 67 
72 
72 
72 
73 
73 
73 
73 
73, 82 

1 30 
73 
73, 82 
96 
95 
73 

1 7  
1 7  
1 7  
1 7  
1 7  
1 7  
1 7  
1 7  
47 
47 
47 
47 
47 



В ыступ 

- сбросоnый 
- ф у н д а м ента 
- - подзе;1 1 1 1,1 й 
Выход р а з р ы в а ·  
Г е м  1 : a 1 1 тиt(J!l l  н а .п ь  
Г е м и а н п1 1<л и н о р ий 
Гем и с и н 1<.n 1 1 н а.1ь 
Ге м и с и 1 1 1< л 1 1  н о р vt й  
Геоа н пшм1 наль 

ази атского типа 
внутренняя 

вторичная 
второго рода внутренняя 
втnро:о типа 
кра<:вая 
остаточная 
первого рода 
-- - перифер ическая 
перво1·0 т и•n а 
n�: р и ф� р и ческая 
средняя 
типа Ьогd е г l а п d  
у н а следо в а н н а я  
эщ�ме1 1та р н а я  

Геобасс е й н  

Геодепресси я 

Геод и н а �1 и ка 
Геолог1 1 я  д и н а мическа я 

о р о ген и ч еска я 
ст рv1<турн а я 
ТСl(Т0 1 1 И Ч€СКаЯ 
ф и з и ч 1:ска 1·1 
эп1:\1 роге 1 1 11 ческа я 

Гео,1 0 1 юкл 11•1 1 а л ь  
Г1:о� :орфоге1 1ез 
Г <: 0 � 1 орфот1:1поника 
Геосш1 1; л 1 1 н аль 

без а nтономноn складчатости 
внутр,· 1 1 1 1 я я  
в н ут р 1 1 1<онти ненталь н а я  
всеобща я 
сто р и ч н а н 
второ.-о п о р ядка 

Часть 1 1 · Ч�сть 2 

1 1 , 1 2, 22, 11 
24, 78 

24 25 

68 

68 
50, 5 1 ,  54, 

89 
53 
36, 5 1 ,  
54 
76 
52 
52 

Зб, 40. 50 
52 
52 52 
52 

36. 5 1 ,  52 
53 
53 
53 
53 
4 1  

4 1 ,  73 

39, 4 1  

'?9, 36-4 ! ,  
45, 5 7  67 

8:J, 
'
92

' . 

205 

43 
36, 46 

40, 42 
48 
4 1  
4 1  

1 

2 1  

1 29 

1 03 
69 

69 

8, 9, 1 2  
1 0  
1 0  

1-- 10,  1 2  
l l  
! О  
1 0  

1 2  



- второго типа 

двухсторонняя  
3 1;' .  iL' H O K a  M c' H l l il Я  

известнш<овая второго рода 
- первого рода 
и нтра 1<011ти не1 1т  альвая 
конти н ентальная 
1<раевая 
матсри нс1< а 11 

наложен на я 
недозревш ая 

океаническап 

01< р а и н н а я  
ояре"1 е1- 1 н ап  
Пt'рв и ч н а я  
первого п о рядка 
пl'рвого рода 
первого тнпа 
пол ици1<ли ческая 
последующа я 
средиземная  
субаэраJ1ьная 
п1 п ичн а я 
узлов;1 я  
фJ!ИШt'ВаП 
элеме1 1тарнап  
э н си м а т и ч �ская 
э п и 1<онтинентальна я  

Геосинклин али  возобновленные 
- и-скопаемые 
- м атер ик ов ые 
Геос утур ы 
Гt'отектогенез 
Геотектон и к а  

историче-ская 
морфологическая 
общая 
оnисзтельн а я  
п р икладна н  
региональна я  
теоретическая 
экспернмt:нтальпая 

Геотумор 

Геоундации 
Геофрактуры 
Гидролакколиты 
Гирлянда скJ1идок 



Глы б а  
- болtе ус1 ойчи в а я  
- м е н е е  усто й ч и в а я  
Г л ы б ы  кон т 1.1 1-1е нтальные 
Г JlSlU IIOДИ CJIOKa ЦИ'Я 
Г ляциоклазы 
Голова пласта 
Г о м о 1<л и н аль 
Горизонт м а р к и рующий 
- о п о р н ы й  
- петрограф ический 
Гороо б р азов а н ие 
r орет 

1<л и 1 -1оuбр а з н ы й  
косой 
M O J- I Ol<ШI H a Л bHLIЙ 
о д 1 1осто р о н 1-1 нй 
ПОЛО ВИ l l Н Ы Й  
.с1<лад• 1атый 
стол о в ы i-i  
ступ е н ч а т ы й  
флексурн t..• й 

Горы аккум уляционные 
- насы пные 
Г р а бе н  

1<111нюобр а з н ы й  
отр ицательный 
положиrгел ь н ы й  
ступен чатый 
фле1<сур1-1 ы й  

Г р а д и е н т  м о щ ности 
Jl a й 101 H E' П T l' l l И Ч eCI<He 
Движения Акиёси 

а;1 ы 1 и и ск1н� 
альпн н от11 п н ы е  
а н т и т е т и чес1<ие 
бt'реговой л и н ин отрицательные 
- - положнтсльн ы е  
блоков вр ащательные 
- поступа тельн ы е  
верхнек им м е р ийские 
верхнекоровые 
волновые 

восст а н а в л и в ающие 
восходящ ие 
в т о р и ч н ы е  
гео1< р а т и чески е 
геоло г н ч ес1<не 
геоте1< т о н и ч ес1<ие 
гидрокр ат11•<1еские 

Часть 1 

1 8, 20 
20 
20, 2 1  
2 1  

207 

Часть 2 

22, 30 

79 
1 5  
1 5  
6 
6, 26 
6. 27 
6 
6 
44 
7 
5, 6, 7, 
1 0, 1 1 , 1 2 ,  
14,  1 5, 24 

7 ,  1 3  
6, 7, 8 
7 
7 
7 
7 
8 

Часть 3 

1 67, 1 73 
146  

1 7  
68 
17 
1 7  
1 6, 1 7  

1 29 
1 29 
1 29 
1 29 
1 29 
1 29 
1 29 
1 29 
1 29 
1 29 
1 68 
1 68 
1 30 
1 30 
1 30 
1 30 
1 30 
1 30 
1 9  

1 68 



Г И M ilJ!aiiCJ<Иe 
глу б и н н ы е  
- В е j)ПIJ\ а льные 
- гор и зо н т а л ы-1 ые 
горообразовательные 
гор:.ю6разу ющие 
г у а н с н 1"1 сJ<ие 
д а б е ш а н ьсю-1е 
ДllЗЪIОl lКТИIЗ Н Ы е  
дисло кационные 
доторр ндоl!скне 
др ев1-1 ек и,�1 м е р и  1kJ<и e  
Дон - У  
и е н ь ш а ньские (яньш аньские) 
изостnтические 
и 1 1 д о - с и н и йские 
к в а н гс н й с к и е  

- 1\Олебатель1 1ые 

- - волнооn р а з н ы е  
- - геоморфологи ческого типа 

геотектонические 
- - р а з р ыrшыс 

- современные 
ком пеисацио н н ы е  
I<Oj) 'J B Ы e  
кр атогено з ы е  
l<j' H b M И HC!<l•Ie 
л у ш а н ьские 
ЛIОЙМН·IСКИе 
ЛЮl< Н а Н СI<Ие 
Л Ю Л Я l-IСКИ е 
JllOЦЗ Яl lCJ<Иe 
л ю ч н а 1-1с1<ие 
�1 а о ш а н ь  
м�татектон нческие 
н а ло ж е н н ы е  
н а 1-1 с я 1 1ск1- 1е 
н а : 1 ы1 1 1 1- 1ьские 
нсотеl\то1-1 1 1 • 1!:'с1ше 
1 1  и'/1<нс1< 1 1 �1� 1ер и /Jск ие 
Н IHIЦ fl 11 Ci\l•I е 
l l И С Х ОДЯЩl!е 
HOBt•ii w н� 
ороrе11 1 1 чсс1<и'е 

Часть 1 

208 

79 
5, 6, 8 
6, 8, 1 3  
6,  8 
8, 1 4  
8 ,  1 4  
79 
79 
8, 1 6  
5,  6 ,  8 
80 
80 
79, 82 
79 
1 9  
79 
79 
5. 6, 8, 
l lJ- 1 2, 1 5-
1 1, 20, а2. 
35, 43, 8 1  

7 ,  1 1  
5 ,  8 
5. 8 
1 0  
79, 8 1  
6 ,  7, 1 3  
1 3  
1 3  
79 
80 
RO 
80 
80, 82 
80. 82 
80 
80 
6. 1 3  
1 3  
80, 
67,  80 
R i -
44 
80 
6. 8, 1 3  
80 
5, 6, 8, 
13, 1 7 , 1 8 . 
25, 30, 3 1 ,  
33, 86 

Часть 3 



орогеновые 
осцилляционные 

первичные 

подкоровые 
подм аитийныс 
постумные 
радиальные 
р азрывные 
р азрывообразующие 
рецидивные 
сбросовые 
синорогенические 

- синэпейрогенические 
- складкообразующие (с1\ладкообра-

зовательные) 
складчатые 

слоеобразующие 
-- собственно эвстатичесю1е 

·современные 
суваиьские 
тал ассогеиические 
талаттогенические 
тангенциальные 
тектогеиические 
тсктоиические 

- - современные 
-- террасообразующие 
·- ' тихоокеаиСiше 

тоикинские 
тун в у некие 
унаследованные 
ундациоиные 
хуайианские (хуайнаиьские) 
хуайюанские 

- хуайянские 
- цзинцзы 
- ·  цзнньяиские 
- ·· эвстатические 

- отраженные 
экзотектонические 
эндотектоиические 

вторичные 
- nервпчные 

14  Тектоннческан терминолоrня, ч .  3 20�) 

Част" 1 t \ ;н:ть 2 Ч �lt'TL :� 

1 5  
5, 10, 1 5  
32 
6, 8, ! О, 
1 5  
1 5  
! 5  
1 5 , 1 8  
1 5, 32 
6, 1 6  
8, 1 6  
1 6  
1 6  
! (), 3 1  
1 6  
6, 1 4, 1 6 ,  
] 7, 35, 50 
5 6, 1 4 , 
1 7  
1 7, 32 
1 7, ! 8  
79, 8 1  
8 1  
1 7  
1 7  
17,  3 1  
6, 17 
5 , 7, 1 0  
1 6, 22, 23, 
26, 32, 35, 
37 

8 !  
1 8, 32 
8 1  
8 1 
8 1  
1 5, 1 8  
1 8, 38 
8 1  
8 1 ,  82 
8 1  
82 
82 
! 2, 1 8, 2б 
1 8, 1 9  
1 9  
1 9  
1 9  
1 9  



эпеi1 рогс1 1 1 1ческ11е 

·- э п и роге11нч!'скнс 
- эпирогенные 
-- яньшань.ские 
Делимость 
Дельта геосинкли11алr. 
Денсофации 
Депрессип 

ком пенсационная 
- 1(ра ев а н  
- nредгор11 а п  
Деструкци я 
Деформац1N 1  разрывны� 
Д и аклазы 
- Моо·р а 
Д и а п и р  

второго рода 
- открытыii 
- первого рода 
- - COЛfИIOlr 
Диа1 1 ироид 
Диастро�"1 ы 
Диастрофизм 

aJ1тa iic1шi"r 
в а р исскиii 
каJ1едонсю1ii 
JIЮЦЗЯНСКИЙ 
Oj)ДO!Jii l!Cl<Ilii 
nозднеп а р исски ii 
11озднеnалеозоiiск 1 1 ii 
позд11есаJ1аи рс1ш 1! 
р а ннев а р ис .::кий 
ра 1 1  нес ала 1 1рс1шi! 
с алаи р ск и ii 
среднепалсозойс�<иii 

Дигитация теl\тоничес1<0го покрова 
Дизъюнктив 
Дизъю111пивы радн,альные 
- та11 rеициальные 
Д и ктиог�1 1ез 

1 
1 

1 
1 
1 

1 1 
1 
1 
1 1 1 

Дисга рмо1-1 1 1я (в скJ1адчатоii струк
ту ре) 
втор 1 1ч на н 

ЛОЖ I ! Э fl 
механичес1< а я  
общая 
пер вичная 

- с 1 1 нr·енет11 1 1 1 1ая 

2 1 0  

Ч а (lЪ 1 

-1 1 , 50 

45, 74 

74 

5, 6, 1 0-· 
1 2, 1 4 ,  1 6, 
1 7, 1 9, 20, 
3 1 ,  33. 4 1 .  
42. 5 1 ,  8 1  1 
20 1 2(] 
82 

1 1 :�5 

1 23 
1 60 
1 65 
!f i5 

C)r) -·J 
33 
1 38, 1 46 
1 46 
82 
82 
82 
82 
1 ti !  
s� 
1 4 7  

23, 3 1 ,  86 J U, J �  
6 1 ,  iJ2 
82 
77, 82 
80, 8:Z 
68, 82 
78. iJ2 
78. 82 
78, 82 
82 
69, 8'2 
70, 82 
78, 82 

J :й  
3б. l (J2 
J п:� 
1( 12 

6, 24 

/() 
70 
7 1  
70 
70,  7 1  
70 
70 



- частная 
- эпигенетическая 
Дислокации а�шеог ляциальные 

а тектонические 
- гляциальные 
- дизъюнктивные 

ледниковые 
недиастрофические 
нетектонические 
оползневые 
промерзания 
псевдотектонические 
соляные 
экзотектоничес1<ие 
эпигенети ческие 

Дихотомирование 
Длина 

по падению 
по простиранию 
пути перекрытия 
сброса 

- склад1ш 
Дно синклинальной складки 
Долина р азломная 
- рамповая 
_, р ифтовая 
Долины карстовые 
- псевдоте1понические 
Дрейф м атериков 
Желобш-1 а 
.Жилы грунтовые 
- ледяные 
Загиб 

· 

Залега1ш е  
автохтонное 
бассейном 
горизонтальное 
дис1<ордантное 
дислоциро1щнное 
изоклинальное 
ннгрессивное 

---; конкордантное 
коренное 
м оноклинальное 
нар ушенное 
несогласное 

не-�- 1 арушенное 
- - параллельное 

-- угловое 
норм альное 
облекающее 
опрокинутое 

Часть 1 1 

1 4 а Те1\тон н ч ес1\ая терt.1 11нологня, ч. 3 2 1 1 

Часть 2 

24 

24, 42 

Часть 3 

70, 7 1  
70 
168 
1 68 
1 68, 1 69 
83 
1 68, 1 69 
168 
1 68 
1 68; 1 69 
1 69 
1 68, 1 69 
1 60 
1 58, 1 69 
Hi9 

9 1 
9 1  
9 1  
9 1  
9 1  
4 6  
42 
1 32 
1 3 1  
1 32 
167 
1 69 

49 
1 70 
1 70 
72 
27 
27, 1 25 
28 
28 
29 
29 
28 
28, 40 
3 1  
27 
28, 68 
28 
28, 2&, 34, 
39 
30 
29 
29 
30 
30 

30 



- первичное 
первоначальное 
периклинальное 
плащеобразное 
пронизывающее 
регрессивное 
согласное 

- трансгрессивное 
За мок складки 
- - антиклинальный 
- - синклинальный 
Замыкание складки 
- - центриклинальное 
З ападина 
Захват 
Зевгогеоси1шлиналь 

Землетрясение 
- вторичное 

вулканичес1<ое 
- глубокое 
- глубокофокусное 
- денудационное 

линейное 
- нормальное 
- обвально� 
- плутоническое 
- промежуточное 
- тектони•ческо� 
- центральное 
Зеркало системы склацок 
- складок 
- складчатости 
- соляное 
- флексуры 
Зияние 

Зона антиклинальная 
геоантиклинальная 

- геосинклинальная 
горных цепей 

- глубинных р азломов 
- корней ПО!(рова 
- лабильная 
-· мобильная 
__, негативная 

нейтральная 
неомобИльная 
орогенная 
подвижная 
подвижная возрожденная 
ПОЗИТИ•вная 
синклинальная 

Часть 1 

98 
40, 42, 45, 

7 1  

2 1 2  

56 
55 
65 
90, 92 

57, 64 
39, 57 
74 
1 6  
3 1  
39, 64 
57, 64 
57 
74 

Часть 2 

10,  1 1 , 24 
25 
25 
25 
1 5, 25, 26 
25 
2§ 
25 
25 
25 
25 
25, 26 
25, 26 

Ч:�сть 3 

28, 30 
30 
30 
30, 37 
30 
30 
2 1 ,  28, 3 1  

28, 3 1 ,  38 
42 
42 
42 
46 
46 
1 70 

7 1  
7 1  
7 1  
1 64, i 65 
71  
97 
71 

12R 

7 1 



- складчатая 
- смятия 
- СПОI<ОЙная 
- структурно-фациальная 
Зоны формации фациальные 
- элементарные 
Зональность распределения формаций 

тектоническая · 

Идиоrеосинклиналь 
Изгиб 
- горизонтальный 
� верти1<альный 
- волочения 
- наклонный 
- седловидный 
Изменение м ощности слоя вторичное 
- - - первичное 
- уровня моря отрицательное 
- - - положительное 
- - - эвстатическое 
Изостазия 
Инверсия 
- блоковая 
- вторичная 
- геотектонических условий общая 
- - - частная 
- местная 
- общая 
- ч астная 
Ингресси•я 
Интенсивность трещиноватости 
Интерниды 
Интраrеоантиклиналь 

Интрагеосинклиналь 

Инфратектоника 
Искажение 
Канон орогенических фаз 
Карманы 
Карнизы 
1\арст 
- глинистый 
Карта фаций 
Катенада 
Квазикратон 
Киль складки 
Кли•важ 
- веерообразный обратный 

прямой 

Часть 1 

6 1  
92 
1 6  
36, 97 
1 45 
54 

1 35 
4 1 ,  46 

64 
51, 53, 76, 

95 
36, 4 1 ,  46, 
80, 82, 86, 

95 

1 6  

14а* 213 

Часть 2 

6, 26 
6, 26 
1 8, 26 
26 
27, 28 
27 
27 
27, 28 
28 
28 
27, 28 
28 
28 

85 

Часть 3 

66 
66 
66 
66 
66 
47 
1 8  
1 8  

1 83 

1 2  
1 7  

1 70 
1 60 
1 70 
1 70 
27 
Q6 

42 
1 50-158 
153 
1 54 



Часть 1 Часть 2 Часть 3 

волокнистый 1 53 
вторичный 1 53 

- излома 1 54 
- искривленный 155 

- истечения 1 56 
- линейный 157 

межпастовый 1 56 
напластования 1 56 
осевой плоскости 1 56 
параллельный 1 55 
первичный 1 55 
поперечный 155 
послойный 1 55 
приразрывный 1 55 
разлома 156 
размятия 1 56 
раскола 1 56 
р а.стяжения 1 56 
секущий 1 56 

- скалывания (скольжения)  1 57 
сланцеватости 1 57 
сланцевый 1 57 
слоевой 1 57 
смятия 1 57 

- S-образный 1 57 
- течения 1 57 
- торцовый 1 57 
Клинья ледяные 1 70 
Клип пены 1 25, 1 26 
Колебания брадисейсмические 10  
- вековые 1 0  
- rеократические 1 1  
- земной I<орЫ волнообразные 1 1  

- - пульсационные 1 1  
м акросейсм и че.ские 1 1 , 1 2  
мегасейсмические 1 1  
м икросейсмические 1 1 ,  1 2  
общие 6, 1 0. 1 1 , 

1 2, 1 5  
океанократически€ 1 1  
р адиальные \ l ,  12,  3 1  
тахисейсмические 1 2 

- уровня моря отрицательные 1 2  
- - - периодические 1 2  
- эвстатические 1 2, 1 8, 29, 

39 
- эвтектические 12 ,  18  
- эпейрогенические 1 1 , 1 2 
Колено флексуры верхнее 67 
- - нижнее 67 
Компенсация взаимная 28 
Комплекс аридных равнин 1 1 0 

2 14  



Часть 1 Часть 2 Часть 3 

геологический 1 34 

гумидных равнин 1 1 4 
- динамический 1 34 

- межгорных котловин н предгор-
ных впадин 1 19 

- осадочный 1 34 

-. СJ<ладок 7 1  
- ф ациальный 27 
- формационный 1 34 

Конец складки переклинальный 46 
Консоли:дация 28 

Кора земная 94 
Кордильер а 54, 8 1  
Корни покрова 1 26 
- тектонического покрова 1 26 
Котловина 49 
Котловина выдувания 1 67 
- сбросовая 49, 1 32 
Коэффициент инверсии 
- трещиноватости 28 133 

Кратон 1 1 , 16, 
83 

- прочный 1 6  
- стойкий 1 6  
Кратоген 1 1 , 

1 7  
15-

Криптогеосинклиналь 46 
Криптодиапир 82 
Криптодиапироид 82 
Криптоструктуры 82 

- соляные 1 60 

Кровля СJ!ОЯ (пласта) 1 8  
Крыло верхнее 1 02 

висячее 1 02 
- лежачее 1 02 
- опущенное 1 02 
- поднятое 1 02 
- складки висячее 43 
- - нормальное 43 
-- - опрокинутое 43 
- соединительное 43 
Крылья разрывов 102 
- ·СКЛаДJШ 42 
Крыша 18 
Кулисы 72 
Купол 26 4 1 ,  49 
- лиапирового типа 49 
- диапнровый 49 

облекания 57 
- соляной 1 60, 1 6 1 ,  

1 64 

2 1 5  



- - второго порядка на соляных 
.структурах 

- - закрытый 
- - - с трансгрессивно перекры-

тым соляным ядром 
- - эмбенского типа 
- н а  антиклиналях 
- непрорванный 
- непротыкающий 
- неразмытый 

-. - ограниченный дизъюнктивами 
- - открытый 
- - - с постепенно и•ли многократ-

но р азмывавшимся соляным яд
ром 
- - с современным размывом 
соляного ядра 
- с постепенно или многократно 
размывавшим.ся соляным ядром 
- промежуточной глубины 

прорв анный 
- - протыкающий 
- - размытый 

северо-американского типа 
с неразмытым соляным ядром 
со складчатыми корнями 
с платформенными корнями 

размытым соляным ядром 
- - - унаследованным простира-

нием 
- - украинского типа 
Л апидофации 
Лептоклазы 
Л инза 
Линеаменты 
Линия антиклинальная 

восстания пла.ста 
желобины 
мульды 
падеН!jЯ пласта 
простирания 
- пласта 
разрыва 

- сброса 
- сводовая 

седла 
- синклинальная 
- СИН!(ЛИЧеская 
Лито1<лазы 
Л иrrоnлинты 
Литосфера 

1 Часть 1 

93 

1 6  
94 

2 1 6  

1 . Часть 2 Часть 3 

1 60, 1 62 
1 62 

1 62 
1 62, 1 63 
1 60, 1 63 
1 62, 1 63 
1 63 
1 63 
lб2 
1 62, 1 63 

1 62, 163 

1 62, 1 63 

1 62 
1 63 
1 62, 1 64 
1 64 
1 64 
1 62, 1 64 
162, 1 64 

1 60, 1 64 
160, 1 64 

1 62 

1 64 
1 62, i64 
23 
1 47 
1 8  

45 
33 
45 
45 
33 
32, 33 
32 
1 03 
1 03 
45 
45 

45 
45 
1 47 



Литофации 
Лоб покрова 
- тектонического покрова 
Ложбина структурная 
Лоскуты н апорные 
- перекрытия 
- покровные 
Ляминация тектонического покрова 
Магнафация 
Макроклазы 
Макроколебания 
Макрофации 
Масса жесткая 
- платформенная 
Массив 
- континентальный 
- межгорный 

соляной 
- срединный 
- - второго рода 
- - первого рода 
- - третьего рода 
- центральный 
Материки 
Мегаантиклиналь 
Мегаантиклинорий 
Мегадиастрофизм 
Мегасинклиналь 
Мегасинклинорий 
Мегациклы 
Межгорье 
Мезоплатформа 
Мезофация 
Мезоун.цация 
Меросинклиналь 
Метагеосинклиналь 
Метаморфиды 
М.етаорогенез 
J\iиграция 
- складкообразования поперечная 
--; - продольная 
- фаз \:J<ладчатости 
Микроклазы 
Миогеосинклиналь 

Моногеосин1<линаль 

Моноклиналь 
Моноклинорий 
Морфотектоника 
Мощность сбрасывателя 
- слоя 

Часть 1 1 Часть 2 

93 

6 1  
6 1  
20 
1 1 , 1 8  
60, 6 1  

59 
60 
60 
60 
60 
95 
69 

69, 70, 84 

69 
70 

60 
1 3  

4 1  
46 
64 

36, 40, 4 1 ,  
47 

40, 4 1 ,  47 

69 

2 1 7  

1 0  

23 

97 

40 

43 
29, 32 
36 
36 
97 

Часть 3 

24, 26 
1 26 

1 26 
69 
1 26 
1 26 
1 2  
1 27 
27 
1 47 

26 

1 65 

24 

147 

28, 67, б8 

1 2  
105 
1 8  



Часть 1 Часть 2 Часп) 3 

Мульда 45 4! 
- наложенная 74 
Мульды выщелачиван№я 1 60 
- обрушения 1 65 
- оседания 1 65 
- уплотнения 1 70 
Наволоки 1 27 
Н адброс 1 1 2 
Н адвиг 1 1 7 
- глыбовый 1 1 9 

пластовый 1 20 
- покровный ! 20 
- послеэрозионный 1 20 
- с1{ладчатый 1 20 
- ::ОJ..ЮЗИОННЫЙ 1 20 
Надвиги альпинотипные 1 1 0 
- внутри.слойные 1 1 9, 1 28 
- клинообразные 1 1 9 
- косые 1 1 9 
- краевые 1 19 
� крутые 1 19 

несог ла<еные 1 19 
ныряющие 1 19 
обратные 1 20 
пологие 1 20 
поперечные 1 20 
послойные 1 20 
продольные 1 20 
прямые 1 20 
разлом а  1 20 
растяжения 1 20 
региональные 1 20 
секущие 1 20 

- скалывания 1 20 
скольжения 1 20 

- согласные 1 20 
срыва 1 20 

- фронталы:�ые 1 20 
- чешуйчатые 1 20 
- экзар ационные 170 
Н адвига-сдвиг Н21  
Н аклон пласта 33 
- разрыва 86 
- сброса 86 
Наледь грунтовая 1 70 
Наложение 98 
На.пластование ! 9, 20 

несогласное 20, 29, 34, 
39 

переметное 2 1 ,  39 
прислоненное 2 1  
разнородное 2 1  

2 1 8  



- согласное 
- с прилеганием 
Направление падения пласта 
Нарушения дизъюнктивные 
- ледниковые 

надви•говые 
псевдотектонические 
разрывные 
- тангенциальные 
экзотектонические 

Наслоение 
- несогласное 
Наслоенность 
Наелой 
Неогеи•кум 
Неогеосинклиналь 
Неоплатформа 
Неотектоника 
Несогласие 
- азимутальное 

- в напластовании 
- внутриформационное 
- геогр афическое 
- диапировое 
- дисгармоничное 
-- дислокационное 
- дисперсное 
- интрузивное · 
-- краевое 

литологическое 
. - ложное 

- ложно-угловое 
локальное 
местное 
нетектоническое 
параллельное 
подводно-оползневое 
разрывное 
рассеянное 

- региональное 
скрытое 
стратиграфическое 

- структурное 
- тектоническое 
- - вторичное 
- - первичное 

трансгреосивное 
- угловое 

- - В'Горичное 

219 

Часть 1 

3 1  
1 2  

Часть 2 

85 

8 1  

Часть 3 

2 1  
2 1  
3 3  
83-96 
1 68 
1 1 7 
1 69 
83 
83 

169, 1 70, 1 73 
1 9, 2 1  
20 
20, 21 
1 5  

1 3  
28, 34 

2 1 ,  28, 34, 
39 
20, 34 
34 
35, 38 
35, 38 
35, 38 
35 
37, 38 
35, 38 
35, 38 
35 

34, 35 
34 
36 

35 
36 
29, 36-39 
36, 38 
36, 38 
30, 36-38 
37, 39 
36, 37 
29, 36, 37. 
39 
29. 37 
29, 38, 39 

38 
38 

3 1 ,  38 
2 1 ,  29, 30, 
34, 37, 38 
39 



местное 
первичное 
региональное 
тектоническое 

---' - эпигенетическое 
- экз·отектоническое 
- эрозионное 
Несоответствие 
Нимия 
Нос структурный 
Область геосинклинальная 

- - неполного развития 
- - нормального развития 
- - с казахстанским типом р аспо-

ложения глубинных разломов 
- - - памирским типом р асполо

жения глубинных р азло'мов 
- - - саянским расположением 

глубинных р азломов 
- - - уральским типом располо

жени•я глубинных р азломов 
- - унаследованного развития 
- завершенной складЧатости 

орогеническая 
- платформенная 

- - активизированная 
- - весьма подвижная 
- - подвижная 
- - устойчивая 
� сбросов 
Области геосинклинальные возрож-

денные 
- - остаточные 
- - побочные 
- - - зрелые 
- - - юные 
Облегание 
Облекание плащеобразное 
Обращение 
- м естное 
- общее 
- тектонического режима. 
- - - и плана 
- частное 
Обрушение 
Овалы оседания 
- погружения 
Океаны 
Океан-геосинклиналь 
Океаногенез 

Часть 1 

1 3, 29, 30 
38, 9 1  
30, 3 1  
30, 3 1  

30, 32 

30, 33 

30, 3 1  

30, 33 
30, 33 
63 
64 

1 0, 1 1 ,  14 

1 4  
1 4  
1 4  
1 4, 1 5  

30, 3 1  
30, 3 1  
30, 3 1  
32 
32 

55 
55 
95 
96 

220 

Часть 2 

27, 28 
28 
28 
27, 28 
28 
28 
29 

29, 37 

Часть 3 

36, 39 
39 
37, 39 
39 
39 
36 
36, 38 
36, 39 
27 
69 

1 1 1  

28 
38, 40 



Окна тектонического покрова 
Оползень 
Оползни деляпси.вные 
- детрузивные 
- наземные 
- подводные 
Опускание круговое 
- суши 
Оригосигнации 
Оригофации 
Ороген 

- геосинклинальный 
Орогенез 

- альпинотипный 
- антильский 
- rерманотипный 
- моноциклический 
Орогенез Ога 
- полич_иклический 
- сакава 
Орогенезис 
Орогения 
- невадинская 
- пасаденская 
Орогенный закон одновременности 

Г. Штилле 
Орогеосинклиналь 
Ортогеосинклиналь 

Оседание гравитационное 
-- котлообразное 
- - поверхностное 
- - подземное 
Останцы 
- тектонические 
- тектонического покров а  
Ось складки 
- складчатого пучка 
Осцилляции 

Отделение 
Отдельность 
- базальтовая 
·- изгибания 
- квадратная 
- круче11ия 
- кубическая 
- матраuевая 
·- матрацевидная 

Часть 1 

39. 57, 6 1 , 

63 
65 

42, 47 
26, 40, 42, 

47 

22 1 

Часть 2 

29 

5, 14 ,  29, 
3 1 ,  37, 40 
30 
65, 82 
30 
30, 3 1  
30, 82 
30, 3 1  
70, 82 
14, 30, 3 1  
22, 3 1  
67, 82 
68, 82 

85 

31  
3 1  
3 1  

15, 17,  1 8, 
3 1. 

ч�1сть 3 

1 27 
1 7 1  
1 7 1  
1 7 1  
1 7 1  
1 7 1  
49 

23 
23 

1 0  
1 ()  

17 1  

1 \П 
1 27 

1 27 
44 
72 

92, 93 
135-- 1 38 
1 36 
1 36 
1 36 
136 
1 37 
1 37 
1 37 



неправильно-полиэдрическая 
-- осадочных толщ 

параллелепппедоидальная 
- первичная 
- пластинчатая 
- пластовая 
- - первичная 

плитняковая 
плитообразная 
подушечная 
полиэдриче.ская 
призматичес�<ая 
ромбоидальная 

- скрытая 
- столбчатая 
- тектоническая 
- цили•ндрическая 
- шаровая (шаровидная) 
Отжимание динамическое 
Оттеснение впадин 
Отторженцы 
- ледниковые 
Отход 
Падение обратное 
- пласта 
- разрыва 
Палеоклазы 
Палеоплатформы 
Пан геосинклиналь 
Панплатформа 
Панцирь шарьяжа 
Пара автохтон 
Парааутохтон 
Парагеосиш<линаль 

- второго ти•па 
- первого типа 
П араклазы 
Паралиагеосинклиналь 
П аратектоклазы 
Парафоры 
Парвафация 
Пароксизм 
- орогенического цикла 
Пе�еброс 
Перегиб складки 
Пережим пласта 
Перекашивание земной коры 
П.;рекрывание 
Перекрытие тектони•ческое второго 

рода 
- - первого рода 

/ Часть 1 

1 1  
47, '18 
13, 48 

4, 1 3, 40, 
42, 48 
48 
48 

40, 42, 48 

93 

222 

Часть 2 

32 
29, 32 

32 
97 

32 

Част» 3 

1 37 
1 37 
1 37 
1 37 
137 
1 37 
1 38 
1 38 
1 38 
1 38 
1 38 
1 38 
1 38 
1 38 
1 38 
1 38 
1 38 
1 38 

1 25 
1 68 
94 
33 
32, 34 
103 
147 

127 
125 
125 

1 47 

147 
•1 1 6 
27 

94 
44 

1 8  

1 18 

1 1 8 
1 1 8 



- трансгрессивное 
Перекрытия 
- пластинчатые 
Перемещение 

послойное 
- р адиальное 
- тангенциальное 
Перемычки диагональные 
Пересдвиг 
Пересечение 
Периклиналь 
Период анорогенный 
- геократический 

колебания в движении земной ко
ры 

- псевдоплатформенный 
- революционный· 
- 'складчатости иеньшаньской 
- талассократический 
- эпейрогенический 
Периоды орог�нные 
- орш<ратические 
- педиократические 
- эволюционные (эпейрогенные) 

Периодичность общих колебаний 
Петротектоника 
Пиезоклазы 
Плакантиклиналь 
- бугурусланского типа 
- жигулевского типа 
- саратовского типа 
- туймазинского типа 
Плакосинклиналь 
Планиантиклиналь 
Пласт 
- чечевицеобразный 
Пластование согласное 
Пластовая отдельность 
Платформа · 

Платформенный чехол 
;}лита 

- континентальная 
- океаническая 
Плиты жесткие устойчивые 
Плитки 
Плос1юсть напластования 

наслоения 
- О!'евая 

Часть 1 Часть 2 Часть 3 

223 



- перегиба складки 
- разрыва 
Поверхность напластования 

несогласия 
осе!Зая 
разрыва 
сводовая 
седловидна я  

- стратиграфическая 
Погружение 
- складки 
Подбросы 
Поддвиги 
Поднятие 

антиклинальное 

возрожденное 
вторичное 
краевое 

- - возрожденное 
меж геосинклинальное 
неоплатформенное 
новообразованное 
остаточное 
поглощенное 
сводовое 
- региональное 
соляное 
тыловое 
унаследов анное 

- фронтальное 
центральное 

щитовидное 
Поднятия моногенные 

прерывистые геосинклинального 
типа 
- платформенного типа 

- 1:оляные экзотектонические 
- сундучного типа 
Подстадия горообразования 
.Подошва слоя (шrаста) 
Подстава 
Подфаза горообразования арденская 
- - гильсовая 
� - дейстерская 
- - зельская 

марсийская  
- - н ассауская 
- - остервальдская 
- - эрийская 
- тектогенеза гильсовая  

Ч асть 1 

75 
54, 76, 

86 
76 
7(} 
7() 
76 
50 
76 
77 
77 
77 
78 
79 

79 
76, 79 
79 
76, 79, 

82 
79 
76 

77 
78 

79 

224 

Ч асть 2 

87, 98 

62, 74 
75 
75 
74, 75 
75 
75 
75 
74 
68, 74, 75 

Часть 3 

44 
1 04 
1 9  
24, 39 
43 
1 04 
44 
44 
27 
95 
46 
1 1 4  
1 22 

1 65 

1 60, 1 65 

18 
72 



- дейстерская  
м арсийс1<ая 

- �ассаус1<ая 
- остервальдская 
- селькская 

Часть 1 

Подэтаж структурный 97 
Покров перекрытия 

теi<тонический 
- - срезанный 
- ш арьяжа 
Покровы оползневые (листы) 

Прерывистость общих 1<uлебаний мел-
кая 

- перемещения в пространстве 
Проорогенез 
Процессы внешние 

внутренние 
геологические 
глубинные 
образования 01<еанических впадин 
талассогенические 
орогенические 

поверхностные 
экзогенные 

- эндогенные 
- эпейрогенические 
Поле кратогенное 
- сбросов 
Полигеосинклиналь 

Полоса срединная складчатой зоны 
- промежуточная 
Полуантю<линаль 
Полусинклиналь 
Постель н адвига 
- слоя 
Пояс антиклинальный 

геоси н 1<л ин альный 
лабильный 
мобильный 
орогенический 
подвижный 

- активизированных платформ 
- геосинклинальный 
сбросов 
син1<линальный 
складчатый 
стабильный 

Прилегание 
- несогласное 

225 

1 1  

40, 42, 
49 
61  
6 1  
1 3, 48 

Часть 2 

68, 75 
75 
73, 75 
68, 75 
74, 75 

1 2  
32 
43 
32, 33 
33 
2 1 ,  29 
33 

33 
14 ,  1 6, 33, 
34 
33 
33 
33 
20, 33, 34 1 

Часть 3· 

123 
1 23 
1 23 
1 2  
172 

1 1 1  

69 
69 
1 1 7 
1 8  
7 1  



параллельное 
регрессивное 
согласное 
трансгрессивное 

Пг,ислонение 
Гlj'U1;aл 
Г!рогиб 

«активизированный:. 
большой 
возрожденный 
геосинклинальный внешний 
краевой 

- поперечный 
межгорный 
- неполного р азвития 
наложенный 

· 

незагруженныii 
некомпенсированный 
остаточный 
предгорный 
пригеосинклинальный . 
соляного зеркала 
синклинальный 
унаследованный 
частный 

Простирание криволинейное 
огибающее 
пласта 
прямо-линейное 
разрыва 

Пространство межкупольное 
Противопап:ение 
Псевдодисгармония 
Псевдократон 
Псевдосклад1ш 
Пульсация 

земной коры 
:-- поперечных поднятий и погруже

ний 
Пучок сбрасов 

складок 
- - веерообразный обратный 
- - - пряиой 
- - миндалевидный 
Развитие дихотомирующсе 
Раздвиг 
Раздробление ал1,гонское 
Разлинзование 
- тектоническое 
Разломы глубнн ные 

Часть 1 

'23, 29, 45, 
71,  80 

80 
80 
80, 85 
80, 86 

69, 8 1 ,  84, 
85, 9 1  
3 1 ,  83 
83 
84 
84 
84 
85 
84 
8 1 ,  85 
80 

46, 86 
86 
46, 84 

1 6  

1 2. 1 3, 89 
92, 93 

226 

Часть 2 

6, 15 ,  24 
9, 1 1 ,  1 2  

1 2  

33 

82 

Ч асть :3 

28, 38, 40 
38, 40 
40 
40 
28 
1 32 

1 60 

32 
32 
3 1 ,  32 
32 
1 04 

1 65 
33 
7 1  

66 

1 1 2 
72 
72 
72 
70, 72 

1 35 

1 34 
1 34 



геоси1-11<.r1 11 1-1альных областей 
г лубоr<ие 
дтпельно развивающиеся 
l<ODOBЫe 
краевых п рогибов 
1 �о вообразованные 
«ОТ!<рЬПLlе» 

- - перио1<еан11чес1<ие 
- - пер11платформенные 

платформ 
погребенн ы е  
свер хrлубою1е 
сквозные 
«с1< рытые» 
слепые 

1 \раевые 
01<е а н ичес1<11е 

Разм а х 
- нзо1<.1111 1-1 аJ1ы-юй скл адча·1 остн 
Р а зобщение 
- стратиграфическое 
Разр астание 1<01-1ти1- 1Р. 1 1тов не11т робеж-

н ое 
-

Р а з р ы 13 
- латераJ1 ь1 1ыii 
- - левый 
- - правыii 
- поперечный 
- по п рости р а нию 
Разрывы глубокие 

внутрнслойные 
послойные 
с перемещением 

т а н генциальные 
тектон1 1чесю1е 

Р юш 
Р ассла нцев а 1-1 11е  
- слоевое 
Р астрескивание 
Растяжение уде.;1 1,1юе 
Р асхождение 
- складо1< 
Ребра соляные 
Р еволюция 
- альгоманс1< а я  
- герцинская ( в а р 1 1сцнikкая)  
- Дун-У 

1<а р ельсr< а я  
юrлларнейская 
л а врентьевск а я 
л юл я нск а п 

227 

Часть 2 

90 
90 
90 
90 
90, 9 1  
90 
90, 9 1  
90 
90 
9 1  
89, 9 1  
90 
90, 9 1  

89-9 1 
89, 9 1  
92 
93 

97 
79 
97 
98 

33 
86 
1 1 5  
1 1 5 
1 1 5 
1 09 
1 09 

90 
1 28 
1 28 
1 02 
1 02 
1 02 
1 3 1  
1 49 
1 49 
1 72 
95 
95 
69 
160 

34, 98 
6 1 ,  82 
77 
79, 82 
6 1  
66, 82 
66, 80, 82 
80, 82 



Реrенеращш 

Реrмагенез 
Регрессия 

Режим метагеосинклинальный 
- псевдоплатформенный 
- структурЕый 
- тектонический геосинк.:шнальный 
- - переходный 
- - платформенный 
Рифт 
Ров сбросовый 
Рюкланд 
Ряд тектонических фO[J \r 1<онтинен· 

тальный 
- - - шельфовый 
- трещин 
- фациальный 
- фаций 
-' формационный 
Сближение 

· 

Сбрасыватель 
Сброса-сдвиг 
Сбросообразование дифференциаль-

ное 
Сброс зияющий 
- J{рестовый 
- ненормальный 
- обращенный 
- открытый 
Сбросы анормальные 

вертикальные 
_,_ V-образные 
- глубинные 
- диагональные 

компенсационные 
концентрические 
косые 
крутопадающие 

- �<рутые 
- кули.сообразные 
- линейные 
- н аклонные 
- несогласнопадающrrс 
- несогласные 
- нормальные 
- обратные 
-- осевые 
� параллелыrоrо смещения 

параллельные 
- перистые 

228 

ЧDСТ!.> 1 1 

65 

96 
96 

1 3 1 ,  1 33 

Ча сть 2 Часть 3 

34, 82, 96, 
97 
34 
20, 34, 39, 
4] 
34 
34 
35 
35 
35 
35 

1 3 !  
1 32 

1 48 
25-27' 
2 7  

92 
104 
1 1 2 

35 
1 08, 1 09 
1 08, 1 09 
1 08 
1 08 
J 08 
1 08, 1 09 
1 08, 1 09 
1 08, 1 09 
1 08, 1 09 
1 08, 1 09 
1 08, 1 09 
108, 1 09 
1 08, 1 09 
1 08,  l 09 
l 08, 1 09 
1 08, 1 09 
1 08, 1 09 
1 09 
i 09 
1 09 
1 09 
1 09 
1 09 
1 09 
1 09 
1 09 



периферические 
перпендикулярные 
пластовые 
пологопадающие 
поперечные 
продольные 
простые 
прямые 
радиальные 
с длиной по падению 

- - - по простиранию 
секущие 

- складок 
- складчатые 

с 1<0свенной длиной 
сложные 
согласнопадающие 
согласные 
со  смещением в диагональном на
правлении 
- смещением по падению 
- смещением по простиранию 
ступенчато-концентрические 

- ступенчатые 
- сферические 
- террасовидные 
- трансверса.льные 
- трещинные 
- Х-образные 
- цилиндрические 
- шарнирные 
Свод 

воздушный 
I<онтинентальный 
ПОДНЯТИЯ древний 
- современный 

- складки 
Сдваивание 
Сдвиг носой 

левый 
линейный 
несогласный 
отрицательный 
ПОЛОГИЙ 
положительный 
поперечный 
правый 
продольный 
радиальный 
сог.пасный 

Сдвиги вертикальные 
- глубинные 

Часть 1 1 

22, 87 

87, 96 

90 

15 Тектоннчес"оя тер м и нология, ч .  З 229 

Часть 2 Часть 3 

1 09 
1 09 
1 09 
109 
109 
109 
1 10 
1 10 
1 1 0 
l !O 
1 10 
1 10 
1 10 
1 1 0 
1 10 
1 10 
1 1 0 
l ! O 

l !O 
1 10 
1 10 
1 1 0 
1 1 1  
1 1 1  
1 1 1  
1 1 1  
1 1 1  
1 1 1  
1 1 1  
1 1 1  

5 1  

42 
42 
42 
95 

1 1 5 
1 1 5 
1 1 5 
1 1 6 
1 1 6 
1 1 6 
1 1 6 
1 16 
1 1 6 
1 1 6 
1 1 6 
1 1 6 



- горизонтальные 
- крутые 
- листовидные 
- пологие 
- ступенчатые 
Сдвиго-взброс 
- -надвиг 
- -сброс 
Сдвижение 
- по падению 
- - простиранию 
Седла антиклинальные 
- диагональные 
- синклинальные 
Седло 
Седловина 
- структурная 
Сейсмокл азы 
Сейсмотектоника 
Серия 
- формаций ритмическая 
- отложений регрессивная 
- - трансгрессивная 
- складок 
- трещин 
Сигмо11да 
Сигнация 
Синеклиза 

Синклазы 
Синклиналоид 
Синклиналь 
- кольцева я  
- компенсационная 
- - краевая 
- ободковая 
Сию<лю10рий 

- аномальный 
- веерообразный 
- краевой 
- необращенный 

нормальный 
- обратновеерообразный 
- обращен'iЬ1Й 
- односклонный 
Синорогенез ( синорогени я) 
Синорогеничес1шй 
Си•нтаксисы 
Синэпейрогения 
Система геосинклинальная 

ча,ть 1 

87 

1 35 

22, 23, 25, 
80 

67, 80, 8 1  

68 
68 
68, 82 
68 
68 
68 
68 
68 

55 

33, 34, 57, 
80, 88 

230 

1 Часть 2 Часть 3 

1 1 6  
1 16 
1 1 6 
1 1 6 
1 1 6  
1 1 7 
1 1 7  

· 1 1 1 
92 
92 
9'2 
45 
45 
45 
45 
45 
45 
147 
1 3  
27 

3 1 . 
3 1  
7 1  
1 48 
1 17 
27 

148 
48 
4 1 ,  48 
1 65 
1 60, 165 

1 60, 1 65 
1 65 

3 1  
3 1  

42 



вторичная 
остаточна я  
первичная 

- краевых бассейнов 
- складок 

складчатая 
тектоническая 
террасин1<.1инальная 
трещин 

Системы краевые продольные 
Скалы экзотические 
Скачок 
Складка 
- замкнутая 
- куполовидная 
- равнонаклоненная 
Складки адырные 

альпийские 
альпинотипные 
антивергентные 
антиклинальные 
асимметричные 
бейбяосского типа 
бло;шрованные 
большой амплитуды 
веерообразные 
вертикального течения 
внутренние 
воздушные 
воздымающиеся 
возрастающие 
волнистые 
волновые 
волочения 
второго порядка 
ву лканичес1ше 
вывальuованные 
выдавливания 
выпирания 
гармоничные 
генеративные 
геосинклинальные 
германотипные 
глубинные 
глыбовые 
голоморфные 
горизонтального течения 
гравитаuионного скольжения 
гравитаuионные 
гребневидные 
дациншаньского типа 

1 5* 231 

Часть 1 1 
35 
34, 35 
34 
88 

61 ,  62 
97 
35, 96 

88 

Часть 2 

6, 24 

6, 24 

Часть 3 

72 

1 48 

126 
1 1 4  
4 1  
54, 59 
49 
54 
49 
49 
4 1 ,  60 
50, 53 
4 1 ,  47 
50, 56 
50 
50 

4 1 ,  50, 59 
50 
50 
50 
5 1  
51 
5 1 
52 
5 1 ,  59 
5 1  
5 1  
6 1 
5 1 ,  53 
5 1 ,  66 
5 1  
1 72 
60 
4 1 ,  6 1  
4 1 ,  52 
52 
60 

52 
52, 66 
52, 5�. 62 
4 1 ,  52 
52 



- двойные 
- диапировые 
--: диапировые соляные 
- диапироидные 
- дивергентные 
- дисгармоничные 
- д·оинверсионные 
- дополнительные 
- единичные элементарные 
- жигулевские 
- закрытые 
- зап рокинутые 

зигзагообразные 
- зон альные 
- идиоморфные 
- изгиба с концентрическим сколь-

жrнием 
- изгибания 
- изоклинальные 
- истечения 

ишимбаевские 
- казахского типа 

киргизского типа 
колебаний 
компетентные 
конседигенные 

- конседиментационные 
концентрические 
коробления 
коробчатые 
коры 
l<ОСЫе 
крнптодиапировые 

- 1<риптодиапироидные 
- - куполовидная 
- лавовые 
- ледниковые 
- лежачие 
- линейные 

магматогенные 
метаморфогенные 
моноклинальные 
на гнета ния 
наклонные 
наложенные 
несимметричные 
новые 
нор мальные 
ныр яющие 
облек а ни я 
обратно-веерообразные 
обрушения 

·- общего смятия 

232 

Часть 1 \ Часть 2 Часть 3 

60 
53, 66,J60 
1 6 1  
53 
53 
53 
63, 66 
53 
53 
53 
49, 53 
59 
65 
54 
6 1  

54 
54 
54 
64 
54 
54 
54 
54 
55 
55, 63, 66 
р,5 
55 
42, 55 
4 1 ,  55, 64 
55 
4 1 .  50, 56 
56 
56 
56 
56 

56 , 66 
41 , 56 
4 1 , 56 , 60 
56 , 66 
57 , 66 
57, 67 
64 
4 1 , 56 
57 
50 , 56 
57 
57 
57 , 59 
57 , 66 
58 
58, 66 , 1 72 
58 



одностороннего давления 
оперения 
оползания 
о.nрокинутые 
орогенные 
основания 
остроугольные 
отраженные 
параллельные 
перевернутые 
передовые 
пережатые 

- пластического волочения 
- платформенные 

внутренние 
- - зональные 
- - щитовые 

погружающиеся 
- подножий 
- подобные 
- покрова 
- полные 
- - несимметричные 
- послеинверсионные 

послойного течения 
постседигенные 
постседиментацнонные 
постумные 
прерывистые 
приразрывные 
про1(атан11ые 

- простые 
- закрытые 
- разбитые 
протыкании 

прямые 
равнинного типа 
разбухан11>1 
раздавливания 
раздробления 
разорванные 
региональных колебаний 
рубцовые 
саксонские 
свободного гравитационного 
скольжения 
св51занные с внедрением магмы 
- с разрывами 
сдавленные 
сдавливания 

233 

25 
25 
25 
25 

Часть 1 1 Час rь 2 Ч асть 3 

58 
58 
58 , 172 
41 , 58 
60 
59 
65 
6 1 , 66 
55 
41 , 59 
59 
59 
5 1 ,  59 
59 
59 
60 
60 
60 
60 
60 
4 1 ,  60 
60 
60 
63, 66 
59 
6 1 ,  63, 6& 
60 
6 1  
6 1  
6 1  
6 1  
6 1 ,  1 72 
6 1  
6 1  
53 

4 1 , 61 
62 
62 , 66 , 173 
62 , 64 , 66 
1 73 
62 
42 , 62 
62 , 65 
62 

62 , 66 
62 
62 
54 
63 



сжатия 
синклинальные 

- •сишаньскоrо типа 
-- скалывания 

скрытодиапировые 
сложные 
стрельчатые 
стулообразные 
сундучно-щелевидные 
сундучные 
с ядром протыкания 

- тангенциальные 
течения 

- типа Красного Бассейна 
- туймазинские 
- тянь-шаньского типа 
- убывающие 
- угловатые 
- унаследованные 

уплотнения 
уплотненные 
утонения 
флексурные 
-флексуры 
фундамента 
хунаньского типа 

- цилиндрические 
- штамповые 
- экзогенные 
- эмбродиапировые 
- эндогенные 
- эндотектонические 
- энтеролитные 
- эпейрогенические 
- юрского типа 
- яксартские 
Складка-надвиги 
Складкообразование 

Складка-сдвиг 
Складчатости архейские 
- кайнозойс1ше 
Складчатость 

альгоманская 
- альпинотипная 
- андийская 

аппалачская 
ассинтская 
байкальская 
бретонская 
варисская 
ва рисuийская 

- внутрилинзовая 

Часть 1 \ 

234 

Часть 2 Часть 3 

63 
4 1  
63 
63 
56 
63, 1 73 
65 
64 
64 
55 , 64 
53 
82 
42 , 64 
64 
64 
65 
65 
65 
6 1  
6 5 ,  66 , 1 73 
65 
65 
65 
65 
55 
65 
56 
42 , 58 , 65 
42 , 66 
66 
42 , 66 
66 
173 
66 
66 
66 
57 

1 3 ,  1 6 , 22 
30 , 35 ,  5 1  

163 
83 
83 

72 
6 1 , 83 
76 , 83 74 
6 1 , 79 , 83 
76 , 83 
76 , 83 
45 , 76 , 83 
80 
77 , 83 
7 7 .  83 

73 



- вторичная 
- гармоническая 

геосинклинальная 
германотипная 
герцинская 
глубинная 
глыбовая 
глыбового обжимания 
голоморфная 
гравитационного всплывания 
- отжимания 
гребневидная 
гуронская 
дежективная 

- дейективная 
- депрессионная 
- диапировая 
- дисгармоническая 
- дисгармоничная 
- древнекиммерийская 

идиоморфная 
- иеньшанская 

изгиба 
- с концентрическим скольжени
ем 
изоклинальная 
изоклинально-чешуйчатая 
инконгруентная 
I<аледонская 
килевидно-сундучная 
киммерийская 
ко>.1петентная 
конгрvен rная 
конседиментационная 
концентрическая 
коробчатая 
кулисообразная 
лаврентьевская 
ларамийская 
линейная 
- плавная 
мезозойская 
мелкая веерообразная 
миндалевидная 
нагнетания 
невадийская 
некомпетентна я 
несогласная 
общего сжатия 
опусJ(ания сингенетическая 
п араллельная 
nереходная 
платформенная 

235 

Часть 1 1 Часть 2 Часть 3 

73 
73 , 77 
41 , 74 
75 

77 , 83 
36 42 , 73 

42 , 73 
76 
42 , 73 
76 
76 
42 , 74 , 78 

64 , 83 
42 , 76 
76 
77 
74 
7 1 , 74 
74 

64 , 83 
42 , 74 

79 , 83 
42 , 75 

75 
75 
75 
75 

76 , 77 , 83 
78 

83 
75 
75 
75 
73 . 77 
42 , 75 , 78 
76 

66 , 83 
66 , 83 

74 , 76 
76 

79, 83 
76 
76 
42, 76 

67 , 79 
76 
7 1 , 76 
42 , 77 
77 
73 , 77 
42 , 78 
4 1 , 75 



поверхностная 
повторная 
ПОДНЯТИЯ 
подобная 
- второго вида 
- первого вида 
покроuная 
полнап 
поперечная 
постседиментационная
постумная 
прерывистая 
промежуточная 
промежуточного типа 
птигматическая 
р ифейс1<ая 
салаирская 
скалывания 
скольжения 
сундучно-килевидная 
таконская 
течения 
тихоокеанс1<ая 
тяньшаньс1<ая 
унаследованная 
эжективная 

- эйеi<тивная 
Склонение 
- разрыва 
Скольжение возрастное 
- тектонической фазы 
- фаций во времени 
Скорость «объемная» поднятий и 

опусканий 
Скучивание 
Слагающап перемещения г оризон-

тальная 
- скольжения горизонтальная 
Сланцеватость 
- вторичная 
- диагональная 

излома 
кристаллизационная 
ложная 
напластования 
осевой ПЛОС!{ОСТИ 
первичная 
поперечная 
разлома 
скалывания 
теченин 

След перемещ.;ння 

236 

Часть 1 1 Часть 2 

78 , 84 
70 , 84 

72 

79 , 84 
79 , 84 

97 

36 

Часть 3 

42 , 73 , 77 
73 
77 
71 , 77 
78 
77 
42 , 77 
42 , 77 
48 
78 
79 
42 , 74 
78 
42 , 78 
78 

42 , 78 
42 , 78 
78 

42 , 78 

79 
42, 74 
74 
94 
94 
27 

27 

72 

92 
92 
1 48-1 50  
149 
149 
149 
149 
1 49 
149 
149 
1 49 
149 
149 
149 
149 
94 



- р азрыва 
Слоеватость 
- первично-горизонтальная 
-·- косая 
Слои 
- диктующие 
- жесткие 
---; 1шм петентн ые 

некомпетентные 
- определяющие 
- подчиненные 
Слоистость 
- вторичная 
- диагенетиче<:кая 
- истинная 
- миграuионная 

мутаuионная 
несогласная 
первичная 
седиментационная 

Слой 
Слойки 
Слойчатость 
Сместитель 
Смещение 

вертикальное 
горизонтальное 
по п адению 
- простир анию 
сбросовое 

- слоев н апором 
- - ПОДСОСОМ 
Смещения вращательные · 

осевые 
- р азрывные 

- - диагональные 
- - крутопадающие 

·_ кулисообразные 
- нормальные 

· 

обратные 
- осевые 

параллельного смещения 
параллельные 
периферические 
пологопадающие 
по напластованию 
- падению 

- - - простиранию 
продольные 
простые 
радиальные 
растяжения 

- - секущие 

Часть 1 Часть 2 

237 

Ч асть 3 

1 03 
2 1  
22 
22 
15  
1 6  
16 
1 6  
!6 
16 
1 6  
1 9  
20 
20 
21  
20 
20 
20 , 34 
20 
20 
1 5, 1 6  
22 
2 1 , 22 
1 04 
94 
94 
94 
94 
94 
108 
1 73 
1 73 
94 
94 
83-85 , 86 , 
87 , 89-91 
99 
99 
99 
99 
99 
99 
99 
99 
1 00 
1 00 
1 00 
1 00 
1 00 
1 00 
1 00 
1 00 
1 0 1  



- - сложные 
- - с перемещением в диагональ-

ном направлении 
перемещением по падению 

- - перемещением по простира
нию 
- тангенциальные 
- тяжести (тяготения) 
- - и р астяжения 
- шарнирные 
солифлюкционные 

Смыкание складоl{ 
Согласие вторичное 

Часть 1 

Сооружения складчатые 62 
Сочетание СJ(Ладок 
Спеl{тр волновых смятий 
- колебательных движений земной 

коры 
Срывы межфuрм ационные 
Стадия геотектонического этапа в 

геосинклиналях 
- - на платформах 
развития геосинклиналей 
- - революционная 
- - эволюционная 

- - земной коры 
- - коры геосинклинальная 
- - коры геосинклинально-плат-
форменная 
- - коры доrеосинклинальная 
- - коры неоrеосинклинальная 
- - коры первично-океаническая 

- - - коры платформенно-геосин-
клинальная 
- - коры протоплатформенная 
- - коры ультраrеосинк,шналь-
ная 

· - - платформ 
- структурной эволюции земной ко-

ры 
Стеноундации 
Стратифи,кация 
Строение черепичное 
- чешуйчатое 
Структура вихрева я  

возрожденная 
- геологическая 
- моноклинальна я  

надсолевая 
- отрицательная 80 
- первого порядка 
- - этажа 
- «перекрытого крыла:. 

238 

Ч асть 2 

1 2  

1 2  

87 , 9 1  
87, 95 
44, 87-93 
90 
88 
93, 95 , 99 
94 

94 
94 
94 
93 

94 
1 94 

93 
87 , 95 

95 
40 

Часть R 

1 0 1  

1 0 1  
1 0 1  

1 0 1  
1 0 1  
1 0 1  
1 0 1  
1 02 
173 
72 
37 

72 

1 29  

1 9 
1 27 ,  1 28 
1 27 .  1 28 

79 , 1 12 
79 
79 
28 

1 60 

55 
80 

174 



Часть 1 Часть 2 Часть 3 

- складчатая полная 81 
- - сплошная 81 
- «скользящего пласта» 174 
- сложно-веерообразная обратная 81 
- средняя 8 1  
- ступенчатых сбросов 1 1 1 , 1 1 2 
Структуры атектонические 1 73 
- большие 79 
- глубинные 93, 94 
- дискордантные 79 
- инверсии 80 
� «каскада» 174 
- конкордантные 80 
- «КОНСКОГО хвоста» 1 12 
- крестовые 80 
- «лацкана» 174 
- литологически€ 80 
- малые 80 
- наложенные 80 
- натечные 174 
- несогласованные 80 
- нормальные 80 
- облекания 80 
� основания 80 
- 1  поверхностнъ1е 80 
- повторные 81 

погребенные 81 
Покровные 8 1  
псевдодиапировые 1 17 
радиальные 81 
синтектические 81 

- согласов•анные 80 
- соляные 160 
- - второго порядка 1 60 
-- - типа платформенных складок 1 60 
- спиральные и шаровые 174 
- тангенциальные 8 1  
- тектонические глуби•нные 55 
- чешуйчатые 1 74 
- эвгимнические 87 , 96 
Субгеоантю<линаль 25 
Субгеосинклиналь 23 , 25 
Субстратификация 22 
Субфаза орогеническая гильсовая 55, 75 

дейстерская 55, 75 
- - м арсийская 56 , 75 
- - нассауская 56 , 75 
- - остервальдская 55 , 75 
- - селькская 56 , 75 
Субформация гипсово-долом.иrговая 1 29 
- r лауконито-фосфоритовая 130 
- кремнисто-железистая 130 
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Часть 1 

- - -марганцовая 130 
- оолитовая железорудная 130 
- осадочно-эффузивная железоруд-

ная 131  
- пластовых фосфоритов 131  
- рифовая 131 
Суммарная амплитуда перемещени я  
Схема фаций 
Сцепление складок 
'J алассогrнез 

-

Тафрогенез 
Тафрогенезис 
Тi:1фрогеосинклина,1ь 40, 42, 49 

Тектогенез 
- альпийский 

- альпинотипный 
- аппалачс1шй 
- аССИНТСI<ИЙ 
- байкальский 

вторичный 
германотипный 

- rерцинский 

гравитационный 
- каледонский .  

__, киммерийс1<ий 

- первичный 
- поздневар 11ссю1й 
- позднесалаирский 
- радиальный 

ранневарисский 
- рифейский 
- салаирский 
- сибиретипный 
- тихоокеанский (мезозойский) 

- ТЯНЬ•ШаНЬСI<ИЙ 
Тектоклазы 
Тектоника 
- генети,ческая 
- гипсовая 
- глубинная  
- гравитационного 'скольжения 
- гр анитных массивов 
- диагенетическая 

240 

Част�. 2 

29 , 37 
37 
37 

22 , 30 , 37 
45, 50, 74, 
75 , 83 
1 5 ,  30 , 37 
76 , 83 
76 
45 , 76 , 78 , 
83 
1 8 , 37 ,  38 
1 3 ,  3 1 , 37 , 
38 
46 . 49 , 50 , 
74 , 76, 82 , 
83 
37 , 38 
47 , 49 , 50 ,

. 

74 , 77, 82 , 
83 
48-50 , 74, 
78 , 83 
1 8 ,  37 , 38 
78, 82 
78 , 82 
37 , 38 
78 , 82 
78 , 84 
70 , 78 
37, 38 
48-50 , 78 ,  
83 , 84 
79 , . 84 

Часть 3 

98 
27 
72 

1 45 
7 , 9- l l  

7 
1 74 

8 
175 

8 
175 



..--; динамическая 
� кинетическая 
- местная 
- моренная 
- морфологическая 

новейшая 
- общая 

региональная 
- соляная 
- - внутренняя 
- - - аккумулятивная 

- - ламинарная 
- втори•чная 
сравнительная 
статическая 

- структурная 
- теоретическая 
- экспериментальная 
Тектонофизика 
Тектоорогения 
Тектофации 
Термокарст 
Терраантиклиналь 

Терраса моноклинальная 
- структурная 
Террасинклиналь 
Тип движения баварски•Й 
- - восточно-альпийский 
- - гельветский 
Трансгрессия 
Трещиноватость 
- удельная 
- эндокинетическая 
Трещины 
- большие 
- ветвящиеся 
- выветривания 

высвобождения 
- высыхания 
- выпячи1вания 
� гравитационные 
- давления 
- диагональные 
- ДИСЛОI<аЦИЙ 
- закрытые 
- замкнутые 
- зияющие 
- изгиба 
- интрузивных массивов перв·ичные 
- - - прототектонические 
- - пород первичные 

241 

Ч ость 1 

54 , 87 , 
96 

49 , 96 

20 
20 
20 

Чость 2 

20 , 39 , 4 1  

Часть 3 

8, 9 
8 
9 
8 

8 .  1 2  
1 3  
9 ,  1 0 ,  1 2  
9 
1 59 
159 
1 59 
160 
160 
8 
9 
8 
9 
/:j 
1 4  
1 2  
24 , 27 
175 

69 
69 

133 
1 33 
1 45 
138-- 1 48 
1 4 1  
1 4 1  
1 4 l  
1 4 1  
1 4 1  
1 4 1  
1 4 1  
1 4 1  
1 4l 
1 4 1  
1 42 
1 42 
1 42 
1 42 
1 42 
1 42 
1 42 



- кливажа 
� концентрические 
- косые 
- краевые 
---< кручения 
- кулисообразные 
- малые 
�. морозобойные 
- наклонные 
- напластования 
--< нетектонические 
- нормальносекущие 
- обвалов 

общие 
Оl(аймляющие 
оперения 
отдельности 

- - поперечные 
- - продольные 
___, открытые 

отрыва 
охлаждения 
падения 
перпендикулярные 
поверхностные 
поднятий 

- пологие 
- поперечные 
- п ослойные 

провалов 
- продольные 

простирания 
- простые 
---< радиальные 

разгрузки 
раздвиrа 
раздробления 
разрыва 
раскрытые 

- растяжения (натяжения) 
- р асширения 
---< рубцовые 
--; �сбросов 
- сеl(ущие (диагональные) 
- сжатия 
--J скалывания 
- 1Сl(ладчатости 
- скола 

скрытые 
согласные 
сокращения 
сплющи.вания 

Часть 1 Часть 2 

�42 

1 42 
1 42 
1 43 
1 43 
1 43 
1 43 
1 43 

.. 1 75 
1 43 
1 43 
1 43 
1 43 
1 43 
1 43 
1 43 
1 43 
1 43 
1 43 
1 43 
1 43 
1 43 
1 43 
1 43 
1 43 
1 43 
1 43 
1 43 
1 43 
1 43 
1 43 
1 43 
1 43 
1 43 
1 43 
1 43 
1 43 
175 
1 43 
1 43 
1 43 
1 44 
1 44 
1 44 
1 44 
1 44 
1 44 
1 44 
1 44 
1 44 
1 44 
1 44 
1 44 



- стяжения 
- тектонические (тектоклазы) 
- усыхания 
- экзогенные 
- экзокинетические 
- эндогенные 
- эдокинетические 
У.гол встречи 

нак.пона п.паста 
- падения ПJ1аста 
- погружения складки 
- складки 
- ф ациальный 
У льтрагеосинклиналь 
Ундации 
- второго порядка 
- малые 
- первого порядка 
- третьего порядка 
- ч астные 
- эпейрогени1tJеские 
Ундуляция 
- шарнира складки 
Уровень складок 
- складчатости 
Условия фациальные 
Уступ сбро.совый 
- сrrруюурный 
Утесы 
- экзотические 
Фаза 

австрийская 
андийская 
астурийская 
аттическая 
бретонская 

- в алахская 
- Восточно-Кавказская 
- rеократическая 
- горообразования австрийская 

альrом анская 
альпийская 
андская 
ас тур и·йская 
аттическая 
бретонская 
валахскан 
герцинская 
доальгонская 

- - доархейская 
- - донецкая 
- - древнеким мерийская 

Час 1 ь  1 Часть 2 Чnсть 3 

1 44 
1 45 
175 
1 45 
1 45 
1 45 
1 45 
96 
34 
зз 
46 
45 
27 

49 
39 , 40 
40 
39 
40 
40 
6 ,  24 
38 
40 

45 
7 1  
7 1  
21 
105 
69 
1 26 
126 

95 
60 
6 1  
62 
62 
63 
63 
63 
95 
60 
6 1  
74 , 76 
6 1 , 68 
62 
62 
63 
63 
74 , 77 
64 , 74 
64 
64 
64 

243 



� - заальская 
- - каледонская. 
- - древняя 
- - - молодая 
- - карельская 
- - килларнейская 
- - лабииская 
- - лавреитьевская 
- - ларамийская 
- - нижнедевонская 
- пиренейская 
� пфальцская 
- - ронская 
- - руд11оrорская 
- - саамская 
- - савская 
- - салгирская 
- - свекофенская 
- _, среднедевонская 
- - субrерцииская древняя 
- - - юная 
- - судетская 
- - таконская 

трисильская 
трондьемс1<ая 
штирийскан 
яйлинская 

древнештирийская 
заальская 
карельская 
каспийская 

----J киммерийская 
- ларамийская 

орогенезиса 
ороrеиическая 

австрийская 
арденнская 
астурийская 
астурская 
аттическая 
бретонская 
валахская 
гуронская 
ДОН\ОЦКаЯ 

- - древнекиммерийская 
- - з аальская 

- зигерландия 
- кубанс1<ая 
- лабинская 

ларамийская 
-- - пасаденская 

Ч асть 1 

244 

Ч а с r ь  2 

64 
74, 77 
72 , 74 
65 
65 
66 
66 
66 
66 
67 
68 
69 
69 
70 , 74 
70 
70 
64, 74 
7 1  
7 1  
7 1  
7 1  
7 1  
72 
72 
72 
73 
74 
74 
65 
65 
65 
66 
66 
52 , 96 
5 1 ' 85 , 86 , 
96 . 
60 
62 
62 
62 
62 
63 
63 
64 
64 
64 
64 
65 
7 1 ' 74 
66 
66 
68 

Часть 3 



пиренейскап 
постальгонс1<ая 
пфальцская 
роданская 
ронская 
рудная 
саальскап 

- савская 
северо-кавказская 

- - субгерци,нская 
- древняя 
- юная 
судетс1<ая 
таконская 
т.рисильская 
трондьемская 
штирийская 
- древняя 

- - юная 
- эрийская 
- юная киммерийская 
р адиального тектогенеза 
растяжения 
ретроrрессивная 

- ронская 
- савская 
- салаирская 
- сжатия 
- складкообразования 
- - верхне1шммерийская 
- - догозаусская 
- складчатости 

австрf"1kкая 
- - адыгейская 

алтайская 
андийская 
арденнская 
астурийская 
аттическая 

- - бретонская 
----< - в алахская 
- - виллафранкская 

· - - ВЬсточно-Кавка::iская 
· - - гафсинская 
·- - донецкая 
·- - древнекиммерийская 

заальская 
испанская 
каскадная 
киммерийская 

- - лабинская 
- ларамийская 

16 Те"тоиическая терминология, ч. З 245 

Ч асть 1 

68 
69 
69 
69 
69 
70 

Часть 2 

70 , 74 
70 
7 1  
7 1  
7 1  
7 1  
7 1  
72 
72 
72 
73 
74 
74 
74 
68 , 74 
96 
96 , 98 
96, 97 
69 
70 
70 
96 , 97 
3 1 , 5 1 ' 96 
63 
64 
52 ,96 
60 
60 
6 1  
6 1  
6 2  77 
62 ' 

62 
63 
63 
63 
63 
64 
64 
64 
65 
65 
65 
74 , 78 
66 
66 

Часть 3 



Часть 1 Часть 2 Ч асть :� 

П11р('НеЙСJ<аЯ 68 
nоздне1<ал�донска я 68 

- пфальцская 69 
- ронская 69 
савская 70 
- ,салаирская 70 

саурс1<ая 7 1  
судетская 71 
такониf11.:юн1 72 , 74 . 
таконскан 72,  77 

- - тельбесс1<ан 72 
тунисская 73 

- - чаткальскан 73 
- штнриiiс1<ая 73 
- эрнйская 74, 77 
субгерцинская 7 1  
судетская 7 1  
таконская 72 
тангенциальная 90 , 97 
тектогенеза 1 6 ,  43 , 50 , 

96, 97 
абрамовская 58 , 60, 78 
абышевская 60 
авзянская . 60 
австрийская 52 , 53 , 55, 

58 , 60 , 73 
адиакская 57 ' 60 
адыгейс1<ая 60 
акадийская 60 
акадская 59 , 60 
акийоши 60 

--< - алтайск'ая  44, 49, 60, 82 
альгоманская 61 , t12, l:So 
андская 61 , 68 , 74 , 

75, 83 
анжерс1�ая 61 
антропо.вская .58, 61  
ануйска·я 58 , 61  
анчешевская 57 , 61 
а ппалачская 59 , 61 
арбатская 57 , 61 
арбукльская 62 
арденнская 52 , 53 , 56 , 

58 , 62, 74 . 
77 

архейская 60 
асиновс1<ая 62 
астурий�кая 52 , 53 , 55 , 

58 . 59 , 62 . 
79 

аттичес1�ая 52 , 54; 59 , 
62 

246 



бакальская 
барзасс1<ая 
бачатсI<ая 
бери1<ульская 
бранденбурrс1<ая 
бретонская 

валахская 

верхнеозерская 
внллафра н1<ская 
Восточно-К<1вказская 
ra cjJCHHCI<�Я  
гельветс1<ая 
гуронская 
гурьевс1<ая 

- - доархейсI<ая 
- - догозаусшая 
- - доv.•отнийская 
- - донецкая 

древнекиммерийская 

-- з аальс1<ая 
алнйсf(ая)  

( саальская, 

- западно-алтайская 
- -- -саянская 

- -сибирская 
зигерландия 
инская 
испанс1<ая 

- - 1<аледонская молодая 
карельская 
карчитская 
кас1<адная 
каспийская 
килларней.ская 
1шммерийск<:1я 
- юная 
кинтерепская 
кондомская 
кызырская 
крапивинская 
лабинская 
л11врентийская 
лаврентьевская 

ларамийс1<ая 

локтеIЗская 
луньша11 ьс1<ая 

1 6'� 

Часть 1 

са-

247 

Ч петь 2 

62 
58 , 62 
57 , 62 
57 , 62 
58 , 63 
52 , 53 , 55 , 
58 , 63 , 73 , 
78 
53 , 54 , 59 , 
63 
59 
63 
63 , 69 
64 
59 
60 , 64 .  83 
75 , 64 ,  
64 , 74 
64 
56 
55, 64 
49 , 52 , 53 , 
55, 64 , 74 , 
83 

52 , 55 , 64 , 
73 , 74 
57 , 65 
57 , 65 
65 
56 , 65 
65 
65 
65 
50 , 60, 65 
57 , 65 
65 , 82 
65 
65 82 
66

, 

55 
57 , 66 
57 , 66 
57 , 66 
66 
55 , 66 
60 
66, 82 , 83 
55 - 54 ,  58 , 
59, 66, 83 
57 ' 67 
67 

ч ость 3 



м азаловская 
м азасская 
м азульская 
маошань::1<ая 
мариинс1<ая 
м иньярс1<ая 
мозельская 
мондыбашская 
мянчийская 
на·ссаусс1<ая 
невадийская 
нижнедевонская 
нижнекиммерийская 

- - ново1<иммерийс1<ая 

- - нормандская 
ордовичская 

- - орегонская 
- - орлиногорская 

охотская 
пасаденская 
печеркинс1<ая 
пиренейская 

позднеиеньшаньс1<ая 
поздне1<аледонс1<ая 
полиседская 
порожинская 
постальгонкская 
пфальцская 

пызасская 
раннесалаирская 
реженс1<ая 
рисская 
роданская 
ронская 
рудная 
саальская 

- - савская  
·- - сакава 
.- - салаирская 

- - сардикская 
- - саурская 
- - сахалинская 
- - свекофенская 

248 

Часть 1 Часть 2 

67 
57 , 67 
57 , 67 
67 , 80 
67 
67 
58 . 67 
57 , 67 
67 
58 , 67 
59 , 67 , 82 
53 , 67 
58 , 68 , 73 
49 , 52 , 53 , 
6 1 , 68 , 74 , 
75 
56 , 68 
68 , 82 
59 
57 , 68 
68 
59 , 68 , 82 
57 , 68 
52 , 54 ,  58 ' 
59 , 68 , 69 
68 
68 
59 
57 , 69 
56 , 69 
52 , 53 , 55 , 
58 , 69 , 73 , 
8 1  
57 , 69 
69, 82 
69 
59 , 69 
54. 58 , 69 
53 , 54 , 69 
70 , 74 
53 , 58 , 70 , 
72 
52, 54, 58, 70 
70 , 82 
48 , 49 , 53 , 
70 , 77, 78 , 
82 , 84 
59 
7 1  
7 1  
71  

Часть 3 



- - Северо-Кавказская 
- - скандинавская 
- - с1<ифс1<ая 
- - среднедевонская 
- - субгерцинская 
- - - древняя 

- - юная 
- - судетская 

- - ·сухая 
- - табатская 
- - таконская (таконийс1<ая) 

-� - татарская 
- - тельбесская 

терсинская 
томская 
трисильская 
трондьем·ская 

- - туниоеская 
- - тутуяс.с1<ая  
- - узасская 
---. - тянь-шаньская 
- - уксунайская 
- - унушкольская 

уральская 
- - хинганская 
- - чагырская 
- - чаткальская 
- - штирийская 
- - - древняя 
- - - юная 
- - Экне 

- эрийская 

- я йлинская 
__, тектоническая 
- уральс1<ая 
- эрийская 
- тоноштирийская 
Фас сброса 
Фации абстрактно-типовые 

викарирующие 
второго порядка 
геосинклинальные 
геохи,��ические 

- - ископаемые 
- - современные 
- rетеромезические 

Часть 1 

249 

ч� сть 2 

71 , 74 
57 . 71 
59 
53 , 71 
52 , 53 , 71  
54 , 71  
54 , 71 
52 , 53 , 56 . 
58 , 59 , 66 , 
71 , 78 , 79 
8 1  

' 

58 , 72 
57 , 72 
52 , 53 , 56 , 
57 , 59 , 72 , 
74 , 77 
72 
58 , 72 , 78 
72 
72 
56 , 72 
56 , 72 
73 
73 
57 , 73 
69 , 73 
58 , 73 
57 , 73 
73 
73 
58 , 73 
73 
52 , 54, 73 
54 , 74 
54 , 74 
56 
53 , 56 , 58 , 
59 , 74 , 77 
74 
52 , 97 
73 
52 , 74 
74 

ч �сть з 

1 05 
24 
24 
23 , 24 
25 
24 , 25 
25 
22 
25 



- гетеротопичные 
·- изомезичные 
- изопичные 
� ископземые 
- кою<ретные 
·- магматических пород 
- минеральные 
- основные 
- первого порядка 
- платформенные 
- сингенетические 
- современные 
- терригенно-минера .:10ги,ческие 

третьего порядка 
-- физические 
- форланда 
·- химические 
.__, четвертого порядка 
- элементарные 
Фация 
Флексура 
Флексуры вертикальные 
- встречные 
- горизонтальные 
_: диагональные 

косые 
наклонные 
обратные 
обыкновенные 
поперечные 
попутные 
продольные 

- простые (или обыкновенные) 
- прямые 
- согласные 

Часть 1 

Форланд 65, 88 
Форма геотектогенеза колебательнап 
- - магматическая 
- - складчатая 

колебательных движений сброса-
вая 
тектогенеза глыбовая 

- - складчатая 
Формации автохтонные 

аллохтонные 
галнтитовые 
геоант1шлинальные 
геосинклинальные 
гомотаксныс 
гумидные 

- доинверснонные 
- долом1п110-ангидридные 
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1 02 ,  1 05 
1 02 ,  1 05 
1 l l  
1 1 1  
1 1 2  
1 28 
1 02 ,  1 13 
1 1 4-- 1 1 6 
1 1 4 

5 
5 

Часть 2 

5, 30 

1 2  
98 
98 

25 
25 
25 

Ч а с ть 3 

22 , 23 
24 , 25 
26 
26 
26 
23 , 24 , 26 
2 
24 
23 , 24 
24 
23 
26 
25 , 26 
2 )  
23 
2 1  
22-24 
66 
67 
67 
67 
68 
68 
tc8 
68 
68 
68 
68 
67 
68 
68 
68 



ледовые 
магматические 
переходные 

- платформенные 
- субаэральные 
- эквивалентные 
- эффузивно-осадочные 
Формация 
- абстрактная 
- ари1дная 
- - известково-доломитовая 

аридных равнин 
аспидная 

верхнемолассооая 
вулка1 1ическая 
галогенная сульфап1ая полнораз
витая 
- хлоридная пол11оразвнтая 

- ГЛИНИСТОГО фЛИШi! 
- rлинисто-1сланцевап 
--1 граувакковая 
- гумидных равнин 
- - терригенная 
- терриrенно-карбrшатная 
- зелено1<аменная 
- известняковая 
- - (геосинклиналы1а я) 
- - (платформенная) 
- карбонатная 
- кварцево-nесчанап 
-..,- кою<ретная 

коры выветривания 
- красноцзетная 
- кремнисто-вул1<аноге1 1 1 1ая 
- - -сланцевая 
--' кровельная 
- лагунная 
- м ежгорных 1 1  передовых прогибов 
-- -- котловин аридной зоны 
- - - rумндноЙ ЗОl!Ы 
- - - 11 предгорных вnадпн 
- молассовая 
- наземная вулканическая 

н аземно-вуJ1каноге11 1 1  ап 
- наложенных мульд 11  внутренних 

впадин 
- ни�кнемолRссоп� я 
- областная 
- осадочная 

- геосшшлиналеii 
- платформ 
осадочных пород 
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Часть 1 

1 02 ,  1 17 
1 1 7 
1 1 6 ,  1 2 1  
1 22 

1 24 
1 28 
1 28 
99- 107 
1 00 ,  1 05 
1 02 ,  1 05 
1 09 
1 09 
1 1 0 ,  1 1 2, 
1 24 
1 1 0 
1 1 1  

1 1 1  
1 1 1  
1 12 
1 1 0 ,  1 1 2 
1 10 
1 1 3 
1 1 3 
1 1 3 
1 1 4 
1 1 4 
1 1 4 
1 1 5 
1 1 5 
1 1 5 
1 1 Ю ,  1 16 
1 1 6 
1 1 6 
1 1 6 
i 1 7  
1 1 0 
102,  1 1 7 
1 08 
1 1 8  
1 1 8 
1 1 9 
1 1 9 
1 20 ,  1 22 
1 20, 1 23 

1 20 
1 20 
1 1 6 
1 0 1 , 102 
1 05 
1 05 
1 00 

Часть 2 Ч асть 3 



- отдаленная кремнистая. 
- паралическая 
- петрографичес�сая 
- - абстрактно-типовая 
- - конкретная 
____, порфирован 
- провинциальная 
- соленосная 
- соленосных глин н песчаников 
- спилито-кератофировая 
____, терригенная верхняя 
- - нижняя 
- угленосная 
- - боксиrгово-железистая 
- - лимническая 
- - межгорная 
- - паралическая 
- - предгорная 
- фазовая 
- флишевая 
- флишоидная 
- шлировая 
-' эффузивная 
- эффузивно-�<ремнистая 
- - -терригенная 
- яшмовая 
Форогенез 
Фортифе 
Фосса 
Флёц 
Фундамент платформ 

- сиалический 
Хедреократон 
Хинтерланд 
Централиды 
Цент11иклиналь 
Цикл 
- второго порядка 
- геологичес1шй 
- геотектогенеза 
- геотектоничес�шй 

- - альпийс�шй 
- - в арисский 

- - герцинский 

1 Часть 1 

1 2 1  
1 04 
1 2 1  
1 22 
1 22 
1 20 ,  1 22 
1 1 6 
1 08 
1 23 
1 23 
1 24 
1 10 ,  1 24 
1 25 
1 25 
1 26 
1 25 
1 26 
1 26 
1 2 6  
1 27 
1 27 
105,  1 20 
1 28 
1 28 
1 28 
1 28 

88 
4 1  

27 , 87 , 
89 
1 3  
1 6  
54 
63 

- - Западной Сибири салаирскхй 49 , 70 
- - каледонский (силурийский) 
- - силурийский 
- - тихоокеанский 
-· дислокаций 
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40 

97 
97 
97 

Часть 2 

44, 97 
43 , 97 , 
99 
44 , 45 
44 , 4о , 
49 
44 , 46 

44 ,  47 , 49 
49 
44 , 49 
97 

Часть 3 

1 1 6 

46 



- ороrенеза А1шёси 
- - Оисима 
- - Са1<ава 
- ороген11чес1шй 
- - альпийский 
-- - многофазный 
- - однофазный 
� складчатости 
- - алтайс1шй 
- - байкальский 
- -- древнекиммерийский 
- - ново1шммерийский 
- - салаирский 
- - тельбесский 
- тектогенеза 

акадийский 
алтайский 
альпийский 

- - байкальский 
- - варисский 

- - варисцийский 
rерцинский 

- - гималайский 
- - каледонский 
- - капский 
- - киммерийский 
- - монгольский 
- - неодический 
- - н ижнекиммерийский 
- - островных дуг 
- - палеозойский 
- - салаирский 
-. - тельбесский 
- - тихоокеанский (мезозойский) 
- - яньшанский 
- - тектонический 

вари.сцийский 
rерцинский 
каледонский 
салаирский 

- - тихоокеанс1(ий 
- третьего порядка 
Цикличность р азвития геосинклина

лей и платформ 
Части складок воздушные 
Чехол осадочный 

- платформенный 
Чечевица 

/ Часть 1 

27 . 28 , 
87 , 
27 
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Часть 2 Часть 3 

49 , 
49 

79_; 

49 
24 , 3 1  
45 
97 
97 
44 
49 , 61 
45 
49 , 64 , 83 
49 , 68 , 83 
49 , 70 
48 
44, 52, 97 
44 
44 , 6 1  
44 , 50 , 76 , 
83 
45 , 76 
45 , 46 , 6 1 ' 
66, 69 , 72 
45 
45 ,  49 , 50 , 
77 ,  83 
44 
47 ,  49 , 50 
48 
48 , 49 
48 
48 , 50 
44 
48 
48 
48 , 70 
48 
48-50, 83 
44 
44 , 97 
46 
46 
47 , 50 
70 
49 , 50 
97 

98 
51  

1 8  



Чешуя 
- тектоническая 
Члены формаций аллофильные 
- - патрические 
Шариаж 
Шарнир виргации складки 
- складки 
Шарриаж 
Шарьяж 
Шахта естественная 
Шельф 

- лабильный 
- м обильный 
- подвижны й  
- стабильный 

Ш ельфы деформированные 
Шип соляного ядра 
- соляной 
Ширина перекрыти'я 
- покрова 
-сбрасывателя 
- складки 
- - относительная 
- тектонического покрова 
Шов пластовый 
Шток соляной 
Щит 

- континентальный 

- кристаллический 
Эвгеосинклиналь 

Эвдиоструктуры соляные 
Эволюция 
Эвороrенез ·экзогеосинклиналь 

Экзотектоника 
Экседофацнн 
Экспозиция тектоническая м а гмат11-

чеших формаций 
Экстерниды 
Экструзня соляная 
Элемент сброса 
- сдвига 
- платформы отрицате.пьный 
- - положительный 
Эоплатфоrт а  
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Часть 1 

136 
36 

1 0 ,  1 8 .  
2 1  
21 , 96 
41  
22 
1 9 ,  21 ' 
22 , 96 
65 

1 1 . 1 7 .  
1 8 .  20 , 

24 , 96 
1 8 ,  87 , 
96 
1 8  
36 , 40 , 
4 1 . 49 

40 , 41 . 
50 , 7 1  

1 45 
65 

28 
2S 
1 3  

Часть 2 

40 , 41 
43 

Ч асть 3 

1 28 
1 28 

1 24 
72 
42 . 44 
1 24 
1 24 
175 

1 66 
1 60 ,  1 66 
1 27 
1 27 
1 05 
46 
47 
1 27 
1 9  
166 

161  

1 75 
23 

1 66 
102- · ! 04 
1 02-- 1 04 



Часть 1 Часть 2 Часть 3 

Эпайрогенез 4 1  
Эпайрогения 4 1  
.Эпейрогrнез. 5 . 20 24 , 

30 , 40 ,  4 1 , 
42 

Эпайрогенезис 20 , 4 1 , 42 

Эпейрогения 4 1  
Эпейроклазы 

24 , 40 ,  
1 48 

Эпейр.офорез 42 
Эпиклазы 1 48 
Эпирогенез 20 , 4 1  
Эпирогенезис 20 , 4 1  
Эпиэвrеосинклиналь 40 , 4 1 , 50 
Эпоха альпийская 76 
---:- горообразования 34 , 86 , 87 , 

98 . 99 
- диастрофизма карельс1< ая 50 

неогеикума 85 98 
- революции 96 : 98 
- революционная 86 99 ' 87 , 98 , 

- складкообразования 43 , 52 , 86, 

- - аЛЬПИЙСI<аЯ 
8 7 ,  98 
50 , 76 

- .- варисская (варисцийская)  50 , 77 
rерцинская 50 , 77 
каледонская 47 50 , 77 
киммерийская 50 
мезозойская 50 

- с1<ладчатости варисций.ская 46 
- - 1<аледонская 47 
- - киммерийская 78 
- - мезозойская 49 
-; - палеозоi"1ская 48 
- тектоrенеза альпийская 45 , 50 , 82 
- - карельская (таратошс1<ая ) 50 
- тектоническая австрийска я 59 
- - андийская 59 
- - донецкая 59 
__, - кавказская 59 
- - каледонская 50 

ки ммер н i'�ская 59 
- - ла ра м ийская 59 
- - неодическая 50 
- - пиренеiiская 59 

87,  99 1 - эво.шоционн ан 85 . 
- эп�йрогенеза 99 
Эра ассинтская gg 
Этаж структур ный 27 , 97 
- - платформы верхний 28 

255 



Часть 1 Часть 2 Часть 3 

-нижний 27 
Этап геотектонический 44 , 99 

альпий�кий 45 , 50 
варисс1<Ий 46 , 50 
герц11 11ский 46 , 50 

- ка,1едонскнй 47 , 50 
- разви'ГИЯ земной коры 95 , 99 
- тектонический 44 , 99 
- тянь-шаньский 50 , 94 
Ядро диапировое 43 

седла 43 
- складки 43 
- протыкания 43 
Ярус структурный 97 
- - древних платформ 

28 промежуточный 
- - платформ верхний 28 

- - - -нижний 27 
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37 - 42 С. АНТИКЛИНАЛЬНЫЕ.
св ерху Погружения шарниров, раз

деляющие отдельные брахи
синкл инали, соста вля ющие 
одну синклинальную зону 
(Хаю-1, 1 954 ) . 

С. СИНКЛ ИНАЛЬНЫЕ.
Погружения шарниров, раз
деляющие отдел ьные брахи
синкл инали, составл яющие 
одну синклинальную зону 
(Хаин, 1 954). 

22 С. ГЕНЕРАТИВНЫЕ.-
сверху 

С.�едует читать 

С. АНТИКЛИ:i АЛЬНЫЕ,
Воздымания ш а рниров, р а з 
деляющие отдел ь ные брахи
синклинали ,  с оста вляющие 
одну синr(лщ;.альную зону 
(Хаин, 1 954). 

С. СИН КЛИНАЛЬНЫЕ.
Погружения шарниров, раз
деляющие б рахиантикли н а -
л и ,  составляющие одну 
антиклинальную зону 
(Хаин, 1 954). 
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