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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Геоло́ гия (от др.-греч. γῆ - Земля + λόγος - учение) - наука о составе, строении и 

закономерностях развития Земли, других планет Солнечной системы и их естественных 

спутников. Геология изучает историю развития Земли и размещение в ней полезных 

ископаемых. 

Существует три основных направления геологических исследований: описательная, 

динамическая и историческая геология. У каждого направления существуют свои 

основные принципы и методы исследования. Описательная геология занимается изучением 

размещения и состава геологических тел, в том числе их форма, размер, взаимоотношение, 

последовательность залегания, а также описанием различных минералов и горных пород. 

Динамическая геология рассматривает эволюцию геологических процессов, таких как 

разрушение горных пород, перенос их ветром, ледниками, наземными или подземными 

водами, накопление осадков (внешние по отношению к земной коре) или движение земной 

коры, землетрясения, извержения вулканов (внутренние). Историческая геология занимается 

изучением последовательности геологических процессов прошлого. 

Первоначально слово «геология» являлось противоположностью к слову «теология». 

Мнения о первом использовании слова «геология» в современном понимании расходятся. По 

одним источникам, этот термин впервые использовал норвежский учёный Миккель 

Педерсон Эсхолт (М. П. Эшольт, Mikkel Pedersøn Escholt, 1600-1699) в своей книге 

«Geologica Norvegica» (1657). По другим источникам, слово «геология» было впервые 

использовано Улиссе Альдрованди в 1603 году для обозначения одного из царств природы и 

означал "земная наука". Затем Жан Андре Делюк в 1778 году. Закрепился термин Орасом 

Бенедиктом де Соссюром в 1779 году.  

Исторически использовался также термин «геогнозия» (или геогностика). Такое 

название для науки o минералах, рудах, и горных породах было предложено немецкими 

геологами Г. Фюкселем (в 1761) и A. Г. Bернером (в 1780). Авторы термина обозначили им 

практические области геологии, изучавшие объекты, которые можно было наблюдать на 

поверхности, в отличие от чисто теоретической тогда геологии, которая занималась 

происхождением и историей Земли, её корой и внутренним строением. Термин 

использовался в специальной литературе в XVIII и начале XIX векa, но начал выходить из 

употребления уже во второй половине XIX века. В России термин сохранялся до конца XIX 

века в названиях учёного звания и степени «доктор минералогии и геогнозии» и «профессор 

минералогии и геогнозии». Например, В. В. Докучаев в 1883 году получил учёную степень 

доктора минералогии и геогнозии. 

История возникновения науки. Геология, как и всякая наука, возникла и развилась из 
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потребностей практики человеческого общества. Человек каменного века, изготовляя 

топоры, мотыги и наконечники стрел, должен был знать, из какого камня их сделать, и это 

были первые познания о природе, которые мы теперь назвали бы геологическими знаниями. 

Когда были открыты металлы – золото, медь, олово, а затем железо, геологические познания 

человека очень расширились. В древнем Египте, на Синайском полуострове пять тысяч лет 

тому назад уже существовали рудники, где добывалась медная руда. Были найдены рисунки 

на папирусе, представляющие первые геологические планы рудников. На них показаны 

расположение и размеры жил медных руд. Египтяне при постройке пирамид и храмов 

научились различать горные породы и их пригодность для строительных целей. Они же 

впервые применили бурение скважин [ 2 ]. 

Греческие и римские ученые Геродот (V в. до н. э.), Аристотель (384 – 322 гг. до н.э.), 

Страбон (63 – 20 гг. до н.э.), Плиний (23 – 79 гг.) в своих трудах рассматривали явления и 

процессы, имеющие геологическое значение. Геродот очень подробно описал геологическую 

деятельность реки Нил и образование ее дельты. Аристотель описал перемещение моря на 

сушу и с суши, затопление островов и появление новых. Плиний старший, рискуя своей 

жизнью изучал извержение вулкана Везувий. 

В III в. до н.э. в Китае стали известны магнитные свойства железа и был изобретен 

компас. В 132 г. н.э. китаец Чжан Хэн построил прибор для регистрации толчков 

землетрясений [1]. 

В раннем средневековье больших успехов в познании природы достигли народы, 

находившиеся под воздействием арабской культуры. Таджикский ученый Абу-Али Ибн-

Сина (Авиценна, 980 – 1037) подробно описал и классифицировал минералы, а хорезмиец 

Аль-Бируни (972 – 1048) в труде «Собрание сведений о познании драгоценных минералов» 

описал минералы и их местонахождения в Индии, Цейлоне, Средней Азии, Китае, Византии 

и Египте, на берегах Мозамбикского пролива и даже у Балтийского моря. 

В эпоху Возрождения великие географические открытия, быстрое развитие торговли и 

производства товаров, а также ирригационные и инженерные работы вызвали новую 

потребность и интерес к изучению природных явлений и процессов.  

Так Леонардо да Винчи (1452 – 1519) имел много правильных представлений о 

длительности и характере геологических процессов. Окаменелые остатки животных, 

находимые в горах, во времена Леонардо да Винчи считали «игрой природы» т.е. случайным 

сходством форм камней с живыми организмами. Он же в числе первых доказал, что такие 

остатки действительно принадлежат морским организмам, и на основании их присутствия 

высоко в горах предполагал движения земной коры, изменения положения суши и моря и 

образование осадков в морях. Он имел также правильное понятие о процессах разрушения 
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гор реками, описав их в своей «Гидромеханике». Термин «геология» впервые был применен 

лишь в 1657 году норвежским естествоиспытателем М. П. Эшольтом. 

Важнейшим серьезным толчком, который направил мысль человека на понимание 

того, что Вселенная непрерывно развивается и изменяется, была гипотеза о происхождении 

Солнечной системы и планет из скоплений твердых частиц под действием закона всемирного 

тяготения, высказанная И. Кантом (1724 – 1804) в труде «Всеобщая естественная история и 

теория неба» (1755). Труд Канта был оценен только сорок лет спустя, когда Лаплас и 

Гершель разработали свою космогоническую гипотезу, известную как гипотеза Канта – 

Лапласа. Одновременно с Кантом русский ученый М.В. Ломоносов (1711 – 1765) в своих 

сочинениях («О слоях земных»), дал обширную картину геологических процессов и показал 

историческую перспективу развития земной коры. Он писал о роли тектонических движений 

и подземных сил, о необходимости изучать современные явления, чтобы понять 

геологические явления прошлого. 

В конце XVIII столетия работами Ж.Ламарка (1744 – 1829) и Ж. Кювье (1769 – 1832) 

во Франции было положено начало науке о древней жизни – палеонтологии, которая по 

костям и окаменелым остаткам воссоздает формы и условия существования растений и 

животных прошлых геологических периодов. Примерно в то же время англичанин У. Смит 

(1769 – 1839) предложил подразделять по возрасту осадочные породы по находимым в них 

окаменелостям. Впервые вместо карт распространения пород и минералов стали 

составляться геологические карты, на которых указывался возраст пород.  

С средины XIX в. геологические науки сделали большие успехи, в частности 

связанные с широким применением физико-химических и математических методов 

исследования. Г. Сорби (1857) и Г. Розенбуш применили микроскоп для исследования 

горных пород. Е.С. Федоров (1853 – 1919) разработал основы кристаллографии и изобрел 

метод точных измерений оптических свойств минералов на универсальном столике (1891). 

Д. Пратт и Дж. Эри положили начало использованию в геологии геофизических данных: 

основываясь на измерениях силы тяжести, они разработали теорию изостазии (1855), 

согласно которой земная кора почти всюду находится в гравитационном равновесии. 

Француз Эли де Бомон объяснил образование гор и впадин земной коры сжатием 

охлаждающейся Земли. Американцы Дж. Холл (1859) и Дж. Дэна (1873) обнаружили, что 

мощность осадочных толщ в горных странах значительно больше мощности осадочных 

пород того же возраста в равнинных частях материков (на платформах); так возникла теория 

геосинклиналей, согласно которой в подвижных поясах земной коры развиваются особо 

интенсивные тектонические и магматические явления, образуются мощные осадочные 

толщи, а в последствии возникают горы. В начале XX в. теорию геосинклиналей 
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разрабатывал французский геолог Э. Ог (1861 – 1927). Швейцарский геолог А. Гейм (1849 – 

1937) своими точными исследованиями строения Альп возбудил интерес к изучению 

тектоники горных стран. Австриец Эдуард Зюсс (1831 – 1914), используя огромный 

собранный в течение XIX в. материал о геологическом строении разных континентов, дал 

замечательное обобщение в труде «Лик Земли». Важнейшие выводы Э. Зюсса сводились к 

тому, что формы и строение горных цепей указывают на их образование путем сжатия 

(контракции) земной коры, а образование морских впадин представляет процесс обрушения 

земной коры, приспосабливающейся к сокращающейся в объеме внутренней части земного 

шара. 

Геохимическое изучение состава пород и процессов, происходящих в земной коре, 

представлено классическими работами В.И. Вернадского (1863 – 1945), М. Голдшмидта 

(1888 – 1947) и А.Е. Ферсмана (1883 – 1945). 

В настоящее время активно развиваются такие научные направления в геологии как: 

литология, петрография, петрология, региональная геология, геофизика, геохимия, 

геодинамика, динамическая геология, тектоника, геохронология, стратиграфия, историческая 

геология, палеонтология, металлогения, гидрогеология, инженерная геология. 
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Цели и задачи дисциплины   

 Курс «Общая геология»  должен дать студенту целостное представление о строении  

и изменении геологических тел всех уровней, о геологическом изучении недр и 

недропользовании, подготовить студента к дальнейшему углубленному изучению 

специальных геологических дисциплин.  

Задачи дисциплины: изучить эндогенные и экзогенные геологические процессы, 

раскрыть содержание геологических дисциплин, которые находят свое развитие в курсах 

«Исторической геологии», «Структурной геологии», «Минералогии», «Геоморфология» 

«Петрологии» и др.; изучить строение Земли как планеты, эволюцию Солнечной системы, 

методы исследования внутреннего строения Земли, ее физические и геохимические 

характеристики; познакомиться с методами изучения минералов, горных пород и основными 

требованиями к геологической графике (геологические карты, разрезы, литологические 

колонки и др.). 

 

РУКОВОДСТВО К  ВЫПОЛНЕНИЮ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ 

В учебном пособии рассмотрены практические занятия с заданиями, по основным темам 

дисциплины «Общая геология», материалы вступительных бесед перед выполнением заданий, а 

также справочные материалы, необходимые для выполнения практических работ. 

Перед выполнением практической работы преподавателем проводится вступительная 

беседа по теме предстоящего занятия. 

После этого выдается задание и объясняется методика его выполнения согласно данному 

методическому пособию. Методическое пособие выдается преподавателем или лаборантом 

кабинета каждому студенту. 

После выдачи наглядных пособий и принадлежностей, а также ответов на вопросы, 

студенты приступают к выполнению задания. 

 
Требования, предъявляемые к студентам на практических занятиях 

К началу занятий каждый студент обязан приготовить: тетрадь для выполнения 

практических работ, простые карандаши, ластик и прослушать вступительную беседу по 

теме преподавателя или ознакомиться по учебному пособию с заданием данной 

практической работы и порядком ее выполнения. 
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Необходимые пособия и методические указания для практических работ выдаются 

преподавателем или лаборантом кабинета перед началом занятий. По окончании занятий 

студент обязан убрать своё рабочее место и вернуть полученные материалы. 

Требования к зарисовкам и графическим построениям  
Особое внимание на практических занятиях по дисциплине уделяется работе с 

топографическими и геологическими картами, схемами и разрезами. Они дают наглядное 

представление о связи рельефа с геологическим строением земной коры и позволяют 

приобрести навыки практической работы.  

Зарисовки  выполняются на листах А4 или А3  белой бумаги.  Построения профилей и 

литологических колонок выполняется на листах миллиметровой бумаги. Все работы 

выполняются простыми карандашами различной жесткости. Изображения должны быть 

чёткими, контурными. У каждого рисунка указывается название. Все подписи к рисункам  и 

схемам  делаются простым карандашом специальным шрифтом, которому студенты 

обучаются на одном из первых занятий. Надписи должны быть полными, без сокращений. 

При работе на компьютере в программе ArcView необходимо четко следовать 

методическим  указаниям практического задания и бережно обращаться с компьютером. 

Требования к  семинарским занятиям 
На коллоквиуме и семинарском занятии  студенты должны показать глубокие знания 

изучаемого материала, свободно ориентироваться в формах рельефа и процессах их 

формирующих. 

Студенты, пропустившие практические занятия по теме коллоквиума и семинарского 

занятия должны его отработать. В противном случае они не допускаются к коллоквиуму и 

семинарскому занятию. 

Допуск к экзамену 
Допуск экзамену получают студенты, полностью выполнившие учебный план 

практических занятий по дисциплине, сдавших словарь специальных геологических 

терминов. Для этого до начала зачетной недели преподавателю, проводящему практические 

занятия  должны быть сданы словарь, завершенные практические работы и получена отметка 

об их выполнении.  

Требования к экзамену 
На экзамене студент должен показать знание основных рельефообразующих процессов 

и форм рельефа с ними связанных. Продемонстрировать умение проводить геологический 

анализ территории строить геологические разрезы колонки и профили. 
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Отработка занятий 
Студент, пропустивший занятие, обязан его отработать. Перед отработкой со студентом 

проводится беседа по теоретическому материалу, вошедшему в отрабатываемое занятие. Об 

отработке занятий делается соответствующая запись в журнале на кафедре; рисунки 

подписываются преподавателем. Отработка занятий проводится по расписанию. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Геоло́ гия - наука о составе, строении и закономерностях развития Земли, других 

планет Солнечной системы и их естественных спутников. Геология изучает историю 

развития Земли и размещение в ней полезных ископаемых. 

В настоящее время среди всех геологических дисциплин можно выделить 4 основных 

направления изучения: науки о земной коре, науки о современных геологических процессах, 

науки о исторической последовательности геологических процессов, прикладные 

дисциплины, а также региональная геология [2]. 

 К наукам о земной коре относятся: 

Минералогия - раздел геологии, изучающий минералы, вопросы их генезиса, 

квалификации. Изучением пород, образованных в процессах, связанных с атмосферой, 

биосферой и гидросферой Земли, занимается литология. Эти породы не совсем точно 

называются ещё осадочными горными породами. Многолетнемёрзлые горные породы 

приобретают ряд характерных свойств и особенностей, изучением которых занимается 

геокриология. 

Петрография - раздел геологии, изучающий магматические и метаморфические 

породы преимущественно с описательной стороны — их генезис, состав, текстурно-

структурные особенности, а также классификацию. 

Структурная геология - раздел геологии, изучающий формы залегания геологических 

тел и нарушения земной коры. 

Кристаллография - первоначально одно из направлений минералогии, в настоящее 

время скорее физическая дисциплина. 

В науки о современных геологических процессах (динамическая геология) включаются 

[2]: 

Тектоника - раздел геологии, изучающий движение земной коры (геотектоника, 

неотектоника и экспериментальная тектоника). 

Вулканология - раздел геологии, изучающий вулканизм. 

Сейсмология - раздел геологии, изучающий геологические процессы при 

землетрясениях, сейсморайонирование. 
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Геокриология - раздел геологии, изучающий многолетнемёрзлые породы. 

Петрология - раздел геологии, изучающий генезис и условия происхождения 

магматических и метаморфических горных пород. 

К наукам об исторической последовательности геологических процессов (историческая 

геология) относятся [2]: 

Историческая геология - отрасль геологии, изучающая данные о последовательности 

важнейших событий в истории Земли. Все геологические науки в той или иной степени 

имеют исторический характер, рассматривают существующие образования в историческом 

аспекте и занимаются в первую очередь выяснением истории формирования современных 

структур. История Земли делится на два крупнейших этапа - эона, по появлению организмов 

с твёрдыми частями, оставляющих следы в осадочных породах и позволяющих по данным 

палеонтологии провести определение относительного геологического возраста. С 

появлением ископаемых на Земле начался фанерозой - время явной жизни, а до этого был 

криптозой или докембрий - время скрытой жизни. Геология докембрия выделяется в особую 

дисциплину, так как занимается изучением специфических, часто сильно и многократно 

метаморфизованных комплексов и имеет особые методы исследования. 

Палеонтология  изучает древние формы жизни и занимается описанием ископаемых 

остатков, а также следов жизнедеятельности организмов. 

Стратиграфия - наука об определении относительного геологического возраста 

осадочных горных пород, расчленении толщ пород и корреляции различных геологических 

образований. Одним из основных источников данных для стратиграфии является 

палеонтологические определения. 

К прикладным  относятся направления [2]: 

Геология полезных ископаемых изучает типы месторождений, методы их поисков и 

разведки. Делится на геологию нефти газа, геологию угля, металлогению. 

Гидрогеология - раздел геологии, изучающий подземные воды. 

Инженерная геология - раздел геологии, изучающий взаимодействия геологической 

среды и инженерных сооружений. 

К "прочим" относятся остальные разделы геологии, в основном стоящие на стыке с 

другими науками: 

Геохимия - раздел геологии, изучающий химический состав Земли, процессы, 

концентрирующие и рассеивающие химические элементы в различных сферах Земли. 

Геофизика - раздел геологии, изучающий физические свойства Земли, включающая 

также комплекс разведочных методов: гравиразведка, сейсморазведка, магниторазведка, 

электроразведка различных модификаций и пр. 
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Геобаротермометрия - наука, изучающая комплекс методов определения давления и 

температур образования минералов и горных пород. 

Микроструктурная геология - раздел геологии, изучающий деформацию пород на 

микроуровне, в масштабе зёрен минералов и агрегатов. 

Геодинамика - наука, изучающая процессы самого планетарного масштаба в результате 

эволюции Земли. Она изучает связь процессов в ядре, мантии и земной коре. 

Геохронология - раздел геологии, определяющий возраст пород и минералов. 

Литология (Петрография осадочных пород) - раздел геологии, изучающий Осадочные 

породы. 

История геологии - раздел истории геологических знаний и рудного дела. 

Изучением Солнечной системы занимаются следующие разделы геологии: космохимия, 

космология, космическая геология или планетология.  

Геология - наука историческая, и важнейшей её задачей является определение 

последовательности геологических событий. Для выполнения этой задачи с давних времён 

разработан ряд простых и интуитивно очевидных признаков временных соотношений пород. 

 

Основные геологические принципы 

1. Интрузивные взаимоотношения представлены контактами интрузивных пород и 

вмещающих их толщ. Обнаружение признаков таких взаимоотношений (зоны закалки, даек и 

т. п.) однозначно указывает на то, что интрузия образовалась позже, чем вмещающие 

породы. 

2. Секущие взаимоотношения также позволяют определить относительный возраст. 

Если разлом рвёт горные породы, значит он образовался позже, чем они. 

3. Ксенолиты и обломки попадают в породы в результате разрушения своего 

источника, соответственно они образовались раньше вмещающих их пород, и могут быть 

использованы для определения относительного возраста. 

4. Принцип актуализма постулирует, что геологические силы, действующие в наше 

время, аналогично работали и в прежние времена. Джеймс Хаттон сформулировал принцип 

актуализма фразой «Настоящее - ключ к прошлому». 

5. Принцип первичной горизонтальности (ang. principle of original horizontality) 

утверждает, что морские осадки при образовании залегают горизонтально. 

6. Принцип суперпозиции (ang. the principle of superposition) заключается в том, что 

породы находящиеся в ненарушенном складчатостью и разломами залегании, следуют в 

порядке их образования, породы залегающие выше моложе, а те которые находятся ниже по 

разрезу - древнее (Принцип Стенона). 
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7. Принцип последовательности (ang. law of faunal succession) постулирует, что в одно и 

то же время в океане распространены одни и те же организмы. Из этого следует, что 

палеонтолог, определив набор ископаемых остатков в породе, может найти одновременно 

образовавшиеся породы. 

8. Принцип обеспечения непрерывности (ang. principle of lateral continuity) гласит, что 

строительный материал, образующий слои, растягивается по поверхности земли, если только 

какая-то другая масса его не ограничит. 
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ТЕМА 1. Земля во Вселенной. Физические свойства Земли. 

Наша планета Земля одна из 9 - ти планет, вращающихся вокруг Солнца. Все планеты 

обращаются вокруг Солнца в одном направлении, по круговым орбитам, практически в 

одной плоскости солнечного экватора (плоскости эклиптики). Более эллиптические орбиты у 

Меркурия и Плутона. Внутренние – характеризуются  небольшими размерами, высокой 

плотностью, невысокой скоростью вращения вокруг осей, небольшой массой. Планеты 

Солнечной системы изучаются с помощью космических спутников современных телескопов. 
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Установлено, что атмосфера  Меркурия  сильно разреженная  и состоит из гелия, неона, 

аргона. Температура  на солнечной  стороне составляет  + 430 гр. С. а на противоположной  – 

130 гр. С. 

Венера вращается в противоположную сторону с меньшей скоростью. Имеет мощную 

атмосферу углекислого состава. Температура + 480 гр. С.  

Земля - это огромный шар, оболочка которого состоит из твердых горных пород, а 

сердцевина – из плотного и горячего металла. В отличие от других планет Солнечной 

системы Земля окружена газовой оболочкой – атмосферой, а большая часть её поверхности 

покрыта водой. Благодаря этим условиям на Земле зародилась жизнь. 

 
Рисунок    1 -  Схема планет Солнечной системы 

 
Атмосфера Земли азотно-кислородного состава  при массе - 5,3х10 в 15 степени, что 

составляет 1 миллионную долю от массы планеты. В ее состав входят: Азот  - 78,08%; 

Кислород  - 20,95%; Аргон -  0,93%; Со2  - 0,03%; H2 - 0,00005; Гелий -  0,005%; Неон - 

0,0018%; Водяной пар - от 0,05 до 4% (13 тыс. км. куб); атмосферная,  космическая и 

бактериальная пыль. 

Марс  с сильно разреженной атмосферой из углекислого газа. Температура  +30 гр.С 

на солнечной стороне,  до –120 гр. С на противоположной. 

Юпитер – мощная атмосфера с облаками, t около  -130 гр. С. 

Сатурн (красная планета) – планета гигант, 16 спутников и 5 колец. Мощная 

атмосфера с вихрями, обнаружены красные пятна. 

Уран, Нетун, Плутон – мало изучены. Атмосферы метано-аммиачного состава. 

Земля постоянно движется вокруг Солнца по замкнутой эллиптической траектории – 

орбите. Она движется со скоростью 30 км в сек. и проходит всю орбиту за 365 дней с 

четвертью, т. е. за один год. Длина земной орбиты- 958 млн. км. Вращаясь вокруг Солнца 
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Земля одновременно оборачивается вокруг своей оси. Земля совершает полный оборот 

вокруг своей оси каждые 24 часа. По мере того как Земля вращается, одна её часть 

освещается Солнцем, и там наступает день, а другая находится в тени – там наступает ночь. 

 

 
 

Рисунок 2  -  Граница освещенной и неосвещенной Солнцем части Земли 
 

Земная ось наклонена на 23,5 градусов по отношению к Солнцу. В тех частях земного 

шара, которые оказываются ближе к Солнцу, наступает лето – они получают больше света и 

тепла. Но Земля продолжает двигаться по своей орбите, и эти области отдаляются от Солнца 

– тогда там становится холоднее и наступает зима. 

Внутреннее ядро земного шара твердое и почти полностью состоит из железа. 

Внешнее ядро состоит из полужидкой смеси железа и никеля (Но есть и другие мнения на 

этот счет). Жидкость во внешнем ядре постоянно циркулирует, и её движение создаёт 

сильные электрические потоки. Эти потоки рождают магнитное поле Земли. Ядро окружено 

мантией, состоящей из смеси металлов и других минералов – кварца, кремния и алюминия. 

Поверхность планеты покрыта твердой земной корой. 

Земной шар состоит из 4-х основных слоев. Кора – это твердый верхний слой . Его 

толщина от 6 до 30 км. Кора плавает на поверхности мантии. Это слой наполовину 

расплавленных горных пород толщиной 2900 км.  

Под мантией находится внешнее ядро, толщина которого 2240 км. Оно состоит из 

расплавленного металла, находящегося под высоким давлением. 
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В центре Земли находится внутреннее ядро – твердый шар диаметром около 2240 км. 

Температура ядра достигает 6000 C.  

 
Рисунок 3  -  Схема внутреннего строения Земли 

Земная кора состоит из 20 тектонических плит. На поверхности этих плит лежат 

материки. Плиты не стоят на месте: они постоянно движутся, хотя и очень медленно. Из- за 

этого материки раскалываются и сталкиваются друг с другом. Это движение называется 

«материковый дрейф». Когда сталкиваются две плиты, земная кора сминается и образуются 

горы. Когда две плиты расходятся, из трещины между ними вытекает расплавленная магма: 

она остывает и образует новую землю или океанское дно. В некоторых местах две соседние 

плиты трутся друг о друга. Из-за этого возникает высокое давление, рождающее 

землетрясения и извержения вулканов. 
 

 
 

Рисунок  4 -  Тектонические плиты Земной коры 
 
Более 70%  поверхности Земли покрыто водой. Примерно 97% всей воды на планете – 
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это соленая вода морей и океанов. Оставшиеся 3% - это пресная вода в реках, озерах и 

ледниках. Обычно мы можем видеть лишь поверхность океанов, а ведь они не только 

обширны, но и глубоки: средняя глубина Мирового океана составляет 5000 м, а некоторые 

океанские впадины (Марианская) уходят на глубину 11000 м. Благодаря такому количеству 

воды на планете поддерживается климат, пригодный для жизни. Вода постоянно совершает 

круговорот: она испаряется из озер, рек, морей и океанов, превращается в водяной пар, из 

которого образуются облака, а из облаков вода возвращается обратно на землю в виде дождя 

или снега. Вода необходима всем живым существам. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Рисунок  5  -  Вид Земли из космоса 
 
Земля находится на идеальном расстоянии от Солнца: здесь не слишком жарко, как на 

Венере, и не слишком холодно, как на Марсе. При такой температуре способны развиваться 

самые разные формы жизни, от крошечных бактерий до человека. Жизнь на земле появилась 

миллионы лет назад. Возникли первые примитивные растения, которые начали выделять 

кислород. Постепенно в атмосфере накопилось достаточно кислорода, чтобы им могли 

дышать животные.  

Климат на Земле повсюду разный. В полярных зонах почти всегда холодно, земля 

покрыта снегом и льдом. В тропической зоне в районе экватора жарко и влажно. Посередине 

располагаются зоны с умеренным климатом, где летом тепло, а зимой холодно, и осадков 

выпадает ен очень много и не слишком мало.  

Возраст Земли: около 4550 млн. лет 

Диаметр: 12417 км ( расстояние от Северного полюса до Южного полюса через центр 

Земли) 

Окружность: 40076 км (по экватору) 

Площадь морей и океанов: около 362 млн. кв. км- 71% всей земной поверх. 

Площадь суши: около 148 млн. кв. км -29% земной поверхности. 



 18

Самая высокая точка:  гора Эверест в Азии, 8848 м над уровнем моря. 

Самая глубокая впадина:  Марианская впадина в Тихом океане, глубина 11034 м. 

Самое жаркое место: г. Аль-Азизия в Ливии – в 1922 г. там была зарегистрирована 

температура  +57,7 С. 

Самое холодное место: станция Восток в Антарктиде – в 1983 г. температура 

опустилась до  - 89,2 С. 

 
Практическое занятие № 1. Строение Солнечной системы, характеристика планет 

Солнечной системы. 

Цель: Изучить  строение Солнечной системы и познакомиться с характеристикой 

планет Солнечной системы. 

Задачи:  Научить студентов запоминать и анализировать информацию о  Солнечной 

системе. 

Задание 1. Отобразите на макете Солнечной системы порядок планет. 

Порядок выполнения работы. На макете, отображающим Солнечную систему  

разместите планеты в правильном порядке и дайте  характеристику каждой из них. 

Для запоминания порядка планет можно использовать шуточную поговорку " Мы Все 

Знаем  Мама Юли  Села Утром На Пилюли". Первые буквы слов дают нам название планет в 

правильном  порядке от Солнца к крайней  планете Плутон (Солнце -Меркурий- Венера- 

Земля -Марс -Юпитер- Сатурн -Уран -Нептун -Плутон). 

 

Контрольные вопросы:  

1. Какие  из 9 планет  называются внутренними, а какие крайними? 

2. Какие атмосферы имеют планеты Земля и Венера, чем они отличаются? 

3. Какой радиус  у Земли? 

4. Сколько колец у Сатурна? 

5. Как сказывается на Земле действие ее спутника Луны? 

6. На каком расстоянии от Солнца находится Земля? 

7. В каком созвездии находится Солнечная система? 

8. Что вы знаете о выдающихся астрономах: И.Кеплер, Г. Галилей, Н. Коперник, Д. 

Бруно? Какую роль они сыграли в развитии современных представлений о Солнечной 

системе?  

9. Какая планета Солнечной системы самая большая, а какая самая маленькая? 

10.  Как влияет атмосфера Земли на протекающие на ее поверхности геологические 

процессы? 
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ТЕМА 2. Звездное небо. 

Около ста тысяч лет назад на Земле появились первые люди. Они были совсем 

непохожи на нас, жили в пещерах, добывали себе пищу охотой и собирательством. И только 

владение огнем и простейшими орудиями труда отличали их от животных. Наверное, уже 

тогда первобытные люди замечали изменение положения Солнца и его связь с сезонами 

года, отмечали изменение вида Луны. Археологи на стоянках древнейших людей находят 

изображения лунных фаз - это своеобразный праобраз календаря каменного века.  

 

 
 

Рисунок   6 -  Древнейшая каменная "обсерватории" в Стоунхендже (в долине 
Солсбери, на юге Англии) 

 
Человек очень быстро развивался, возникло земледелие и ремесла. Тогда человеку 
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понадобился точный календарь - ведь нужно было уметь определять хотя бы время 

посевной. И в этом ему помогли наблюдения за Солнцем и звездами - во многих странах 

мира находят древнейшие каменные "обсерватории" вроде знаменитого Стоунхенджа. 

Древние египтяне связывали разлив Нила с первым появлением Сириуса в лучах 

восходящего Солнца, до нас дошли записи об астрономических наблюдениях, сделанных в 

Египте, Вавилоне, Китае около 3 тысяч лет назад.  

Звезды, до изобретения компаса, помогали ориентироваться путешественникам и 

мореплавателям. Навык и умение ориентироваться по звездам не помешает и геологам в 

наши дни. 

  

Практическое занятие № 2. Знакомство с картой  звездного неба. 

Цель: Изучить карту звездного неба. 

Задачи: Научить  студентов видеть на небосводе основные  созвездия и определять 

их. 

Задание 1. Научиться находить Большую Медведицу, Малую Медведицу (с известной 

Полярной звездой), созвездия Дракон и Кассиопея.  

Порядок выполнения работы. 

Все эти созвездия ввиду своей близости к Северному полюсу мира на Европейской 

территории России являются незаходящими. Т.е. их можно отыскать на звездном небе в 

любой день и в любой момент времени. Первые шаги следует начать с известного каждому 

«ковша» Большой Медведицы.  

Вы нашли его на небе? Если нет, то для его поиска помните, что летними вечерами 

«ковш» находится на северо-западе, осенью – на севере, зимой – на северо-востоке, весной – 

прямо над головой. Теперь обратите внимание на две крайние звезды этого «ковша» (см. 

рис.). Теперь обратите внимание на две крайние звезды этого «ковша» (см. рис.).  

Если мысленно провести прямую через эти две звезды, то первой же звездной, 

яркость которой сравнима с яркостью звезд «ковша» Большой Медведицы, будет Полярная 

звезда, принадлежащая созвездию Малой Медведицы. Пользуясь картой, представленной на 

рисунке, попытайтесь отыскать остальные звезды этого созвездия. Если вы наблюдаете в 

городских условиях, то разглядеть звезды «малого ковша» (а именно так неофициально 

называют созвездие Малой Медведицы) будет трудно: они не так ярки, как звезды 

«большого ковша», т.е. Большой Медведицы. Для этого лучше иметь под рукой бинокль. 

Когда вы разглядите созвездие Малой Медведицы, то можете попробовать отыскать 

созвездие Кассиопеи. Не знаю как вам, но для меня оно изначально ассоциировалось с еще 

одним «ковшом». Скорее это даже «кофейник». Итак, посмотрите на вторую от конца звезду 
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«ручки ковша» Большой Медведицы. Это та звезда, рядом с которой видна еле заметная 

невооруженному глазу звездочка. Яркая звезда носит имя Мицар, а та, что рядом – Алькор 

(вот вам и модельный ряд культовых советских телескопов для любителей астрономии, 

производимых новосибирским приборостроительным заводом НПЗ). Говорят, что если 

перевести с арабского, то Мицар – это конь, а Алькор – это всадник. 

 
Рисунок 7 -  Созвездия Большая и малая Медведицы, Кассиопея и Дракон 

 

Мицар найден. Теперь проведите мысленную прямую от Мицара через Полярную 

звезду и далее примерно на такое же расстояние. И вы наверняка увидите довольно яркое 

созвездие в виде латинской буквы W (см. рисунок). Это и есть Кассиопея. Все-таки чем-то 

похоже на «кофейник», не правда ли?  

 После Кассиопеи пробуем найти созвездие Дракона. Как видно из рисунка вверху 

страницы, оно как бы простирается между «ковшами» Большой и Малой Медведицы, уходя 

далее в сторону Цефея, Лиры, Геркулеса и Лебедя. Об этих созвездиях мы поговорим 

немного позже, а, получив базовый опыт ориентирования на звездном небе, попытайтесь с 

помощью упомянутого рисунка найти созвездие Дракона полностью.  

 Теперь вы без труда должны уметь отыскать на небе созвездия Большой и Малой 

Медведиц, Кассиопеи, Дракона.  

 

Контрольные вопросы:  

1. В какой области неба находилось созвездие Кассиопеи во время ваших 

наблюдений? 

 2. В какой области неба находился «ковш» Большой Медведицы? 

 3. В какой части неба находится Большая Медвецица утром? 
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4. Смогли ли Вы разглядеть невооруженным глазом Алькор? 

5.  Какие телескопы вы знаете? 

6. Какое увеличение имеет бинокль, подзорная труба и телескоп Широтной станции 

г.Благовещенска?  

 

Литература по теме: 

1. Б. А. Максимачев, В.Н. Комаров. В звездных лабиринтах: Ориентирование по небу. 

М.: Наука. - 1978. - 112 с.  

2. А.М. Романов. Занимательные вопросы по астрономии и не только. /Сборник 

занимательных вопросов по астрономии. М.: МЦНМО. - 2005. г. 

Режим доступа: http://www.astrogalaxy.ru/download/Astrogalaxy  

_Ru_2010_Marlenskiy.djvu 

3. Т.А. Агекян.  Звезды, галактики, Метагалактика. М.: Наука. -1981. - 416 с. 

 

Задание 2. Научиться  находить созвездия Лиры и Цефея. 

Порядок выполнения работы. 

Когда вы знакомились с созвездием Дракона, то наверняка обратили внимание на 

четыре звезды в виде трапеции, формирующие «голову» Дракона в его западной части (см. 

рис. сверху). И наверняка вы обратили внимание на яркую белую звезду недалеко от 

«головы» Дракона. Это и есть Вега. Для того чтобы убедиться в этом, проведите мысленную 

прямую, как это показано на рисунке, от крайней звезды «ковша» Большой Медведицы 

(звезда называется Дубге) через «голову» Дракона. Вега будет лежать как раз на 

продолжении этой прямой.  

 
Рисунок  8  -  Созвездия Лиры и Цефея 
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Теперь рассмотрите внимательно окрестности Веги и вы увидите несколько слабых 

звездочек, образующих фигуру, напоминающую параллелограмм. Это и есть созвездие 

Лиры. Забегая немного вперед, отметим, что Вега является одной из вершин так называемого 

летне-осеннего треугольника, остальными вершинами которого являются яркие звезды 

Альтаир (главная звезда созвездия Орла) и Денеб (главная звезда созвездия Лебедь). Денеб 

расположен недалеко от Веги, и он подписан на карте, так что попробуйте найти его 

самостоятельно. 

 

Контрольные вопросы: 

1. В какой области неба находилось созвездие Лиры во время ваших наблюдений?     

2. Как изменилось ее положение через два часа?  

3. С какой стороны от Большой Медведицы находится созвездие Лиры? 

4. В какое созвездие входит Вега? 

 

Задание 3. Найти направление на север, ориентируясь по Солнцу, звездам и Луне. 

Порядок выполнения работы.  

Как известно,  компас в Европе  появился в XI веке, а до его изобретения только 

звезды и могли помочь в пути.  Попробуем решить простейшую навигационную задачу - 

определить направление на север.  

Ночью в средних широтах северного полушария сделать это очень легко - достаточно 

найти на небе Полярную звезду, она расположена недалеко от Полюса Мира и укажет 

направление на север с точностью около градуса. Надеюсь, это все смогут сделать. Впрочем, 

вблизи экватора эта задача может быть не так проста, как кажется - ведь Большая 

Медведица, по которой мы привыкли ориентироваться на небе, может быть не видна. Так что 

желательно уметь найти Полярную и по другим созвездиям. Например, примерное 

направление на нее может дать линия, проведенная через  крыло и хвост Лебедя - Денеб (от ε 

к α, причем расстояние от Денеба до Полярной вчетверо больше расстояния между Денебом 

и ε Лебедя) или звезды θ и β Возничего, правда, чем дальше такие "указатели" от полюса, тем 

труднее ими пользоваться.  
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Рисунок   9  -  Полярная звезда Северного полушария 
 
С поиском же южного Полюса Мира дело обстоит намного сложнее - около него нет 

достаточно ярких звезд и приходится ориентироваться по хорошо заметному созвездию 

Южного Креста.  

 
 

Рисунок   10 -  Созвездия Южного креста  в южном полушарии 
 
Однако будьте внимательны - его легко спутать с "ложным крестом", он намного 

крупнее и на рисунке отмечен красными линиями немного выше созвездия Южного креста.  
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Конечно же, ориентирование по звездам не стоит сводить только к этим простейшим 

правилам, например, в декабре в экваториальных широтах около полуночи из всех 

упомянутых созвездий можно увидеть только Возничего, зато сияющее в это время в зените 

созвездие Ориона вполне заменит вам стрелку компаса. Очень полезно знать, какие 

зодиакальные созвездия кульминируют в полночь в данное время года - это позволит 

сориентироваться,  даже увидев клочок чистого неба в разрыве облаков.  

 
Контрольные вопросы: 

1. Когда был изобретен компас и где? 

2. Как ориентировались мореплаватели до изобретения компаса? 

4. Какая звезда в южном полушарии может  заменить стрелку компаса? 

5. Что вы знаете о созвездии Южного Креста. 

6. Как найти Полярную звезду в северном полушарии? 

7. Видна ли Полярная звезда с экватора? 

 

Литература по теме: 

1. Б. А. Максимачев, В.Н. Комаров. В звездных лабиринтах: Ориентирование по небу. 

М.: Наука. - 1978. - 112 с.  

2. А.М. Романов. Занимательные вопросы по астрономии и не только. /Сборник 

занимательных вопросов по астрономии. М.: МЦНМО. - 2005. г. 

Интернет ресурс. Режим доступа: http://www.astrogalaxy.ru/download/Astrogalaxy 

_Ru_2010_Marlenskiy.djvu 

3. Т.А. Агекян.  Звезды, галактики, Метагалактика. М.: Наука. -1981. - 416 с. 

 

ТЕМА 3. Объекты глубинного геологического изучения Земной коры. 

Практическая работа 3. Знакомство с объектами, которые позволяют геологам 

изучать глубинные (внутренние) слои Земли. 

Цель: Познакомить обучающихся с объектами, позволяющими геологам изучать 

глубинное строение  Земной коры, а также интересными объектами геологического 

изучения.  

Задачи: Научить  студентов различать промышленные выработки и естественные 

обнажения используемые для изучения глубинного строения Земной коры.  

 

Задание 1. Изучение обнажений, разрезов скважин и выработок.  

Порядок выполнения работы: Познакомьтесь с основными объектами 
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используемыми для глубинного изучения Земной коры. Дайте характеристику каждой 

приведенной выработке. Ответьте на вопросы, помещенные в конце текста. 

Геология представляет собой комплексную науку о Земле, ее строении, составе, 

истории развития, а также процессах, происходящих на ней, в ее воздушной, водной и 

каменной оболочках. Основным объектом изучения геологии является наружная твердая 

оболочка - земная кора: ее состав, структура, происходящие в ней процессы и история 

развития, закономерности распределения и условия образования в ней полезных 

ископаемых, в том числе и различных строительных материалов. 

Геологические познания широко используются в практике различных отраслей 

народного хозяйства. Знание геологии помогает находить руды, нефть, уголь, всевозможные 

строительные материалы и другие полезные ископаемые. Только опираясь на знания 

геологии, можно возводить различные инженерные сооружения (здания, мосты, дороги, 

плотины, тоннели, оборонительные сооружения) и делать их достаточно устойчивыми и 

долговечными с наименьшей затратой средств, труда и времени. 

Изучение строения слоев Земной коры, состава горных пород, составляющих земную 

кору, невозможно с поверхности, поэтому для изучения широко используются обнажения, 

которые могут быть естественными и искусственными. К искусственным относят горные 

выработки: шурфы, канавы, буровые скважины, обнажения, разрезы, карьеры,  каньоны,  

необычные геологические явления,  формы и др. 

Шурф - это вертикальная горная выработка квадратного или прямоугольного сечения, 

проводимая с поверхности Земли при поисках и разведке полезных ископаемых, а также при 

геологической съемке, инженерно-геологических и гидрогеологических исследованиях. 

Глубина шурфа может быть различной в зависимости от его назначения и глубины залегания 

вскрываемого объекта, редко более 20-30 м. Неглубокие шурфы круглого сечения 

называются дудками. 

  

Рисунок  11 -  Шурф Рисунок   12 -  Шурф 
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Шурфы, проходимые в неустойчивых и рыхлых породах  требуют 

крепления, а глубиной более 10 м - вентиляции (во всех горных выработках). 

Канава - поверхностная горная выработка трапециевидного, реже 

прямоугольного сечения, имеющая при значительной длине небольшую 

глубину и ширину. Канавы задаются с целью вскрытия коренных пород и 

полезного ископаемого или изучения разреза рыхлых отложений. Различают 

канавы магистральные - длиной от сот м до км, вскрывающие разрез 

коренных пород значительной мощности, и канавы прослеживающие - 

обычно короткие, пересекающие только полезное ископаемое, контакты 

между породами, тектонические  нарушения -  в целях их прослеживания. 

 
Рисунок  13 - Чертеж  канавы Рисунок  14 -  Схема канавы 

 
Скважина буровая - цилиндрическая выработка, пройденная 

буровым инструментом в горных породах земной коры, характеризующаяся 

большой величиной соотношения ее длины к диаметру. Начало скважины 

буровой называется ее устьем, дно - забоем, внутренняя боковая поверхность 

- стенками. Диаметры скважины колеблются от 25 мм до 5 м. Рекордная 

глубина скважины в настоящее время достигает 11 000 м, запроектирована 

скважина  глубиной 15 000 м.  

 

Рисунок   15 - Буровая установка Рисунок  16 - Разрез буровой скважины
 
Скважины могут буриться вертикально вниз или вверх, а также под 

любым углом наклона к горизонту. По назначению различают скважины: 

картировочные, опорные, структурные, поисковые, разведочные, 
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эксплуатационные и горнотехнические (горнопроходческие, 

вентиляционные, дренажные, взрывные и т. д.). 

Обнажение - это выход горных пород на дневную поверхность. 

Обнажение бывает естественное и искусственное. К последнему относится 

обнажение в карьерах, туннелях и других сооружениях, а также специальные 

горные выработки — канавы, шурфы и др. 

  
Рисунок 17 - Естественное обнажение. Цветные горы Данься (Danxia 
landform) в провинции Ганьсу, Китай 

 

 
 
Рисунок 18 - Обнажение интрузивных пород в виде антиклинальной, 

остроугольной  складки 
 
Разрез геологический - графическое изображение на вертикальной 

плоскости: условий залегания горных пород; соотношения горных пород 

различного возраста и состава; формы геологических тел и изменения их 

мощности; характера складчатых и разрывных нарушений; различных фаций 

и их взаимных переходов. Разрез горных пород дополняет и уточняет 

геологическую карту, давая наглядное представление об изменении 

геологического строения с глубиной, строится одновременно с картой. Для 

составления геологического разреза должны быть использованы не только 

материалы наземных наблюдений, но также данные буровых скважин и 
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геофизических наблюдений. 

 
Рисунок 19  -  Блок диаграмма геологического строения территории 

 
Геологические разрезы строятся вкрест простирания горных пород или под 

углом к нему и редко вдоль простирания, в том же масштабе, что и геологическая 

карта, или в более крупном, особенно для участков, интересных в промышленном 

отношении. Вертикальный и горизонтальный масштабы разреза должны быть 

одинаковы, но в отдельных случаях допускается, особенно в инженерной 

геологии, превышение вертикального масштаба над горизонтальным в несколько 

раз. Нередко вместо понятия геологический разрез неправильно применяется 

термин геологический профиль 

 

 
 

Рисунок 20 - Схематичный геологический разрез выполненный по 
геологической карте 

Карта геологическая - графическое изображение на основе 

топографической карты, в определенном масштабе, геологического строения 
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какого-либо участка земной коры. Геологическая карта должна содержать 

материал, необходимый для решения вопроса, какие полезные ископаемые 

можно найти в данном районе и где их искать. Главными достоинствами 

геологической карты являются ее насыщенность фактическим материалом, 

структурность, правильное отображение геологического строения 

изученного участка земной коры. Первые карты появились в конце XVIII в., 

когда был разработан новый способ прослеживания горных пород с 

нанесением всех наблюдений на географическую карту или план местности. 

В основу составления геологической карты положен следующий метод: на 

карте условными знаками (краской, штриховкой, буквенными индексами и 

др.) показывают распространение осадочных, изверженных и 

метаморфических пород различного возраста (последнее обычно 

изображается различным цветом), а специальными значками - состав пород 

(обычно на крупномасштабных картах). Магматические породы на карте 

разделяются по возрасту и составу. Линиями разного характера обозначают 

геологические границы различных пород, слагающих геологические тела и 

разрывные нарушения. По форме границ на карте можно судить об условиях 

залегания и соотношениях горных пород о поведении пластов на глубине, о 

геологических структурах. Карты геологические делятся на обзорные (1:1 

000 000 и мельче), мелко- (1:1 000 000 и 1:500 000), средне- (1:100 000, 1:200 

000) и крупномасштабные (1:50000 и крупнее). Обзорные карты, 

составляемые для больших территорий целых стран, материков, всего 

земного шара, несмотря на схематичность, отражают общие черты 

геологического строения крупных участков земного шара и главнейшие 

особенности строения земли в целом. Мелкомасштабные карты, 

составляемые для отдельных регионов (Алтай, Урал, Восточный Казахстан и 

т. п.), призваны более полно отражать характерные особенности этих 

территорий и закономерности распространения полезных ископаемых. 

Средне- и крупномасштабные карты выявляют строение отдельных 

площадей; они обычно составляются в рамках листов международной 

номенклатуры. 
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Рисунок  21 -  Геологическая карта России 
 

Карьер - эксплуатационная открытая выработка значительных 

поперечных размеров, служащая для добычи руды, песка, строительного 

камня и др. Глубина его может быть незначительной (напр., при добыче песка, 

гравия и т. п.) или весьма значительной — до 400 — 600 м и более (напр., при 

добыче магнетитовых руд). 

 

 

Рисунок 22 -  Карьер по добыче 
рудного золота 

Рисунок 23 - Карьер Ерковецкого 
буроугольного месторождения, 
Амурская область 

  

Каньон - узкая и глубокая речная долина с отвесными или 

ступенчатыми скалистыми бортами, дно целиком занято руслом реки или 

временного водотока. 

Эндогенные  и экзогенные и процессы рельефообразования и 

формы рельефа. Экзогенные процессы это внешние силы, 

обуславливающие разрушение рельефа(ветер, энергия солнца, температура, 

осадки). 
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Рисунок 24  -  Каньон 

Эндогенные процессы - это проявления внутренних сил Земли 

(извержение вулкана, землетрясение).  

К эндогенным формам можно отнести конуса вулканов и горные 

сооружения - хребет Кондер, в Якутии. К эрозионным - форма Ришат в 

Африканской Сахаре, Валуны Моераки  (о происхождении которых до сих 

пор идут споры) и др. 

 

Примеры проявления эндогенных процессов в рельефе 

  
Рисунок  25 -  Хребет Кондер, Якутия Рисунок  26 - Извержение  

вулкана 
 

 

 

 

Примеры проявления экзогенных процессов в рельефе 
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Рисунок  27 -   Валуны  Моераки Рисунок 28 - Структура Ришат в 
Африканской Сахаре 

 
Рисунок 29 -  Причудливые формы рельефа, образующиеся в результате 

речной эрозии или меандрирования реки (Меандра) 
 

Примеры кристаллизации минерального вещества мантии  

(образование минералов) 

 

Рисунок  30 -   Агат Рисунок  31 - Друза горного 
хрусталя 

 

Контрольные вопросы: 
1. Что такое шурф,  канава? 

2. Что такое  буровая скважина и с какой целью она производится? 
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3.  Какие формы экзогенного рельефа вы знаете? 

4. Что такое промышленные горные выработки ? 

5. Какие карты и схемы используются для изображения 

геологического строения территорий? 

6. Что такое каньон? 

7. Как делятся геологические карты в зависимости от масштаба? 

8. Что такое геологический разрез? 

9. Что такое обнажение? 

10. Когда появились первые геологические карты? 

 

Литература по теме. 

1. Трубецкой К.Н. Основы горного дела [Электронный ресурс] : 

учебник / К.Н. Трубецкой, Ю.П. Галченко. – М.: Академический проект, 

2010. – 264 с.  

Режим доступа:  http://biblioclub.ru/index.php?page=booc&id=143155 

2.   Ермолов В.А. Геология. Часть 1. Основы геологии. Учебник для 

вузов [Электронный ресурс]: / В.А.Ермолов, Л.Н. Ларичев, В.В. Мосейкин. – 

М.: Московский государственный университет, 2008. – 662 с.  

Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=booc&id=79047 

3. Рапацкая Л.А. Общая геология [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Л.А. Рапацкая. - М.: Абрис, 2012. – 448 с.   

Режим доступа:  http://biblioclub.ru/index.php?page=booc&id=117502 

 

ТЕМА 4. Поверхность Земли. Изображение поверхности Земли с 

помощью   топографической карты.  

Практическое занятие 4. Изображение поверхности Земли. 

Цель: Изучить способы изображения земной поверхности на картах, 

схемах и планах. 

Задачи: Научить  студентов правильно отображать на картах и планах 

рельеф земной поверхности. 

Несмотря на большое разнообразие неровностей земной поверхности, 

можно выделить основные формы рельефа: гора, котловина, хребет, лощина, 

седловина. Эти термины являются физико-географическими, но они 

используются и геологами при проведении полевых работ. 

Гора (или холм) – это возвышенность конусообразной формы. Она 
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имеет характерную точку – вершину, боковые скаты (или склоны) и 

характерную линию – линию подошвы. Линия подошвы – это линия слияния 

боковых скатов с окружающей местностью . На скатах горы иногда бывают 

горизонтальные площадки, называемые уступами. 

Котловина – это углубление конусообразной формы. Котловина 

имеет характерную точку – дно, боковые скаты (или склоны) и характерную 

линию – линию бровки. Линия бровки – это линия слияния боковых скатов с 

окружающей местностью. 

Хребет – это вытянутая и постепенно понижающаяся в одном 

направлении возвышенность. Он имеет характерные линии: одну линию 

водораздела, образуемую боковыми скатами при их слиянии вверху, и две 

линии подошвы. 

Лощина – это вытянутое и открытое с одного конца постепенно 

понижающееся углубление. Лощина имеет характерные линии: одну линию 

водослива (или линию тальвега), образуемую боковыми скатами при их 

слиянии внизу, и две линии бровки. 

Седловина – это небольшое понижение между двумя соседними 

горами; как правило, седловина является началом двух лощин, 

понижающихся в противоположных направлениях. Седловина имеет одну 

характерную точку – точку седловины, располагающуюся в самом низком 

месте седловины. 

Существуют разновидности перечисленных основных форм, 

например, разновидности лощины: долина, овраг, каньон, промоина, балка и 

т.д. Иногда разновидности основных форм характеризуют особенности 

рельефа конкретного участка местности, например, в горах бывают пики – 

остроконечные вершины гор, ущелья, теснины, щеки, плато, перевалы и т.д. 

Вершина горы, дно котловины, точка седловины являются 

характерными точками рельефа; линия водораздела хребта , линия водослива 

лощины, линия подошвы горы или хребта, линия бровки котловины или 

лощины являются характерными линиями рельефа. 

Способы изображения рельефа. Способ изображения рельефа 

должен обеспечивать хорошее пространственное представление о рельефе 

местности, надежное определение направлений и крутизны скатов и отметок 

отдельных точек, решение различных инженерных задач. 

За время существования геодезии было разработано несколько 
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способов изображения рельефа на топографических картах. Перечислим 

некоторые из них. 

Перспективный способ. 

Способ отмывки. Этот способ применяется на мелкомасштабных 

картах. Поверхность Земли показывается коричневым цветом: чем больше 

отметки, тем гуще цвет. Глубины моря показывают голубым или зеленым 

цветом: чем больше глубина, тем гуще цвет. 

Способ штриховки. 

 Способ отметок. При этом способе на карте подписывают отметки 

отдельных точек местности. 

 Способ горизонталей. 

В настоящее время на топографических картах применяют способ 

горизонталей в сочетании со способом отметок, причем на одном квадратном 

дециметре карты подписывают, как правило, не менее пяти отметок точек. 

 

Рисунок  32 - Виды форм рельефа и способы его изображения 
горизонталями 

 

Для того, чтобы изобразить горизонталями рельеф участка местности, 

нужно рассечь его не одной, а несколькими горизонтальными плоскостями, 
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расположенными на одинаковом расстоянии по высоте одна от другой. Это 

расстояние называется высотой сечения рельефа и обозначается буквой h. На 

местности горизонтали не пересекаются, так как они лежат в разных 

параллельных плоскостях; на карте они тоже как правило не пересекаются. 

Все основные формы рельефа имеют свой рисунок горизонталей; при 

этом и гора и котловина изображаются системами замкнутых горизонталей. 

Чтобы различить эти формы рельефа, а также для некоторых других целей на 

карте принято показывать направление скатов вниз; для этого применяются 

бергштрихи – короткие штрихи, перпендикулярные горизонталям и 

направленные по скату вниз (рис. 32). 

 

Задание 1. Отобразите участок земной поверхности тремя 

известными способами: 

             Перспективным способом. 

            Способом штриховки. 

            Способом горизонталей. 

Порядок выполнения работы.  

Познакомиться с основными способами  изображения земной 

поверхности.  

Получить у преподавателя рисунки, изображающие различные 

участки Земной поверхности.  Изобразите полученный рисунок тремя 

известными способами: 

Перспективным способом. 

 Способом штриховки. 

Способом горизонталей. 

 

Литература 

1. Литература Бельская С.М. Отрисовка рельефа местности 

горизонталями: Методические указания по выполнению графической 

работы. – Хабаровск: изд-во ДВГУПС, 2001. – 12 с. 

 

Практическое занятие № 5. Изучение положительных и 

отрицательных форм рельефа.  

Цель: Познакомить обучающихся с методами отображения рельефа 

на карте. 
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Задачи: научить студентов различать по карте изображение 

положительных и отрицательных форм  рельефа Земли. 

Основные горизонтали имеют отметки, кратные высоте сечения 

рельефа h, начиная от нуля счета высот. Для выражения характерных 

особенностей рельефа рекомендуется проводить полугоризонтали и четверть 

горизонтали; они проводятся штриховыми линиями через половину и 

четверть сечения рельефа на отдельных участках карты (где расстояние 

между основными горизонталями слишком большое). Каждая пятая основная 

горизонталь при h = 1, 2, 5, 10 м и каждая четвертая при h = 0.5 и 2.5 м 

утолщаются. Отметки некоторых горизонталей на карте подписывают, 

ориентируя основания цифр вниз по склону. 

Расстояние между горизонталями на горизонтальной проекции 

участка зависит от крутизны ската. При одинаковой высоте сечения рельефа 

расстояние между горизонталями тем меньше, чем круче скат. 

Работая с картой необходимо знать ее масштаб. Масштабом 

называется степень уменьшения горизонтальных проложений линий 

местности при изображении их на плане, карте или аэрофотоснимке. 

Различают численный и графические масштабы; к последним относятся 

линейный, поперечный и переходный масштабы. 

Если на карте не указан масштаб? На топографической карте должна 

быть нанесенная географическая сетка. Измеряем по меридиану расстояние 

по карте между двумя узлами сетки и, учитывая, что 1° равен примерно 111 

км, определяем масштаб.  

К тому же, т. к. набор масштабов издаваемых карт определен 

соответствующими стандартами, то вычисленное значение округляем до 

ближайшего стандартного.  

В нашей стране стандартными являются масштабы топографических 

карт: 1:1 000 000, 1:500 000, 1:200 000, 1:100 000, 1:50 000, 1:25 000, 1:10 000. 

Более крупномасштабные обычно уже относятся к планам. 

Топографические карты это подробные, единые по содержанию, 

оформлению и математической основе географические карты, на которых 

изображаются природные и социально-экономические объекты местности с 

присущими им качественными и количественными характеристиками и 

особенностями размещения. Предназначены для многоцелевого 

хозяйственного, научного и военного применения. Топографические карты 
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строятся по законам проектирования физических тел на плоскость, имеют 

опорную геодезическую сеть и стабильную систему обозначений. 

Топографические карты необходимы для проведения различных 

исследований и инженерных изысканий. Содержание топографических карт 

выражаемая топографическими условными знаками. На этих картах 

показываются: гидрографическая сеть и приуроченные к ней природные 

образования (мели, наледи и др.), выходы подземных вод, рельеф 

поверхности - горизонталями, отметками высот и дополнительными 

обозначениями (для обрывов, бровок, промоин и др.), растительность - 

древесная, кустарниковая, травянистая - с подразделением по сомкнутости 

покрова, грунты каменистые, песчаные и др., ледники и снежники, болота и 

солончаки с показом их проходимости, основные сельскохозяйственные 

угодья (пашни, плантации, сады и др.), населённые пункты с передачей их 

структуры, типа (город, рабочий посёлок и др.), политико-административные 

значения и численности населения, различные строения и сооружения, 

геодезические пункты и местные предметы-ориентиры, железные и 

автогужевые дороги, линии проволочных передач, трубопроводы и 

ограждения, границы разных рангов. На топографических картах даются 

также числовые характеристики объектов, пояснительные надписи и 

географические наименования. 

Топографические карты составляют в таких картографических 

проекциях, которые позволяют получать полное геометрическое подобие 

очертаний местности и практически сохранять по любым направлениям 

постоянство масштаба. Обусловлено это тем, что искажения за счёт 

проектирования остаются в данном случае за пределами возможной точности 

измерений по картам. 

Карты в зависимости от масштабов условно подразделяют на 

следующие типы: 

- топографические планы - до 1:5 000 включительно; 

- крупномасштабные топографические карты - от 1:10 000 до 1:100 000; 

- среднемасштабные топографические карты - от 1:200 000 до 1:1 000 000; 

- мелкомасштабные топографические карты - менее 1:1 000 000. 

Масштаб карты показывает, во сколько раз длина линии на карте 

меньше соответствующей ей длины на местности. Он выражается в виде 

отношения двух чисел. Например, масштаб 1:50 000 означает, что все линии 
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местности изображены на карте с уменьшением в 50 000 раз, т. е. 1 см на 

карте соответствует 50 000 см (или 500 м) на местности.  

*Необходимо запомнить правило: если в правой части отношения 
зачеркнуть два последних нуля, то оставшееся число покажет, сколько 
метров на местности соответствует 1 см на карте, т. е. величину 
масштаба. 

 
Задание 1. Построение рельефа способом горизонталей и отмывки 

положительных и отрицательных форм рельефа. 

Порядок выполнения работы: В тетради для практических работ 

нарисовать  одну положительную  и одну отрицательную форму рельефа. 

Предположительно высота горы 550 м, а впадины 200 м.  Горизонтали для 

положительной формы провести через 50 м, а отрицательной - согласно 

самостоятельно разработанной легенде. Разницу глубин отрицательной 

формы выразить цветной раскраской (заливкой). 

 

Задание 2. Положительные и отрицательные формы на картах разного 

масштаба. 

Порядок выполнения работы. Рассмотрите внимательно учебную 

карту. Изучите легенду к ней. Отметьте на карте – положительные, 

отрицательные и замкнутые формы рельефа. Перенести их на кальку и 

подпишите  их названия. 

 

Задание 3.  Разномасштабные топографические карты и отображение 

форм рельефа. 

Прядок выполнения работы:  Изучите  карты выданные 

преподавателем. Они имеют масштаб 1:50 000, 1:100 000.  Это означает, что 

в одном сантиметре соответственно 500 м и 1000 м. Для определения 

расстояния на местности необходимо полученный результат по карте 

умножить на масштаб. Измерьте измерителем расстояние  между двумя  

одинаковыми населенными пунктами створом 5 мм. Запишите полученные 

результаты. 

Например: Измеренное расстояние примерно составило:  25 см и 

10,25 см.  

Расстояние на местности должно соответственно составить: 12500 м и 

12500 м, но на самом деле результаты измерения расстояния на картах 

разного масштаба будут несколько отличаться. Разница может быть записана 
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как погрешность измерения. 

 

Задание 4. Провести на карте-схеме дополнительные горизонтали  

через 20 метров.  

Прядок выполнения работы:  Практическая работа проводится  на 

схеме выдаваемой преподавателем.  Изучите карту-схему и обратите 

внимание, что на ней есть и положительные и отрицательные формы. Для 

успешного выполнения задания необходимо:  

- между горизонталями выделить более  ровные участки  и повороты 

горизонталей; 

-провести перпендикулярные линии между основными 

горизонталями; 

-разделить перпендикулярные линии на 5 равных частей, где каждая 

доля (часть) будет отражать расстояние 20 метров. 

100____20____40____60____80____200 

100, 200 - основные горизонтали;  20- 80 - вспомогательные 

горизонтали. Если увеличивается крутизна и высота рельефа, то расстояние 

между двумя основными  горизонталями  уменьшается, соответственно, 

уменьшается и расстояние между вспомогательными горизонталями.  

 
Рисунок  33 -  Образец  к заданию №4 (Дополнительные горизонтали 

проведены через  20 м., основные - через 100) 
 
Контрольные вопросы: 
1. Что такое масштаб карты? 

2. Как определить масштаб карты если он не подписан? 
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3. Как делятся топографические карты в зависимости от масштаба? 

4.Что такое горизонтали основные и дополнительные? 

5. Как показывается обрыв на топографических картах? 

6.Как показывается гидрографическая сеть на топографической карте? 

7. Что такое стандартные топографические карты России? 

8. Что лежит в основе топографических карт? 

9. Как изображаются на топографической карте количественные 

характеристики? 

10. Как на карте отличаются основные и дополнительные горизонтали? 

 

Практическое занятие № 6   Измерения длины линий  и площадей 

по картам разного масштаба. 

Цель: ознакомить студентов с методами  измерения  длины линий и 

площадей по картам разного масштаба . 

Задачи: Научить студентов «читать» топографические карты, 

измерять длину заданных объектов (рек, дорог и т.д.) при помощи 

курвиметра, переводить данные полученных измерений в масштаб отличный 

от масштаба исходной карты.  

Задание 1. Измерение длины линий по карте измерителем. 

Порядок выполнения работы: Выберите  на карте масштаба :50 000, 

1:100 000 реку Соть. Проведите замеры длины реки (на всем протяжении 

листа заключенного в рамку) измерителем, со створом 5 мм и 10 мм. 

Переведите полученный результат в метры и километры согласно масштаба 

карты. Результаты запишите в тетрадь для практических работ. Разница 

между двумя измерениями будет составлять погрешность измерения. 

Результаты измерения показывают, что наиболее точно длина 

измеряется створом меньшего размера (5 мм). 

*При работе с измерителем  старайтесь  держать  его 

перпендикулярно к линии водотока.   

 
Задание 2. Измерение длины линий по карте курвиметром. 

Курвиметр (от лат. curvus - кривой и ...метр), прибор для измерения 

длин отрезков кривых и извилистых линий на топографических планах, 

картах и графических документах. Курвиметры выпускаются двух марок - 

механические и электронные. Измерения длины курвиметром производят 

путем качения обводного колеса курвиметра по измеряемым линиям, точно 



 43

следуя всем извилинам контура. Перед измерением длин следует установить 

стрелку на начало шкалы вращением обводного колеса в направлении 

измерения. В приборе имеется указатель для установки прибора на 

начальную точку измеряемого отрезка. Во время качения обводного колеса 

усилие прижима должно быть умеренным, нельзя допускать перегрузки. 

Порядок выполнения работы:  Выберите  на карте масштаба 1:50 

000, 1:100 000 реку Соть. Проведите замеры длины реки (на всем 

протяжении листа заключенного в рамку) курвиметром.  

Измеряемое курвиметром расстояние за один оборот соответствует 

длине шкалы в 100 см. Погрешность измерения отрезка прямой линии 

длиной не менее 50 см - не более 0,25 см . Механический курвиметр имеет 

две шкалы: метрическую - с пределами измерения от 0 до 100 см и 

дюймовую - с пределами измерения  от 0 до 39, 4 дюймов. 

Электронный курвиметр снабжён ЖК-дисплеем на котором 

отображаются результаты измерений. При этом прибор может брать на себя 

дополнительную функцию пересчёта расстояния на карте в реальное 

расстояние на местности с учётом масштаба картографического материала. 

Такие приборы могут отображать результаты измерений в километрах, милях 

и морских милях. 

Погрешность измерения электронных курвиметров обычно составляет 

в зависимости от производителя и модели около 0,2 %. Для механических это 

число, как правило, больше и обычно достигает 0,5 %. 

Измеряя общую длину маршрута или реки не пытайтесь измерить 

сразу всю его длину от начала и до конца. Лучше мерить отрезками – от 

одного важного ориентира к другому. И дело вовсе не в том, что вам может 

не хватить длинны шкалы. Просто с увеличением длинны измеряемого 

отрезка увеличивается степень погрешности измерения, неудобное 

положение, усталость или дрожь руки так же не лучшим образом могут 

сказаться на точности измерений. Во-вторых, по возможности используйте 

карту большего масштаба. На практике, карта масштабом 1:50 000 

(пятьсотметровка) или 1: 100 000 (километровка) вполне сгодятся. Только не 

ленитесь тщательно обводить курвиметром все изгибы реки или дороги. Для 

более точного результата замеры необходимо провести 2-3 раза. 

Необходимо помнить, что перед началом измерения стрелку 

курвиметра необходимо установить на -  0.  После получения результата 
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переведите полученный результат в метры и километры согласно масштаба 

карты. Получив  общую сумму  вычислите погрешность. 

  
Рисунок 34 - Курвиметр КУ-А. 
Сантиметровая шкала черная. 

Рисунок 35 - При измерении важно 
держать курвиметр строго 
перпендикулярно к измеряемой 
линии 

 

Задание 3. Измерение площади водного зеркала  озера "Верхнего" 

палеткой.  

Палетка - это нанесённая на прозрачную основу сетка квадратов 

определённых размеров, посредством которой определяется площадь 

участков на плане или карте. При помощи палетки осуществляется 

простейший графический способ численного интегрирования. Палетку легко 

изготовить самостоятельно разлиновав лист прозрачной полиэтиленовой 

пленки через 1 см по вертикали горизонтали.  

Порядок выполнения работы.  

Для вычисления площади водного зеркала озера (S)  накройте контур 

озера палеткой (рис. 36). Старайтесь повернуть палетку так, чтобы она 

накрывала весь измеряемый объект. Подсчитайте число целых клеточек 

внутри контура озера (А). Затем подсчитайте число неполных клеточек (В) и 

разделите  его на 2  (В:2), чтобы получить сумму квадратов: 

А+В/2=С. 
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Рисунок  36 - Контур озера покрытый палеткой 

 

Если масштаб карты 1: 50 000, то площадь 1 см2 палетки (500 х 500) 

будет равна 250000 см2,   или 2500 м2. Соответственно,  площадь водного 

зеркала озера будет равна:  

S= С х 2500м2. 

Результат  может быть представлен  как в метрах, так  и в километрах 

квадратных.  

Если известны глубины озера, то путем расчета средней глубины (h) 

можно приблизительно оценить объем воды (V) в озере "Верхнем", условно 

приняв котловину озера за усеченный конус. Тогда,  

V= S x h 

где S - площадь водного зеркала,  h - средняя глубина озера. 

 

Задание 4. Выделение  и оконтуривание площади водосбора р.Амур.  

Водосборная площадь, (водосбор, водосборный бассейн) это 

ограниченная водораздельной линией площадь на поверхности земли, сток с 

которой идёт в определенный водоём. Граница водосборной площади 

проходит по водоразделам (гребням хребтов). Строение поверхности 

водосборной площади (рельеф, наличие озёр и болот, характер 

растительности) оказывает значительное влияние на условия стока вод. 

Характер рельефа водосборной площади определяет собой уклоны и густоту 

речной и овражно-балочной сети, т. е. скорость стекания по склонам и время 

пробега воды по руслам. Наличие различных замкнутых впадин приводит к 

тому, что часть воды, поступающей на дневную поверхность, задерживается 

в этих понижениях, расходуется на испарение и фильтрацию и только по 

заполнении понижений начинает стекать в русло. 

Порядок выполнения работы.  
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На бланке физико-географической карты Евразии выделить 

наивысшие точки водораздельных хребтов вдоль течения реки Амур и ее 

притоков, отметить их черными точками. Отметив все точки вокруг всех рек 

впадающих в р.Амур (Шилка, Аргунь, Уркан, Зея, Селемджа, Бурея и др.) 

соедините их прямыми линиями. Область заключенная в центре и будет 

водосборной площадью р.Амур. 

Используя палетку определите площадь водосборного бассейна р. 

Амур, отдельно рек Зея,  Селемджа. Справочная информация: 

 Общая площадь бассейна реки Амур: 1 642 500 км2 

 Площадь притоков: Уссури 270 000км2 

 Сунгари 427 500км2 

 Аргунь 180 000км2 

 Шилка 315 500км2 

 Зея 202 500км2 

 Бурея 112 500км2 

 Амгунь 135 000км2 

*F=1 642 500км2 F - площадь бассейна реки Нил. 

Географические координаты реки и ее бассейна 

 Исток: 122о в.д. 54о ю.ш.  

 Устье: 141є 50ʹв.д. 53ос.ш. 

 Крайняя западная точка: 109ов.д 49ос.ш. 

 Крайняя восточная точка: 141є 50ʹв.д. 53ос.ш. 

 Крайняя северная точка: 131ов.д 56ос.ш. 

 Крайняя южная точка: 128ов.д 42ос.ш. 

Средняя относительная высота водораздела 

 Н=1/2(1625+574,5)=1099,75 м 

 S=7350км S— длина линии водораздела. 

В- средняя ширина бассейна= 782,1 км 

 Определение общего числа притоков в речной системе 

 N1— притоки первого порядка. N1=7 

 N2— притоки второго порядка. N2=9 

N3— притоки третьего порядка. N3=2 

 



 47

 
Рисунок  37 - Карта схема с водосборной площади реки 

 

Коэффициент извилистости 

 К=L/lL— длина реки по карте. l— длина реки по прямой.  

 L=2055 км l=1275 км 

 К=2055/1275=1,61 км 

Коэффициент густоты речной сети 

 D=ΣL/FL-длина всех рек. L=9840км 

 D=9840/1642500 =0, 00599 ≈ 0,006км/км2 

Определения падения и уклона реки 

 ∆Н – падение реки ∆Н=Н2-Н1 

 Н1=75м (высота устья) Н2=1930м (высота истока) 

 ∆Н=1930-75=1855м 

 I=∆Н/L I=1855/2055000=0,0009 

 I – уклон реки. 

 L– длина реки. 
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Контрольные вопросы: 

1. Что такое палетка? 

2.  Как измерить площадь палеткой? 

3.  Что такое курвиметр? 

4.  Чему равен один оборот колесика курвиметра? 

 5. Что такое водораздел и где он проходит? 

6. Как можно определить площадь водосбора реки? 

7. Что такое густота речной сети? 

8. Как изготовить палетку? 

9. Какие шкалы имеет курвиметр? 

10. От чего зависит сток реки? 

11. Какую погрешность имеет курвиметр? 

 

Литература по теме: 

1. Короновский Н.В. Геология для горного дела [Текст] : учеб. пособие: рек. 

УМО / Н. В. 

Короновский, В. И. Старостин, В. В. Авдонин. - М. : Академия, 2007. - 576 с.  

2. Короновский Н.В. Геология [Текст] : учебник: Доп. УМО  / Н.В. 

Короновский, Н.А.   

Ясаманов. - М. : Академия, 2003. - 447 с.  

3. Ермолов В.А.Геология [Текст] : учеб.: рек. Мин. обр. РФ: в 2 ч. / В. А. 

Ермолов, Л. Н.  

Ларичев, В. В. Мосейкин; под ред. В. А. Ермолова. - М. : Изд-во Моск. гос. 

горн. ун-та, 2004. 

4. Городниченко В.И. Основы горного дела. Учебник для вузов 

[Электронный ресурс]: В.И. Городниченко, А.П. Дмитриев. – М.: Горная 

книга, 2008. – 544 с. 

Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=booc&id=79059 

5. Карлович И.А. Геология. Учебное пособие для вузов [Электронный 

ресурс]: И.А. Карлович. – М.: Академический проект, 2013. – 704 с. 

Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=booc&id=211083 

6.Карлович И.А. Геология. Учебное пособие для вузов [Электронный 

ресурс]: И.А. Карлович. – М.: Академический проект, 2013. – 704 с. 

Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=booc&id=211083 

7. Фисуненко О.П., Пичугин Б.Н. Практикум по геологии. – М., 1985. – 205 с. 
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8. Бельская С.М. Отрисовка рельефа местности горизонталями: 

Методические указания по выполнению графической работы. – Хабаровск: 

изд-во ДВГУПС, 2001. – 12 с. 

 

ТЕМА 5. Изучение чертежного шрифта. 

Практическая работа № 7. Изучение чертежного шрифта. 

Цель: Познакомить обучающихся с чертежными шрифтами, 

используемыми для оформления геологической графики. 

Задачи: Научить студентов одному из шрифтов, используемых для 

оформления графических работ. 

При оформлении практических работ по геологии возникает 

потребность в умении правильно и красиво подписать сделанную работу 

чертежным шрифтом. Как этому научиться? Как и любая работа это требует 

времени, терпения и тренировки.  

 

Рисунок 38 - Образец чертежного шрифта 

Помните, что существует несколько стандартов высоты букв и цифр. 

Это 1,8; 2,5; 3,5; 5; 7; 10; 14; 20; 28; 40. Если вы используете наклонный 

шрифт, то угол наклона должен быть 75 градусов. Для тренировки 

попробуйте на отдельном листе бумаги начертить наклонные линии с 

заданным углом, затем подложите расчерченный лист под чистый и 
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напишите небольшой текст. Всегда соблюдайте одинаковое расстояние 

между буквами - это придает написанному тексту аккуратности. 

 

Задание 1. Подписать практические работы выполненные на листах 

миллиметровой бумаги правильным чертежным шрифтом:  

1. Продольный профиль реки Зея. 

2. Поперечный профиль реки Зея. 

Порядок выполнения работы: Используя твердый карандаш и 

образец чертежного шрифта  разметьте строчки для написания отдельных 

букв. Пропишите их несколько раз на отдельном листе миллиметровой 

бумаги. Затем, разметьте строчки для подписи практических работ 

заглавными буквами. 

Писать всегда начинайте твердым карандашом, не нажимая на 

бумагу. Ни в коем случае не торопитесь обводить текст мягким карандашом, 

предварительно не убедившись, что текст выполнен по всем стандартам. 

Буквы пишите четко и ровно - они не должны быть одна ниже или выше 

другой. Толщина линий тоже играет немаловажную роль. 

Внимательно изучите правильность написания каждой буквы и 

цифры, если не получается, то подготовьте для себя шпаргалку, что 

существенно снизит время в изучении чертежного шрифта. При заполнении 

чертежным шрифтом таблиц, схем соблюдайте расстояние между уже 

вычерченными линиями, не пересекая ни одну из них. 

Заголовки старайтесь выполнять только заглавными буквами, при 

этом соблюдение наклона не обязательно, но тоже возможно. Не спешите, 

т.к. ни к чему хорошему это не приведет. Выполняйте все правильно с 

первого раза, а не стирайте постоянно свои надписи и не портите чертежи. 

Тренируйтесь как можно чаще, чтобы не потерять навык. Прекрасно 

для тренировки подходит миллиметровая бумага, на которой наглядно видно 

все неровности и неаккуратность чертежного шрифта. Старайтесь больше 

тренироваться на тех словах, которые вам придется писать постоянно в 

чертежах. Это могут быть ваши инициалы полностью, название 

образовательного учреждения, названия, условные обозначений. 

 

Литература по теме 

1. Интернет ресурс: http://www.kakprosto.ru/kak-71162-kak-pisat-



 51

chertezhnym-hriftom#ixzz2xKDCp1Q7 

2. Интернет ресурс: http://fbeemink.clan.su/news/obrazec_shrifta_dlja_ 

cherchenija_vse_vidy_obrazcov/2013-07-28-125 

 

ТЕМА 6. Продольные и поперечные профили Земной поверхности 

Материал вступительной беседы: К основным элементам речной 

долины относятся пойма, террасы, склоны местности, прилегающей к долине 

реки.  

Долиной реки называется относительно узкое вытянутое в длину, 

чаще извилистое, углубление земной поверхности, по которому протекает 

река. 

К элементам долины можно отнести (рис. 39): 

1) дно долины – самая низкая ее часть, обычно дно долины заполнено 

рыхлыми отложениями реки, в которых и расположено русло; 

2) пойма – часть дна долины, заливаемая высокими водами; 

3) меженное русло – основное ложе протекающей по дну долины 

реки в низкую воду; 

4) бровки склона – линия перехода склона долины к вышележащей 

горизонтальной или слабонаклонной поверхности прилегающей местности; 

5) склоны долины – плоскости, ограничивающие ее с боков; 

6) подошва склона – линия сопряжения склона с поверхностью 

нижележащей террасы или с поймой; 

7) террасы – широкие уступы с более или менее горизонтальной 

поверхностью, находящиеся на склоне речных долин и представляющие 

собой остатки более древних русел долины; долина может иметь несколько 

террас, их счет начинается снизу. 

По форме поперечного профиля различают следующие типы речных 

долин: 1 –щель или каньон; 2 - ущелье; 3 – V-образная; 4 – корытообразная 

долина; 5 – трапециевидная долина; 6 – ящикообразная долина; 7 – неясно 

выраженная долина.  

К долинам также относятся овраги, отличающиеся значительной 

крутизной склонов и балки, имеющие относительно пологие заросшие 

растительностью склоны и плоское дно. 

Во время учебной геологической практики вам предстоит описание 

речной долины. Описание ведется по отдельным поперечным профилям. 
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Профили намечаются там, где форма долины наиболее типична, или 

наоборот имеют место расширения и сужения долины.  

Описывая пойму, необходимо отметить в полевом дневнике по 

возможности все значительные расширения и сужения ее, положение 

относительно реки, обычную и наибольшую ширину разлива, степень 

кочковатости, пересечение ручьями, староречьями. Необходимо дать сжатое 

описание значительным по размерам впадинам, старицам, болотам, холмам, 

охарактеризовать растительность, грунт, проходимость. 

 

Рисунок 39 - Схематичный поперечный профиль речной долины.  
Основные элементы речной долины  

 

Практическая работа 8. Построение продольного и поперечного 
профиля  речной долины по топографической карте. 

Цель: Изучение земной поверхности и способов ее отображения.  

Задачи: Научиться строить продольные и поперечные профили 
земной поверхности. 

Задание 1. Построить схематичный поперечный профиль долины реки 

Соть, Раздольная и др., используя учебные топографические карты. 

Порядок выполнения работы. Выберите вертикальный и 

горизонтальный масштаб для построения поперечного профиля речной 

долины. Профиль строят в выбранных масштабах на миллиметровой бумаге 

простым карандашом по линиям, намеченным на плане-выкопировке. Для 

этого на оси абсцисс в горизонтальном масштабе (от точки 0) откладывают 

расстояния между горизонталями, которые пересекают линии профиля 
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(заложенного вкрест простирания долины). Эти расстояния, именуемые 

заложениями, измеряются на плане-выкопировке циркулем-измерителем, 

линейкой или полоской миллиметровой бумаги и откладываются на 

основании профиля в принятом горизонтальном масштабе. Местоположение 

каждой горизонтали отмечается черточкой, около которой проставляется 

соответствующее значение абсолютной высоты. 

Кроме горизонталей, на основание 

профиля переносят местоположения 

обрывов с указанием абсолютных 

отметок их бровки и подошвы, а также 

береговых линий озер и рек с 

указанием абсолютных отметок уреза 

воды и глубины этих водоемов, если 

эти сведения имеются на карте. 

Абсолютная отметка бровки обрыва 

соответствует высоте той 

горизонтали, которая "входит в 

обрыв" на линии профиля, а отметка 

подошвы – высоте самой нижней 

"выходящей из обрыва" горизонтали. 

Все эти данные наносят на основание 

профиля условными значками 

простого рисунка, делая в 

необходимых случаях пояснительные 

надписи: обрыв, река и т. д. 

Пояснительные надписи имеют 

вспомогательный характер, поэтому 

их следует выполнять простым 

карандашом, для того чтобы в 

дальнейшем можно было удалить. 

Закончив подготовительную 

работу, приступают к построению 
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самих профилей. Из каждой метки на 

основании профиля, соответствующей 

той или иной горизонтали, бровке или подошве обрыва, берегу реки и др., 

мысленно проводят перпендикуляр до высоты, соответствующей абсолютной 

отметке горизонтали. На этом уровне на миллиметровой  бумаге ставят 

точку. Полученные таким образом точки затем соединяют плавной кривой 

линией, учитывающей особенности пластики рельефа (рис. 40).  

Оформить и вычертить тушью окончательный вариант рисунков. 

Каждый рисунок должен иметь подпись, расположенную под ним, содержать 

необходимые условные знаки и масштаб (числовой или линейный). Рисунки 

оформляют в виде вставок в рабочей тетради. 

Задание  2. Построить схематичный продольный профиль реки Зея, 

используя топографическую карту Амурской области (масштаб 1: 1 500 000). 

Продольный профиль реки – очертание высотных отметок русла реки 

от истока до устья или на каком-либо её участке. 

 

 

Рисунок  40 -  Пример поперечного профиля долины реки. 1 – аллювиальные 
отложения;  2 –коренные породы 

 

Задание  2. Построить схематичный продольный профиль реки Зея, 

используя топографическую карту Амурской области (масштаб 1: 1 500 000). 

Продольный профиль реки – очертание высотных отметок русла реки 

от истока до устья или на каком-либо её участке. 

На продольном профиле легко выделить участки с различными 



 55

уклонами. Уклон реки – отношение падения реки на каком-либо её участке к 

длине этого участка. В среднем он плавно уменьшается от истока к устью. 

Обычно река с хорошо разработанным руслом вырабатывает продольный 

профиль в виде параболы – он называется профилем равновесия.  

Различают верхнее, среднее и нижнее течение реки. В верхнем уклон 

может быть значительно выше среднего, но река маловодна. Скорости воды 

высокие, преобладает эрозионная (размывающая) деятельность реки. В 

среднем течении уклон близок к среднему, размывающая и аккумулирующая 

деятельность воды примерно уравновешена. В нижнем течении уклон 

существенно ниже среднего, водность значительно возрастает, река в 

основном откладывает материал, вымытый выше. Но все это верно в 

среднем. На практике в любом течении реки могут встретиться участки более 

или менее крутого падения. Некоторые реки в верховьях текут по 

болотистым водораздельным плато с малым уклоном, а большой уклон 

имеют только в среднем течении, прорывая окаймляющие хребты.  

Например, ступенчатый характер продольного профиля реки Амур, 

прорезающей Буреинского массива, свидетельствует о том, что поднятия в 

районах указанных гор произошли (геологически) сравнительно недавно, и 

река еще не успела выровнять продольную кривую своего русла. 

 

Порядок выполнения работы.  

1. Прежде чем приступить к работе внимательно рассмотрите течение 

реки Зея на всем ее протяжении. Выясните, какие крупные формы рельефа 

она дренирует, какие притоки она имеет, где находится устье реки и где ее 

исток. Изучите шкалу  высотных отметок. 

2. Продольный профиль реки мы будем строить на прямоугольной 

системы координат, где по оси X - будем откладывать измеренные 

курвиметром участки реки Зея, расстояния   между ориентирами, а  по оси Y 

высотные отметки точек.  

В качестве ориентиров выбираем высотные отметки устьев правых и 

левых притоков, выбранных в качестве ориентиров, которые определяем по 

имеющейся физико-географической карте: 

 

1. Исток -  впадение в Зейское водохранилище; 

2. Впадение в Зейское водохранилище - выход из Зейского 
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водохранилища; 

3. Выход из Зейского водохранилища - устье реки Уркан; 

4. Устье реки Уркан  - устье реки Селемджа; 

5. Устье реки Селемджа - Устье реки Томь; 

6. Впадение в реку Амур (Абсол. отметка 109 м.).   

 

Рисунок  41 - Продольный профиль реки Зея 

*Помним, что каждый последующий отрезок реки откладываем от 

предыдущего, а не от точки  0 -,  которая совпадает с истоком. 

Контрольные вопросы 

1. Что такое пойма реки? 

2. Что такое долина реки и каковы ее границы? 

3. Какие типы речных долин выделяемые по форме вы знаете? 

4. Что показывает горизонтальный масштаб? 

5. Что такое уступ и бровка террасы? 

6. Что показывает абсолютная отметка? 

7. Каковы абсолютные отметки истока и устья р. Амур? 

8. Что называют истоком реки, а что устьем? 

9. Какова ширина долины р Зея в нижнем течении? 

10. Где находится и как называется исток реки Амур? 

 

Литература по теме 

1. Фисуненко О.П., Пичугин Б.Н. Практикум по геологии. – М., 1985. 
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– 205 с. 

2. Рапацкая Л.А. Общая геология [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Л.А. Рапацкая. – М.: Абрис, 2012. – 448 с.  

Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=booc&id=117502 

3. Иетернет ресурс:http://sdaryourn.ucoz.net/news… 

4. Короновский Н.В. Геология для горного дела [Текст] : учеб. 

пособие: рек. УМО / Н. В. 

Короновский, В. И. Старостин, В. В. Авдонин. - М. : Академия, 2007. 

- 576 с.  

5. Короновский Н.В. Геология [Текст] : учебник: Доп. УМО  / Н.В. 

Короновский, Н.А.   

Ясаманов. - М. : Академия, 2003. - 447 с.  

 

ТЕМА   7. Литологические колонки и разрезы. 

Практическая работа 9. Построение литологической колонки и 

разреза. 

Задание 1. Построить  литологическую колонку по заданному 

описанию. 

Литологическая колонка - это отображение в вертикальной колонке 

в масштабе последовательно выделяемых слоев и отображение их 

литологического состава, используя общепринятую систему условных 

обозначений. К литологической колонке (справа) прилагается 

дополнительная информация о номере слоев, их мощности, литологического 

описания и номера образцов, отбираемых на анализ. Слева от 

литологической колонки размещается стратиграфическая информация, о 

принадлежности слоя определенному эону, эре, системе, эпохе и отделу (рис. 

42) и  называется  - "Оголовок  колонки". 

Порядок выполнения работы: Получить у преподавателя 

литологическое описание разреза или скважины. 

Изучить предложенное литологическое описание и подготовить к 

нему легенду (условные знаки), пользуясь учебным  пособием "Условные 

знаки к литологическим разрезам ". Легенда размещается на листе справа от 

литологической колонки. 

Пример: СКВ. № 6 

Геологическая отметка устья 116,7 м. 
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Абсолютная отметка забоя 49,7 м. 

1. Глина серая с примесью обломочного материала. Мощность 2,2 м 
(обр.6/1). 
2. Песчаник серый разнозернистый неправильный и линзовидно-слоистый с 
единичными глинистыми катунками. Залегает на подстилающих отложениях 
с размывом. Мощность 2,8 м (обр. 6/2). 
3. Песчаник желтовато-серый и красновато-серый разнозернистый с 
примесью гравия и углефицированных растительных останков со следами 
перерывов. Мощность 1,1 м (обр. 6/3). 
4. Песчаник красновато-жёлтый разнозернистый слабо известковистый с 
глинистыми катунками и примесью гравийного материала, 
располагающимися по определённым плоскостям. Мощность 2,3 м (обр. 6/4). 
5. Песчаник серый, желтовато-серый, мелкозернистый. Мощность 3,5 м (обр. 
6/5). 
6. Алевролит серый, зеленовато-серый, неправильнослоистый. Мощность 4,1 
(обр.6/6). 
7. Песчаник серый, желтовато-серый мелкозернистый, неясно слоистый. 
Мощность 4,2 м (обр. 6/7). 
8. Песчаник желтовато-красновато-серый разнозернистый слабо 
сцементированный, с углистыми включениями, с прослойками гравия и 
следами внутрислоевых размывов. Мощность 2,7 м (обр. 6/8). 
9. Песчаник желтовато-серый средне-мелкозернистый неправильно слоистый 
с редкими остатками углефицированной растительности. Мощность 3,6 м 
(обр. 6/9).  
10. Алевролит серый слоистый известковый. Мощность 2,8 м (обр. 6/10). 
 

В данной работе основными компонентами являются песок, глина и 

алеврит. У середины пласта последовательно в принятом масштабе 

откладываем содержание всех компонентов  слева направо. 

Итоговая суммарная точка должна лечь на правое ограничение 

колонки, т.е. быть равной 100%. После этого одноименные значения (песка, 

глины) соединяются ломаными кривыми. Каждый компонент отмечается 

различной штриховкой. Полученная картина дает наглядное представление 

об изменении состава пород в разрезе. 

Кроме того, строятся седиментационные кривые т.е. берутся значения 

какого – либо одного компонента  и последовательно откладываются  снизу 

вверх по вертикали. Такие  кривые строятся отдельно для каждого 

показателя. Эти кривые позволяют показать любые компоненты, в том числе 

такие, содержание которых очень мало и может быть не заметно на графиках 

основного состава. 

Однако все эти диаграммы и кривые не являются генетическими – 

они лишь графически наглядно представляют состав пород разреза и их 

изменение во времени. Условия осадконакопления и их изменения во время 
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формирования разреза. 

Разрез представлен переслаиванием глинистых и алевро-песчаных 

пород. Цвет пород меняется от серого до желтовато-серого и красновато-

жёлтого, что свидетельствует о смене геохимических обстановок 

осадконакопления от восстановительной к окислительной. Основная часть 

разреза представлена чередованием песчаных и алевритовых прослоев, что 

видимо обусловлено разной степенью гидродинамической активности среды 

осадконакопления, связанной с изменением уровня моря. Текстурные 

особенности пород неправильная и линзовидная слоистость так же 

свидетельствуют о непостоянстве режимов осадконакопления. 

Наличие углефицированной органики практически во всех прослоях 

указывает на близость берега с наземной растительностью. Большое 

количество следов внутрислоевых размывов, примесь гравийного материала, 

глинистых катунков говорит об общей мелководности бассейна 

осадконакопления и периодическом его осушении.  

В то же время, наличие карбонатного материала указывает на 

накопление пород в морском бассейне. Завершает изучаемый разрез слой 

серых глин с примесью обломочного материала, что видимо, свидетельствует 

о некотором углублении бассейна либо о смене гидродинамического режима 

на более пассивный.  

Геологическая колонка №6 карты 1. 
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Рисунок 42 - Пример геологической колонки 
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УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 

 
Рисунок   43  - Условные обозначения 

 

Задание 2. Построение геологического профиля 

Порядок выполнения работы: В таблице вариантов найти номера 

скважин, по которым нужно построить геологический разрез, а в 

приложении А – их характеристики. Предложенная в задании очерёдность 
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скважин должна строго соблюдаться при выполнении работы. 

Задание составлено так, чтобы готовая работа поместилась на листе 

бумаги формата А4, расположенном горизонтально. Для этого можно 

использовать двойные тетрадные листы в клетку или миллиметровую бумагу 

соответствующего размера. 

В нижней части листа во всю его длину построить таблицу, включающую в 

себя 5 граф: номер скважины, абсолютная отметка устья, абсолютная 

отметка забоя, уровень воды в скважине, расстояние между скважинами. 

Выбрать для разреза горизонтальный и вертикальный масштабы.  

Слева от предполагаемого разреза построить шкалу, отображающую 

вертикальный масштаб. Длина шкалы будет зависеть от глубины скважин. 

Нужно сравнить параметры всех задействованных скважин и выбрать из них 

минимальную отметку забоя и максимальную отметку устья. Нижняя 

отметка шкалы должна находиться на 1-2 см ниже минимальной отметки 

забоя, а верхняя – на столько же выше максимальной отметки устья. 

Например, если минимальная отметка забоя 42 м, а максимальная отметка 

устья 63 м, то для построения разреза необходима шкала, включающая 

высотные отметки от 40 до 65 м включительно. Нумерацию на шкале 

рекомендуется начинать снизу вверх по возрастанию абсолютных отметок. 

При работе с пластами большой мощности масштабы могут быть 

одинаковыми. В других случаях, а так же в целях уменьшения длины разреза, 

горизонтальный масштаб можно принять в несколько раз меньше 

вертикального, но с таким расчетом, чтобы не получилось слишком 

большого искажения рельефа местности, обычно Мг 1:500 или 1:1000; Мв 

1:100. 

На расстоянии 1,5-2 см от шкалы провести жирную прямую 

вертикальную линию, изображающую ствол первой по порядку скважины. 

Ограничить её снизу коротким горизонтальным штрихом – так обозначают 

забой скважины.  

Аналогично изобразить остальные скважины с учетом абсолютных 

отметок устья и забоя, а так же расстояния между скважинами.  

Устья скважин соединить плавной линией для получения 

топографического профиля участка. На линиях горных выработок, каждый 

раз начиная от устья, отложить в заданном масштабе границы пластов 

горных пород, отвечающие записям в журнале. Справа от ствола скважины 
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подписать значения абсолютных отметок подошв пластов. Границы 

одинаковых отложений в соседних скважинах соединить плавными линиями, 

которые будут являться графической интерполяцией положения пластов 

горных пород между выработками. 

Если порода, имеющаяся в одной скважине, отсутствует в соседней, 

то её следует выклинивать на середине расстояния между выработками. Если 

подземные воды достигнуты горными выработками, то в каждой скважине 

отображают положение их уровня синим цветом. Самые верхние отметки 

(УГВ – уровень грунтовых вод) соединить плавной синей линией, 

аналогично границам пластов. Окончательно оформить разрез штриховкой 

пород однородного состава и одинакового возраста общепринятыми 

условными обозначениями. Справа от разреза указать расшифровку 

условных обозначений. Масштабы изображения записать под заголовком 

работы. 

РРисунок  44  - Пример геологического разреза построенного по трем 

скважинам 

 

Контрольные вопросы 

1. Что такое литологическая колонка? 

2. Какую информацию содержмт литологическая колонка о горных 

порода? 
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3. Что такое стратиграфический разрез? 

4. Что называется устьев и забоем скважины? 

5. Что такое масштаб литологической колонки и разреза? 

6. Каким может быть вертикальный и горизонтальный масштаб? 

7. О чем говорит цвет осадочных горных пород  в разрезе? 

8. О чем свидетельствует  наличие карбонатов? 

9. О чем говорит присутствие органики или гравия? 

10. Что такое условные обозначения к геологическому разрезу или 

легенда к геологической карте? 

Литература по теме.  

1. Инженерная геология: Учеб. для строит. спец. вузов. – 2-е изд., 

перераб. и доп. – М.: Высш. шк., 2000. – 511 с. 

2. Войлошников В. Д. Полевая геология для техника-геолога. 

Справочное пособие. – М.: Недра, 1984. – 184 с.  

3. Мамина С. Е., Терехина Г. М., Паушкин Г. А. Руководство к 

практическим занятиям по инженерной геологии. – М.: Высшая школа, 1965. 

– 118 с..  

4. Чернышев С.Н., Ревелис И.Л., Чумаченко А.Н. Задачи и 

упражнения по инженерной геологии. – М.: Высшая школа, 1984. - 204 с. 

5. Ермолов В.А. Геология. Часть 1. Основы геологии. Учебник для 

вузов [Электронный ресурс]: / В.А.Ермолов, Л.Н. Ларичев, В.В. Мосейкин. – 

М.: Московский государственный университет, 2008. – 662 с.  

Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=booc&id=79047 

 

ТЕМА 8.  Горный компас и его применение. 

Практическая работа №10. Устройство горного компаса и работа с 

ним. 

Цель: Познакомить студентов с элементами залегания горных пород 

и показать возможности использования  горного компаса.  

Задачи: Научить студентов пользоваться горным компасом при 

проведении полевых работ.   

Материал вступительной беседы. 

Осадочная толща земной коры состоит из различных слоев горных 

пород. Под слоем понимается геологическое тело, представленное в 

основном однородной горной породой и ограниченное более или менее 
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ровными и параллельными поверхностями. По этим поверхностям слои 

соприкасаются друг с другом, образуя слоистые толщи. Слоистость, т. е. 

чередование слоев, - одно из самых характерных свойств осадочной 

оболочки. Горизонтальные слои являются первичной формой залегания 

осадочных горных пород; вследствие тектонических движений земной коры 

они могут быть наклонены, смяты в складки и разорваны, образуя при этом 

различные структурные формы.  

Верхняя поверхность слоя называется кровлей, нижняя - подошвой.  

Каждый слой характеризуется мощностью. Различают истинную, 

вертикальную и горизонтальную мощности. Истинная мощность - 

кратчайшее расстояние между кровлей и подошвой, вертикальная мощность 

- расстояние между кровлей и подошвой, замеренное по вертикали, 

горизонтальная - по горизонтали. 

При наклонном (или моноклинальном) залегании слои на обширных 

пространствах наклонены в одном направлении. 

Положение слоев и пластов горных пород в пространстве 

характеризуется элементами залегания.  

Выделяют следующие элементы залегания:  

- азимут простирания;  

- азимут падения; 

- угол падения. 

Как мы знаем для определения плоскости (слоя) в пространстве 

необходимо знать хотя бы две прямых принадлежащих этой плоскости. 

Наиболее характерными и достаточными являются прямые, которые принято 

называть линия простирания и линия падения. 

Линия простирания - это линия пересечения кровли или подошвы 

пласта (слоя) с горизонтальной плоскостью.  

Линией падения называется линия, перпендикулярная к линии 

простирания и лежащая на пласте.  

Угол падения - вертикальный угол между линией падения и ее 

проекцией на горизонтальную плоскость. Угол падения не может быть 

больше 90о. 

Азимутом простирания (падения) называется горизонтальный угол между 

меридианом и линией простирания (падения). 

В период учебной геологической практики студенты должны 
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закрепить знания по устройству горного компаса, его особенностям, уметь 

ориентировать геологическую карту, наносить на нее элементы залегания, 

брать замеры элементов залегания слоя, системы трещин и т.д. 

 

Задание 1. Основные элементы  горного компаса. 

Порядок выполнения работы: Получите у преподавателя горный 

компас и внимательно рассмотрите его устройство. Зарисуйте в тетрадь его 

общий вид и подпишите  основные элементы его строения (рис.  45). 

 
Рисунок 46  -  Устройство горного компаса: 

1 - основание; 2 - лимб круга; 3 - магнитная стрелка; 4 - острие, на котором 
вращается магнитная стрелка; 5 - зажимный винт магнитной стрелки; 6 - 
отвес; 7 - лимб отвеса; 8 - зажим отвеса; 9 - северный конец магнитной 
стрелки. 

 
Запомните несколько важных правил при работе с горным компасом и 

проверьте правильность настройки вашего компаса. 

Работа компаса будет нормальной, если: а) корпус компаса не 

магнитен,  

б) линия север-юг строго параллельна одной из сторон корпуса 

компаса,  

в) лимбы компаса должны занимать правильное положение, т.e. 

нулевые отметки - против риски (без учета склонения),  

г) стрелка должна свободно и плавно вращаться на острие иглы,  

д) клинометр (отвес) показывает "О", если компас установить в 

горизонтальное положение на ребро. 
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Задание 2. Определение элементов залегания слоя. 

Порядок выполнения работы. 

Основными элементами залегания слоя являются: азимуты 

простирания и падения, угол падения. Элементы залегания слоя измеряют 

следующим образом: на расчищенной площадке слоя (пласта) вначале 

определяют положение линии простирания слоя (пласта).  

Для этого прикладывают длинную сторону подставки компаса к 

плоскости слоя (пласта) так, чтобы клинометр (отвес) показывал 0°. Вдоль 

длинной стороны подставки проводят линию, которая соответствует 

направлению простирания пласта. 

 

 
 
 

Рисунок  47 -  Определение элементов залегания слоя 
 
Для определения угла падения слоя (пласта) компас поворачивают 

таким образом, чтобы клинометр (отвес) показывал максимальный угол. В 

этом случае линия, параллельная длинной стороне компаса, будет указывать 

направление падения слоя (пласта). Необходимо помнить, что во всех 

случаях эта линия перпендикулярна линии простирания слоя (пласта). Очень 

часто (при малых углах падения) сразу определяют угол падения. 

Для определения азимута падения слоя (пласта) компас прикладывают 

к линии его простирания так, чтобы короткая южная сторона была прижата к 

поверхности слоя (пласта), а северная обращена в сторону падения слоя 

(пласта). Затем компас приводят в горизонтальное положение, отпускают 

арретир и после того, как магнитная стрелка успокоится, берут отсчет по 

лимбу, определяя таким образом азимут падения слоя. Отсчет берут по 

черному концу стрелки, указывающей север (светлый конец определяет юг). 
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Лимб разделён на 360° в направлении против часовой стрелки. Восток 

(В) и Запад (З) перемещены местами (рис.1). Зная азимут падения слоя 

(пласта), не надо специально замерять азимут его простирания. Он обычно 

определяется расчетным путем. Для этого к азимуту падения, определенному 

горным компасом, прибавляют (или от него отнимают) 90°. Например: 

азимут падения СЗ-300, азимут простирания ЮЗ-210. 

В полевых условиях, когда записи в полевом дневнике не могут быть 

идеально четкими, у замеренных значений элементов залегания не ставят 

значка градуса, чтобы не спутать его с нулем и вместо, например, угла 

падения 8° получить 80 градусов. 

Нормальное залегание в дневнике обычно специально не отмечается, 

а на карте изображается знаком  /- . Опрокинутое и горизонтальное залегание 

отмечается и на карте и в дневнике. Знак опрокинутого залегания -/-  , 

горизонтального +. 

Полученные замеры элементов залегания пласта обычно наносят на 

карту и записывают в полевом дневнике в следующем виде: Аз.пад. 3400, 

угол 500. 

 

 

Рисунок 48 - Разница в отсчетах А-  по простому компасу, Б - по горному при 
визировании на точку  в по магнитному азимуту NO 450. СЮ - линия 
магнитного меридиана. В - элементы залегания пласта: а-а - простирание, б-б 
- падение. Г - определение падения пласта  при помощи горного компаса, 
который держат в вытянутой руке. 
 

В случаях, когда кровля слоя находится на поверхности, параметры 

элементов залегания пласта измеряются следующим образом. Для 
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определения азимутов простирания слоя к поверхности пласта 

прикладывают горный компас длинной стороной с линейкой, приводят 

уровень на компасе в горизонтальное положение и снимают значение на 

лимбе по северному концу магнитной стрелки (обычно голубого цвета) после 

ослабления ее фиксации. 

Для определения азимута падения слоя к нему прикладывают горный 

компас короткой стороной, направляя отметку “север” на компасе в сторону 

линии падения слоя, приводят уровень на компасе в горизонтальное 

положение и после разориентации магнитной стрелки (отпускание фиксатора 

стрелки) снимают значение на лимбе. 

Определить азимут падения слоя можно и простыми подсчетами, 

когда известен азимут простирания слоя. Азимут падения пласта отличается 

от азимута простирания на 900 (плюс или минус в зависимости от 

направления падения слоя). Чтобы получить значение азимута падения слоя, 

зная азимут его простирания, нужно прибавить к значению азимута 

простирания 900, если слой падает в восточном направлении, или отнять 900, 

если падение имеет обратное направление (на запад). 

Для определения угла падения слоя в горном компасе укреплен отвес 

(клинометр) с делениями от 00 да 900. Им пользуются только после того, как 

зафиксирована магнитная стрелка. Горный компас прикладывается стороной, 

где находится клинометр, к линии падения слоя, нажимается кнопка для 

расфиксирования отвеса, определяется угол падения по показанию отвеса. 

При пологих углах падения менее 50, как это имеет место во многих 

участках полигона практики, точность замеров горным компасом снижается 

и необходимо прибегать к другим способам определения элементов 

залегания. Из них можно рекомендовать пользоваться способом трех точек. 

На геологической граничной поверхности, которую в этом случае также 

считают (аппроксимируют) плоскостью, выбирают три точки, не лежащие на 

одной прямой (удобно, если они окажутся вершинами равностороннего 

треугольника). Для каждой из этих точек определяют их относительные 

высоты. На практике это можно сделать по топооснове или нивелированием 

с помощью горного компаса. Тогда определяют превышение двух точек над 

третьей (обычно она наинизшая), высоту которой считают равной нулю. 

Использование для определения планового и высотного положения 

исходных точек геофизических инструментов повышает точность работы. 
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Все точки наносятся на план, и около каждой из них подписывается высотная 

отметка. Далее строится структурная карта, изогипсы которой служат 

линиями простирания. Азимуты линий простирания и падения определяются 

транспортиром. Угол падения определяется графическим построением 

геологического разреза с учетом масштаба построенной карты. Построение 

необходимо выполнять без превышения вертикального масштаба над 

горизонтальным. В таком случае угол падения измеряется на профиле 

транспортиром. 

Этим же способом можно пользоваться для определения элементов 

залегания по геологическим картам и аэрофотоснимкам. На карте или снимке 

находим пластовую фигуру, образованную интересующей нас границей. На 

фигуре выбираем три точки и определяем их высоты. На карте это делается 

по горизонталям топоосновы, на аэрофотоснимке - с помощью 

параллаксометра*.  

 

 
Рисунок  49 -  Параллаксометр 

 
(*Изобретение относится к фотограмметрии, в частности, к 

устройствам, используемым совместно со стереоскопами камерального типа 
для измерения разности продольных параллаксов при составлении карт и 
решения ряда задач при дешифрировании объектов местности, для 
определения на стереоснимках превышения точек местности, элементов 
залегания пластов горных пород и углов ската земной поверхности). 
Дальнейшее построение известно по изложению способа трех точек. 

 

Элементы залегания слоя можно определить в случае, когда на 

поверхность выходят хотя бы три точки структурной плоскости. Это 

делается аналогично описанному выше способу определения элементов 
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залегания пластов на обнажениях. Сначала выбирается точка выхода слоя на 

поверхность с наивысшей гипсометрической отметкой. От нее измеряются 

два азимута (линии ВА и ВБ) видимых направлений падения слоя в 

направлении на две другие точки выхода слоя А и Б. Затем визированием из 

точки В в точки А и Б при помощи клинометра определяем углы видимых 

падений плоскости слоя. Определить  азимуты двух направлений и углы 

видимого падения можно и из нижних по склону рельефа точек выхода 

структурной плоскости слоя. Графическое определение истинного залегания 

плоскости делается также как и при определении элементов залегания по 

данным двух стенок выработки или обнажения. 
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 Контрольные вопросы 

1. Что такое горный компас и чем он отличается от обычного? 

2.  Что такое отвес? 

3. Что такое азимут простирания? 

4. Сколько градусов  в лимбе горного компаса? 

5. Что такое клинометр и какую функцию выполняет? 

6. Что включает в себя понятие элементы залегания? 

7. Что такое топооснова? 

8. Можно ли замерить азимут простирания горного хребта не выходя 

из кабинета и как? 
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9. Как измерить угол падения слоя? 

10. Что такое параллаксометр и как он используется? 

 

ТЕМА 9. Выдающиеся  геологи России. Владимир Иванович 

Вернадский 

В рамках средней школы о В.И.Вернадском больше говорят как об 

известном ученом естествоиспытателе, больше географе или экологе, но он 

стоял и у истоков геологии и много сделал для становления науки в нашей 

стране. 

Влади́ мир Ива́ нович Верна́ дский (28 февраля (12 марта) 1863, Санкт-

Петербург - 6 января 1945, Москва) - русский и советский 

естествоиспытатель, мыслитель и общественный деятель XX века. Академик 

Императорской Санкт-Петербургской академии наук, один из основателей и 

первый президент Украинской академии наук. Создатель многих научных 

школ. Один из представителей русского космизма; создатель науки 

биогеохимии. 

В круг его интересов входили геология и кристаллография, 

минералогия и геохимия, организаторская деятельность в науке и 

общественная деятельность, радиогеология и биология, биогеохимия и 

философия. Лауреат Сталинской премии. Деятельность Вернадского оказала 

огромное влияние на развитие наук о Земле, на становление и рост АН 

СССР, на мировоззрение многих людей. Начиная с 1908 года В. И. 

Вернадский (в то время профессор Московского университета) постоянно 

проводил огромную работу по организации экспедиций и созданию 

лабораторной базы по поискам и изучению радиоактивных минералов [8].  

В. И. Вернадский был одним из первых, кто понял огромную 

важность изучения радиоактивных процессов для всех сторон жизни 

общества. Ход исследований радиоактивных месторождений был отражён в 

«Трудах Радиевой экспедиции Академии наук» [9], в основном это были 

экспедиции на Урал, в Предуралье, Байкал и Забайкалье, Туя-Муюнское 

месторождение в Ферганской области (1915-1916) [10] и Кавказ, но В. И. 

Вернадский указывал на необходимость подобных исследований в южных 

регионах, в особенности на побережьях Чёрного и Азовского морей. Он 

считал, что для успешной работы должны быть организованы постоянные 

исследовательские станции [11]. 
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Летом 1917 года приехал в своё имение на Украине, где его застала 

Октябрьская революция. Стал одним из основателей и первым президентом 

(27 октября 1918) Украинской академии наук, созданной правительством 

гетмана Павла Скоропадского.  

Состоял профессором и в 1920-1921 годах ректором Таврического 

университета в Симферополе. В середине марта семья Вернадских приезжает 

в Петроград. Вернадский вступает снова в заведование Минералогическим и 

Геологическим музеем, возглавляет свою радиохимическую лабораторию и 

КЕПС. Ему удалось организовать экспедицию Н.А.Кулика в Сибирь, на 

место упавшего в 1908 г. Тунгусского метеорита. 

  
Рисунок 50 - В.И.Вернадский   гимназист 1-ой Санкт-Петербургской 
классической гимназии, 1878 год и 1934 год. Место работы:  СПб. 
университет, Мос. университет, Таврич. университет, АН СССР 
 

14 июля 1921 года Вернадского арестовали и привезли в тюрьму на 

Шпалерную. На следующий день, на допросе он понял, что его пытаются 

обвинить в шпионаже. К удивлению охранников, Вернадский был 

освобожден. Чуть позднее выяснилось, что Карпинский и Ольденбург 

послали телеграммы Ленину и Луначарскому, Семашко и помощник Ленина 

Кузьмин распорядились освободить Вернадского. 

Вернадский участвовал в создании Радиевого института. В период с 

1922 по 1926 год работал за границей в Праге и Париже, читал лекции в 

Сорбонне, работал в Музее естественной истории и Институте Кюри, где 
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исследовал паризий - вещество, ошибочно принятое за новый радиоактивный 

элемент. В Париже на французском языке вышел его фундаментальный труд 

«Геохимия». 

В 1915-1930 годах В.И.Вернадский - председатель Комиссии по 

изучению естественных производственных сил России, был одним из 

создателей плана ГОЭЛРО. Комиссия внесла огромный вклад в 

геологическое изучение Советского Союза и создание его независимой 

минерально-сырьевой базы. 

По возвращении в 1926 г. продолжил творческую самостоятельную 

работу. Сформулировал концепцию биологической структуры океана. 

Согласно этой концепции, жизнь в океане сконцентрирована в «плёнках» — 

географических пограничных слоях различного масштаба. 

В 1927 году организовал в Академии наук СССР Отдел живого 

вещества. Однако термин «живое вещество» он употреблял в смысле, 

отличном от работ О. Б. Лепешинской - как совокупность живых организмов 

биосферы [12]. 

С 1930 г. Вернадский уже не может выехать за рубеж даже за свой 

счет, несмотря на вызов Парижского университета. В те времена, видя 

Вернадского на свободе, многие недоумевали – как он уцелел в годы 

репрессий? Причин несколько. Вернадский (а также Ферсман, Карпинский) 

обладали колоссальным практическим и теоретическим опытом в геологии, а 

недра - это валюта. И вторая причина - даже в те трагические времена у 

Вернадского находились заступники. 

В 1934 г. Вернадские поселились в маленьком двухэтажном 

особнячке на Арбате, заняв второй этаж. Летом 1935 года здоровье 

Владимира Ивановича ухудшилось, и по рекомендациям кардиолога он 

уезжает на лечение за границу, в Карлсбад. После курса лечения он работает 

в Париже, Лондоне, в Германии. Это была его последняя зарубежная 

командировка, в Европе чувствовалось дыхание будущей войны. Вернадский 

в последний раз встречается с дочерью Ниной (1898-1967 г.г., в замужестве 

Толль) которая вскоре уехала из Чехословакии в США, и поселилась 

недалеко от брата Георгия, в Нью-Хейвене. Георгий (1887-1967 г.г.) еще в 

1927 г. получил приглашение на кафедру русской истории в Йельский 

университет.  

За рубежом Вернадский работает над книгой “Научная мысль как 
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планетное явление” (издана только после смерти – в 1977 г.). 

В 1936 году к 75-летию Вернадского вышел под редакцией Ферсмана 

сборник (в 2-х томах) “Академику В.И.Вернадскому в честь пятидесятилетия 

научной и педагогической деятельности”. В годы репрессий Вернадский 

ушел со всех административных постов, оставаясь только научным 

консультантом (чтобы не участвовать в “чистках”). В это же время он был 

избран членом геолого-географического, химического, физико-

математического отделений Академии Наук. 

Вернадским опубликовано более 700 научных трудов. Основал новую 

науку - биогеохимию и внёс огромный вклад в геохимию. С 1927 года до 

самой смерти занимал должность директора Биогеохимической лаборатории 

при Академии наук СССР. Был учителем целой плеяды советских 

геохимиков. 

Из философского наследия Вернадского наибольшую известность 

получило учение о ноосфере; он считается одним из основных мыслителей 

направления, известного как русский космизм. 

Летом 1940 года по инициативе Вернадского начались исследования 

урана на получение ядерной энергии. С началом войны был эвакуирован в 

Казахстан, где создал свои книги: «О состояниях пространства в 

геологических явлениях Земли. На фоне роста науки  XX столетия» и 

«Химическое строение биосферы Земли и её окружения». 

В 1943 году Вернадский возвратился из эвакуации и «за многолетние 

выдающиеся работы в области науки и техники» к 80-летию был удостоен 

Сталинской премии I степени. 

Вернадский состоял членом Императорского Православного 

Палестинского Общества. 

Значительный период жизни Владимира Ивановича неотделим от 

истории Тамбовского края. В Тамбовской области есть немало мест, 

связанных с именем ученого, его семьи и друзей. Это и станция Вернадовка, 

названная в честь его отца, способствовавшего проведению в этих краях 

железной дороги, и сёла вокруг станции, для которых В.И. Вернадский и его 

друзья много сделали в голодные годы, города Моршанск и Тамбов, где он 

заседал в уездном и губернском земских собраниях. 

Учение о биосфере и ноосфере. Биосфера охватывает всю 

поверхность Земли, покрывая её плёнкой живого вещества. В структуре 
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биосферы Вернадский выделял семь видов вещества: живое; биогенное 

(возникшее из живого или подвергшееся переработке); косное (абиотическое, 

образованное вне жизни); биокосное (возникшее на стыке живого и 

неживого; к биокосному, по Вернадскому, относится почва); вещество в 

стадии радиоактивного распада; рассеянные атомы; вещество космического 

происхождения. 

Вернадский был сторонником гипотезы панспермии. Методы и 

подходы кристаллографии Вернадский распространял на вещество живых 

организмов. Живое вещество развивается в реальном пространстве, которое 

обладает определённой структурой, симметрией и дисимметрией. Строение 

вещества соответствует некоему пространству, а их разнообразие 

свидетельствует о разнообразии пространств. Таким образом, живое и косное 

не могут иметь общее происхождение, они происходят из разных 

пространств, извечно находящихся рядом в Космосе. Некоторое время 

Вернадский связывал особенности пространства живого вещества с его 

предполагаемым неевклидовым характером, но по неясным причинам 

отказался от этой трактовки и стал объяснять пространство живого как 

единство пространства и времени. 

Важным этапом необратимой эволюции биосферы Вернадский считал 

её переход в стадию ноосферы. Основные предпосылки возникновения 

ноосферы: расселение Homo sapiens по всей поверхности планеты и его 

победа в соревновании с другими биологическими видами; развитие 

всепланетных систем связи, создание единой для человечества 

информационной системы; открытие таких новых источников энергии, как 

атомная, после чего деятельность человека становится важной геологической 

силой; победа демократий и доступ к управлению широких народных масс; 

всё более широкое вовлечение людей в занятия наукой, что также делает 

человечество геологической силой. Работам Вернадского был свойствен 

исторический оптимизм: в необратимом развитии научного знания он видел 

единственное доказательство существования прогресса. 

 

Практическая работа 11. Подготовка доклада презентации. 

Цель: Познакомить студентов с методическими приемами 

правильного построения доклада-презентации.  

Задачи: Научить студентов подготавливать и правильно представлять 
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доклады-презентации.  

Задание 1. Подготовка доклада презентации  на заданную тему. 

Порядок выполнения работы: После прослушанной лекции 

студентам предлагаются примерные темы для подготовки доклада-

презентации (на 7-10 минут): 

-  А. Броньяр, А. Вернер, Ж. Кювье, Ч. Лайель. 

-  Е.С.Федоров, -   

-  А.Е. Ферсмана 

-  В.А.Обручев 

- Вклад  М.В. Ломоносова в становление науки геологии. 

-  Основные научные направления в геологии.  

-  Города и геология. 

-  Геология вокруг нас. 

-  Значение геологии в жизни человека. 

-  Философия в геологии. 

 

Время подготовки презентации 1 неделя. 
На следующем занятии студенты представляют свои работы и 

отвечают на вопросы преподавателя и однокурсников. 

Работа оценивается в баллах по рейтинговой системе. 

Выполнение данного задания учит студентов самостоятельно 

творчески мыслить, работать с научной литературой, пользоваться ПК. 

 

Методические указания по подготовке доклада презентации. 

О времени Слушатель имеет право на пунктуальность: 
доклад должен начаться и закончиться вовремя.

О содержании Слушатель имеет право знать тему и план 
презентации доклада 

Об уважении Слушатель имеет право на честность, если 
вы не можете ответить на его вопросы.

О демонстрационной графике Слушатель имеет право требовать 
качественного изображения на графике и слайдах, 
иметь возможность прочитать любое слово на 
любом слайде. 

О поведении докладчика Слушатель имеет право видеть ваше лицо, а 
не затылок. Не обращайте лицо к экрану в 
надежде, что ваша основная идея удариться об 
экран и рикошетом отскочит в аудиторию.
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О концовках Слушатель имеет право получить четкое 
представление об итогах презентации 

 «Презентация – это упражнение в убеждении» (Antony Jay, 1996).  

Кого вы хотите убедить?  

 

Подготовка слайдов 

1. Дизайн слайдов должен быть простым. На диаграммах не 

должно быть сносок и ссылок; в текстовых слайдах количество слов не 

должно превышать тридцати. 

2. Люди, сидящие дальше всех от экрана, должны четко видеть 

надписи на слайдах и графике. 

3. Используйте цвет осмысленно, а не для красоты. 

4. Специальные эффекты (анимация) должны быть сведены к 

минимуму. 

5. Презентация должна создаваться в разумные сроки. 

Выступление 

6. Репетируйте, репетируйте и еще раз репетируйте до 

презентации; во время самой презентации будет уже поздно. Вы будете 

чувствовать себя более уверенно во время выступления, если будете 

досконально знать текст доклада и заранее обдумаете, какие вопросы вам 

могут задать. 

7. Приезжайте на место презентации заранее и поработайте с 

местным техническим специалистом. Убедитесь в том, что оборудование 

совместимо с программой и т.д. 

8. Принесите с собой запасные слайды. 

9. Логические переходы от слайда к слайду, ответы на вопросы и 

обсуждения  должны происходить на фоне пустого экрана. 

10. Старайтесь следовать хотя бы 7 заповедям из десяти 

перечисленных. 

СОСТАВЬТЕ ПЛАН ДОКЛАДА. Это позволит вам точно знать, что и 

в каком порядке вы собираетесь показывать и говорить. 

Следуя плану, определите, в каком порядке у вас будет вывешена 

графика. 

НАПИШИТЕ ТЕКСТ ДОКЛАДА. Убедитесь в том, что пишете так 

же, как говорите. Объем текста доклада определяется следующим: обычно 
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озвучивание одной страницы текста, напечатанной 12 шрифтом через два 

интервала, занимает 1 минуту и 20 секунд.  

СДЕЛАЙТЕ РАСКАДРОВКУ ТЕКСТА. Текст разбейте на части в 

соответствии с каждым листом (слайдом) графики (то, что вы собираетесь 

говорить о каждом их них). Части текста доклада распечатайте на отдельные 

карточки небольшого формата (например, 8х13 см). 

Определите, где надо резюмировать сказанное перед тем, как 

переходить к следующему пункту. Проверьте общий ход выступления 

(доклада). Проверьте, насколько логична последовательность слайдов 

(графики). Напишите логические связки – то, что вы будете говорить, 

переходя от одного слайда (листа графики) к другому.  

ВЫСТУПЛЕНИЕ 

Уверенность в себе, убежденность и энтузиазм – именно этого 

аудитория ожидает от человека, выступающего с докладом. Уверенность в 

себе обеспечивается только доскональным знанием всех аспектов 

презентации.  

Признаки уверенности в себе.  

Так как конечная мера успеха выступления – это достижение её цели, 

то процесс достижения цели имеет следующий порядок: 

Знать самого себя → Знать совой материал → Знать свою аудиторию 

→ Знать свою цель. 

Во-первых, хорошие докладчики четко знают цель своего 

выступления. 

Во-вторых, они честно сделали свое домашнее задание. Они заранее 

узнали все, что нужно знать о составе аудитории, о каждом отдельном 

человеке.  

В-третьих, материал им хорошо знаком. Они не боятся признать, что у 

них нет ответа на вопрос, когда его действительно нет. Они не боятся 

оказаться не правыми, признать свою ошибку. Если признать свою ошибку и 

поблагодарить заметившего ее человека за то, что он на нее указал, ему будет 

приятно. 

В-четвертых, они чувствуют себя комфортно с самим собой, со своим 

телом, своими жестами, своим голосом. Чем идеальнее мы стараемся быть 

перед публикой, тем менее естественно мы выглядим. Нам удобно быть 

только самими собой, со всеми недостатками и прочим. 
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КАК ВЕСТИ СЕБЯ ВО ВРЕМЯ ДОКЛАДА 

Установите зрительный контакт с аудиторией. Зрительный контакт  - 

это психологическое рукопожатие. Благодаря ему люди чувствуют свою 

вовлеченность в процесс. 

Говорите естественно. Наша письменная речь отличается от устной. 

Ведите себя естественно и говорите так, как вы обычно говорите – с 

сокращениями, идиоматическими выражениями и всем прочим. Не 

стесняйтесь обращаться к записям, чтобы убедиться, что не забыли важный 

материал.  

Используйте диапазон голоса. Ваш голос должен становиться немного 

громче, чтобы подчеркнуть важные моменты, и немного тише на менее 

важных местах. 

Распределите вес на обе ноги, держите руки на уровне пояса. 

Стойте рядом с экраном (графикой). Лучше стоять рядом с экраном, 

повернувшись к нему под углом в 30 градусов так, чтобы сохранять 

зрительный контакт с аудиторией. Указывайте на те элементы слайда 

(графики) на экране (стенде), на которых хотите сосредоточить внимание 

зрителей. По возможности откажитесь от трибуны. Помните, трибуна создает 

физический и психологический барьер между вами и аудиторией.  

Используйте указку только при необходимости. Указку используйте 

только по её прямому назначению. Если используете лазерную указку или 

указку мыши, то постарайтесь сделать траекторию движения указки по 

экрану минимальной. 

 

КАК РАБОТАТЬ СО СЛАЙДАМИ (ГРАФИКОЙ) 

Секреты работы со слайдами во время презентации доклада: 

Сначала логический переход, затем смена слайда. Когда вы 

демонстрируете слайды, раздаточные материалы, прозрачные пленки и др., 

сделайте устный логический переход к тому, что вы будете показывать на 

следующем слайде, ДО ТОГО как его сменить. Устный логический переход 

выполняет функцию смыслового «мостика» от одного слайда к другому. 

Переход осуществляется в четыре этапа: 

1. Сохраняйте зрительный контакт с аудиторией, завершая 

обсуждение предыдущего слайда (листа графики). 

2. Сохраняйте зрительный контакт с аудиторией, озвучивая 
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переход к следующему слайду. 

3. Сохраняйте молчание, пока меняете старый слайд на новый. 

4. Восстановите зрительный контакт, начав рассказывать о новом 

слайде. 

 

УЧИТЕСЬ ОТВЕЧАТЬ НА ВОПРОСЫ 

1. Будьте терпеливы и выслушайте вопрос.  

Подождите… Зачастую, еще произнося вопрос, человек сам на него 

отвечает. 

Подождите… Ключ к ответу, возможно, содержится в том, как 

сформулирован вопрос. 

Подождите… Иногда первый вопрос не является собственно 

вопросом; он всего лишь создает почву для следующего вопроса. 

Подождите… Хотя бы потому, что это обычная вежливость – дать 

человеку высказаться, прежде чем отвечать. 

2. После того, как вопрос был задан, сделайте паузу, чтобы 

обдумать ответ. Сделайте паузу прежде, чем ответить. Дайте человеку 

почувствовать: вопрос так важен, что вам необходимо время, чтобы 

обдумать ответ. 

3. Нет необходимости повторять вопрос. 

4. Отвечайте только на заданный вопрос – не больше и не меньше. 

Избегайте давать излишне детальные ответы. 

5. Отвечайте всей аудитории, а не только человеку, который задал 

вопрос. 

6. Не завершайте ответ, пока не будете уверены, что ответили на 

вопрос полностью. Спросите человека, задавшего вопрос, удовлетворен ли 

он ответом. 

7. Знайте, что глупых вопросов не существует!!!  

«А если вопрос не относиться к теме»? Ответьте на вопрос. «А если 

вопрос – враждебный»? Отвечайте на содержание вопроса, а не на его 

эмоциональную окраску… отвечайте без враждебности или сарказма. «А если 

у меня нет ответа на вопрос»? Так и скажите. Поблагодарите человека за 

то, что он отметил нечто, о чем вы не подумали. 

Самый лучший способ работать с вопросами – это предугадывать их. 

В процессе подготовки к презентации постарайтесь предугадать три самых 
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сложных вопроса, которые вам могут задать, и подумайте, как на них 

ответить. 

 
ТЕМА 10. ИТОГОВОЕ СОБЕСЕДОВАНИЕ ПО ПРАКТИЧЕСКИМ 

ЗАНЯТИЯМ 

В завершение практических (индивидуальных) занятий по курсу 

«Общая геология» проводится итоговое собеседование, на котором 

определяется степень усвоения теоретического курса и уровень 

практических навыков при изучении геологических процессов. 

Подготовка к итоговому собеседованию не представляет трудностей 

для тех студентов, которые систематически занимались в течение учебного 

семестра, своевременно и правильно выполняли все задания. На 

заключительном занятии каждый студент представляет преподавателю 

тетрадь с заданиями. При подготовке к  итоговому собеседованию 

рекомендуется еще раз просмотреть те разделы теоретического курса, 

которые затрагивались при выполнении заданий всех тем. При этом следует 

обращать внимание на предлагаемый примерный перечень вопросов. Эти 

вопросы будут входить перечень при иоговом собеседовании.  

 

11. ЛИТЕРАТУРА 

а) основная литература:  
1. Трубецкой К.Н. Основы горного дела [Электронный ресурс] : учебник / 
К.Н. Трубецкой, Ю.П. Галченко. – М.: Академический проект, 2010. – 264 с. 
Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=booc&id=143155 
2.   Ермолов В.А. Геология. Часть 1. Основы геологии. Учебник для вузов 
[Электронный ресурс]: / В.А.Ермолов, Л.Н. Ларичев, В.В. Мосейкин. – М.: 
Московский государственный университет, 2008. – 662 с.  
Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=booc&id=79047 
1. Рапацкая Л.А. Общая геология [Электронный ресурс] : учебное 
пособие / Л.А. Рапацкая. – М.: Абрис, 2012. – 448 с.  
Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=booc&id=117502 
 
        б) дополнительная литература:  
1. Короновский Н.В. Геология для горного дела [Текст] : учеб. пособие: рек. 
УМО / Н. В. 
Короновский, В. И. Старостин, В. В. Авдонин. - М. : Академия, 2007. - 576 с.  
2. Короновский Н.В. Геология [Текст] : учебник: Доп. УМО  / Н.В. 
Короновский, Н.А.   
Ясаманов. - М. : Академия, 2003. - 447 с.  
3. Ермолов В.А.Геология [Текст] : учеб.: рек. Мин. обр. РФ: в 2 ч. / В. А. 
Ермолов, Л. Н.  
Ларичев, В. В. Мосейкин; под ред. В. А. Ермолова. - М. : Изд-во Моск. гос. 
горн. ун-та, 2004. 
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4. Городниченко В.И. Основы горного дела. Учебник для вузов 
[Электронный ресурс]: В.И. Городниченко, А.П. Дмитриев. – М.: Горная 
книга, 2008. – 544 с. 
Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=booc&id=79059 
5. Карлович И.А. Геология. Учебное пособие для вузов [Электронный 
ресурс]: И.А. Карлович. – М.: Академический проект, 2013. – 704 с. 
Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=booc&id=211083 
 

в) программное обеспечение и интернет-ресурсы  
№ Наименование ресурса Краткая характеристика 
1. http://www.biblioclub.ru Электронная библиотечная система 

«Университетская библиотека-online
лизируется на учебных материалах для ВУЗов по 
научно-гуманитарной тематике, а также содержит 
материалы по точным и естественным наукам.

 
г) периодические издания 

1.Геология  нефти и газа. 
2.Геология рудных месторождений 
3. Геология. Сводный том. 
4. Геотектоника 
5. Геохимия 
6..Oil and gas 
7. Известия вузов. Геология и разведка. 
8. Литология  и полезные ископаемые. 
9.Маркшейдерия и недропользование. 
10.Отечественная геология. 
11.Петрология. 
12. Разведка и охрана недр. 
13. Руды и металлы. 
14.Нефтяное хозяйство. 

 

ТЕМА 12. СЛОВАРЬ  ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ТЕРМИНОВ 

Геология, как и любая другая профессиональная (инженерная) наука 

использует большое количество специальных терминов. Изучение терминов 

необходимо для того, чтобы понимать, о чем рассказывает преподаватель на 

занятиях. Изучение и устная сдача словаря геологических терминов является 

обязательным этапом допуска к экзамену.  

А 
Аллюв ий  -  ( ал люв иа льны е  о тло ж ения)  -  нано с ,  нам ы в  -  

о тло ж ения ,  фо рм ир ующ и еся   по сто янны м и   в о до то кам и   в   
речны х до лина х.  

Артези анс кий  бас сей н  -  пред став л яет  со бо й  г рупп у 
артези анс ки х в о до но сны х г о ризо нтов ,  з аним ающ и х 
значите льны е  тер рито рии .  

Абр азио нны й  берег  -  бер ег ,  по дм ы в аем ы й  м о рским и  
в о лнам и .  Со сто ит  из  дв ух  элем ент о в :  1 )  в о лно прибо йно го  
или  аб разио нно го  уст уп а ,  о бы чно  кр уто г о ,  часто  о тв есно го ,  
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и  2 )  а бразио нно й  платфо рм ы  ( б ер ег о в о й  платфо рм ы ) .  В  
ниж ней  части  аб разио нно но го  берег а  ( е сли  о н  сло ж ен  
тв ерды м и  по ро дам и)  ино г да   о бразую тс я   в о лно прибо йны е  
ниш и.  

Анти клин аль  -   ( клино  -  нак ло няю)  -  фо рм а  з ал ег ания  
о бы чно  сло исты х по ро д,  пре дст ав ляет  со бо й  в ы п уклы й  
изг иб  по следо в ательно   напласто в анны х  сло ев ,  при  
ко то ром   в н утр енняя   ча сть  скл ад ки ,  или   е е   я дро ,  сло ж ена   
бо лее  древ ним и  по ро дам и ,   а   в неш няя  -  бо лее  м о ло ды м и .  
Перег и б с кла дки   назы в ает ся   з ам ко м .  

Анти клино рий  -  кр упны е  и  сло ж ные  стр укт уры ,   в  
цело м   антиклинально г о  стро ения ,  во зникающ ие  в  
рез ульт ате  по днятий  з ем но й  ко ры  в  г ео синклинальны х   
систем а х  и  со про во ж дающ иеся   про цесс ам и  
скл ад ко о бразо в ания .  

Б 
Б ио хим иче ско е  в ы в етрив ани е  -  со с то ит  в  то м,   что  

часть  о рг анизм о в ,   в   про цессе  св о е й  деят ельно сти ,  со зда ют  
кисл ую  с ре д у,  в ы де ляя  о рг ани чес кие  кисло ты ,  по д  
дей ств ием  ко то ры х ус ко ряет ся  про це сс  в ы в етрив ания .  

Б ар хан  -  по дв иж на я  пе счан ая  фо рм а  релье фа  п усты нь  и  
по л уп усты нь ,  по пер ечна я  к  н аправ л е нию в етр а .   О браз ует ся  
у не бо льш их пр епят ст в ий ,  со здающ их  в  призем но м  сло е  
по то ка  зо ну з атиш ья  в ы со то й  по рядк а  не  м ен ее  2 0  см ,  
з апо лненн ую п ес ко м .  Пред став ля ет  со бо й  ассим ет ричны й  
хо лм  с   по ло г им  нав етренны м  и  о сы пающ им ся  по дв етр енны м  
скло нам и ,  о браз ующ им и  о стры й   г ре бень  на  и х сты ке .  

Б о ло то  -  предст ав ляет  со бо й  акк ум улятив ны е  
о бразо в ания ,  хара кте риз ующ и еся  в рем енны м  или  
по сто янны м ,  и збы то чны м  ув л аж нением ,  наличи ем  
в лаг о любив о й  расти тельно сти  и  п рис утс тв ием  то рфяны х  
залеж ей .  

 
Б о ло та  пром еж уто чно г о  типа  -  перехо дны й  тип  бо ло т ,  

хара кте риз ую тся  пит ани ем ,  ка к  з а  сч ет  по дзем ны х в о д ,  т а к  и  
атм о сферны х о са дко в ,  в  так их бо ло та х разв ита  
растит ельно сть ,  не  треб ую щ ая  бо льшо го  ко личеств а  
м инеральны х в ещ еств .  

Б о ло та   прим о рские  -  бо ло та  прим о рски х низин  
з аним ают  о бш ирны е про стран ств а  по береж ий  в о  в лаж ны х 
с убт ро п ика х и  тро пика х,  г де  раз в ив аютс я  о со бы е  типы  
древ есно й  растите льно сти ,  ко рни  ко то ро й расхо дя тся  о т  
ств о ла  ещ е  на д  в о до й  и  по г р уж ены  ниж е  уро в ня  бо ло та  в  
в иде  ра сто пы ренны х «пальц ев ».  

Б о ло та  низинны е  -  хар акт ерны  для  по ниж ений  в  
релье фе  и  при уро чены  к  пло ск им ,  ино г да  о бш ирны м  
низинам ,  о кайм ленны м  в о зв ы ш енно стям и .  В  таки х низин а х  
в о дны й  сто к  о бы чно  зам едленны й ,  питают ся  о ни  либо  з а  
счет  по в ер хно стны х  те к учи х  в о д ,  ли бо  по дзем но г о  сто ка  при  
наличии  н ег л убо ко  з ал ег ающ ег о  в о до упо ра .  В  низинны х  
бо ло тах в л аг о любив ая  р астит ельно сть  о бла да ет  бо льш о й  
м ассо й  и  пр ед став л ена  о со ко й ,  тро стнико м ,  различны м и  
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м хам и ,  к уст арни кам и .  Н ере дко  о зера ,  по степенно  
з ара ста ющ ие,  прев р ащ ают ся  в  бо ло та  низинно го  типа .  

Б о ло та  в ерхо в ы е  -  в ерхо в ы е  бо ло та  им еют  м еньш ие  
разм еры ,  чем  низинны е  и  распо лаг аютс я  в о  в падина х на  
в о зв ы ш енны х уча стк а х р елье фа .  Пи тают ся  в ер хо в ы е  бо ло та  
з а  счет  атм о сф ерны х о сад ко в ,  т . к .  на  в о до раздела х уро в ень  
г р унто в ы х в о д  з алег ает  г л убо ко  и  нео бхо ди м  
близпо в ер хно стны й  сло й  в о до уп о рны х по ро д,  что бы  
зад ерж ив ать  в лаг у.  

Б уг ры  п уч ения  -  фо рм ир уют с я ,  ко г да  в лаг а  
ус трем ляет ся  к  фро нт у про м ерзания ,  и  при  это м о браз уютс я  
ш лиры  льда ,  что  в ы зы в ает  ув елич е ние  о бъем а  и  по днятие  
по в ерхно сти .  Это т  про цесс  м о ж ет   про исхо дить   еж ег о дно .   
Зим о й   с   во зникш его   м но го летнег о   б уг р а   п учени я   снег  
сд ув ает ся ,   что   в ы зы в ает   ув елич ение   г л убины   
про м ерзания   и  «до по лнительн ую » м иг раци ю в лаг и ,  
прив о дящ ую к  инт енсив но м у льдо о бразо в анию и ,  
со о тв етств енно ,  ро ст у б уг ра .  Т ако й  про цесс  м о ж ет  
про до лж аться  со тни  лет  и  в по следс тв ии  б уг о р  п учения  к а к  
бы  «ум ира ет » пе ре хо дя  в  ре ликто в о е  со сто яние .  

Б айдж е ра хи  -  т а яние  кр упны х по в то рно - ж ильны х 
лед яны х клиньев  прив о дит  к  в озникно в ению ко тло в ин  
про таив ания ,  м еж д у ко то ры м и  в о звы ш аются  ко н усо в идны е  
б уг ры ,  назы в а ем ы е б ай дж ер а хам и  ( рис . 1 ) .  Это  те  по ро ды ,  
ко то ры е  раньш е распо лаг али сь  м еж д у ле дяны м и  клинь ям и .  
Вы со та  бай дж е ра хо в  со став ляет  2 - 5  м етро в  и  если  их м но г о ,  
то  во зникает  св о ео бразны й  релье ф,  по хо ж ий  на 
м но го численны е  терм итни ки .  

 

 
Р и с . 1 .  О б р а з ов а н и е  б а й д ж е р а х ов  -  в ы т а и в а н и е  л ь д ов  и  о б р а з ов а н и е  

б а й д ж е р а х ов  в  в и д е  з е м л я н ы х  к о н ус ов и д н ы х  х ол м и к ов .  
 

Б енто с  -  ( г л убина) ,  о рг анизм ы ,  обита ющ ие на  дн е  
в о дны х б ас сейно в .  

Б ато лит  -  о чень  бо льш о й м ассив  м аг м атичес ко й  
по ро ды  неправ ильно г о  о чертания ,  о бы чно  г ранито идно го  
со став а ,  о бразо в ав ш ийся  г л убо ко  в  з ем но й ко ре  ( рис .  2 ) .  
Обнаж ает ся  на  по в ерхно сти  то лько  благ о да ря  по след ующ е й  
эро зии .  
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Р и с . 2 .  Б а т ол и т .  Ф ор м а  и  с о о т н о ш е н и я  е г о  с  в м е щ а ю щ и м и  

п ор од а м и :  
γ  –  т е л о  б а т ол и т а ;  А  –  в м е щ а ю щ и е  п ор о д ы .  

 
Б исм алит  -  ( бисм а  -  п ро бка)  -  инт р узия ,  о тличающ ая ся  

о т  лакко лита  цилин дрич ес ко й  фо рм о й  напо до бие  про бки .  
Маг м ати че ско е  тело ,  им еющ е е  фо рм у бо лее  или  м ен е е  
прав ильно г о  цилиндра  или  ко н ус а  с  по чти  в ертикальны м и  
стен кам и  ( рис . 3 ) .  

 
Р и с . 3 .  П р о ф и л ь  б и с м а л и т а .  

 
В  

В ул кано ло г ия  -  г ео ло г ическая  н а ук а ,  и з уч ающ а я  
яв ления   в ул канизм а :  про цессы  и  причины   о бразо в ания  
в ул кано в ,  их  разв итие ,  стро ение   и  со став   про д укто в  
в ул кани че ски х изв е рж ений  ( лав ,  г азо в  и  др . ) .  

Во до но сны й  го ризо нт  -  часть  пласт а  или  пла ст ,  
насы щ енны й  в о до й .  

Вер хо в о дк а  -  в рем енно е  с ко пление  по дзем ны х в о д  в  
зо не  аэрации  на  в о до непро ницаем ы х или  слабо про ницаем ы х 
по ро дах,  з ал ег ающ и х в  в ид е  не бо льш их линз  и  про сло ев .  

Во до хр анилищ а -  со здав аем ы е чел о в еко м  о бш ирны е 
в о до ем ы .  Яв ляются  ка к  «м о де лям и »,  на  ко то ры х м ы  м о ж ем  
набл ю дать  и  инг р ес сию в  ране е  с ущ еств о в ав ш ие  по ниж ения  
релье фа  -  в то рж ения  в о д  в  до лины  реч ек ,  р учь ев ,  в  бал ки ,  
о в раг и  и др уг и е  о трицательны е  фо рм ы  рельефа ,  и  
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трансг р ес сию с  перер а бо тко й  во дам и  в о до хранилищ а  
затаплив а ем о г о  рельеф а  и  др уг ие  прим еры  в заим о действ и я  
в о до ем а  с  по ро дам и  и  рель е фо м ,  нахо див ш им ся  до  это г о  в  
с уб а эраль ны х усло в ия х.  

В ул кан  -  ( по  им.  В ул кан  -  бо г  по дзем но го  м ира  у 
рим лян)  -  в  то чно м  см ы сле  в ы в о дно е  о тв ерстие ,  к р уг ло е  или  
в  в иде  трещ ины ,  через  ко то ро е  по сто янно  или  в рем я  о т  
в рем ени  на  з ем н ую по в ер хно сть  из  г л убины  по ст упа ют  
про д укты  в ул кани че ско й  д еяте льн о сти .  Ч ащ е в сег о  по д 
в ул кано м  по ним ают  в о зв ы ш енно сть ,  о бы чно  с  кратеро м  на  
в ерш ине ,  о бразо в анн ую про д ук там и  изв ерж ения .  

Вы в етрив ани е  -  это  со в о к уп но сть  про цессо в 
физиче ско г о  и  хим ич еско г о  разр уш е ния  м инерало в  и  г о рны х  
по ро д на  м есте  и х з алег ани я  по д  в лиянием   ко ле баний  
тем пер ат уры ,  з ам е рзания  и  о ттаив ания  в о ды  в  трещ ина х  
г о рны х по ро д,  по д  хим ич ес ким  в о здейств ием  в о ды ,  
цирк улир ующ ей   в  в ерхн ей  о бо ло чке   лито сферы ,  и  г азо в ,  
на хо дящ и хс я  в  атм о сфер е  и   раств о ренны х в  в о де ;  в  
рез ульт ате  дея тельно сти  р астит ельны х и  ж ив о тны х  
о рг анизм о в.  

Г 
Гео ло г ия  -  на ук а  о  стро ении ,  про исхо ж дении  и  

разв итии  Зем ли ,  о сно в анная  на  из учении  г о рны х по ро д и  
г ео ло г ически х про цессо в .  

Гидро г ео ло г ия  -  на ука  о  по дзем ны х в о да х,  их  
про исхо ж дении ,  ус ло в иях з ал ег ан ия ,  з ако нах дв иж ения ,  
физиче ски х  св о йств а х,  хим иче ско м  и  г азо в о м  со став ах,  
в заим о действ ии  с  атм о сф ерны м и  и  по в ерхно стны м и  в о дам и ,  
реж им е ,  пра ктич ес ко м  испо льзо в ании  в  наро дно м  хо зяйств е ,  
в лиянии  на  усто йчив о сть  инж енерны х со о р уж ений .  

Гео хим ия  -  н а ук а ,  и з уч ающ а я  расп ре дел ение  
хим и чес ки х  
элем енто в  в  з ем но й ко ре ,  го рны х по ро дах,  в о де  и  по ро да х  
др уг и х пл анет  ( ко см о хим ия) .  

Гео физика  -  на ук а   о  физичес ки х про цесс а х и  
св язанны х с  ним и  яв ления х,  проис хо дящ и х в  тв ердо й ,  
ж идко й  и  г азоо бразно й  о бо ло чка х З е м ли .  

Геоботаника - на ука  о  ра стител ьно м  по кро в е  Зем ли  к ак  
со в о к упно сти  рас тительны х со общ еств .  Г ео бо таник а  
из уча ет ,  з ако но м ерно сти  стр о ения  фито цено зо в ,  
в ы раж ающ ие ся  в  в идо в о м  со став е ,  ко личе ств енны х  
о тнош ениях м еж д у в и дам и  в  в е ртик а льно м  и  го ризо нтально м 
рас член ении ,  в  наличии  эко ло г ически  с хо дно  
специа лизиро в анны х и  о тно сительно  о бо со бленны х г р упп  
раст ений ,  в о  в заим о распо ло ж ении  осо бей  р азличны х  в идо в ,  
нако нец ,  в  в о зрастно м  со став е  в и до в ы х по п уляций .  Дл я  
со в рем енно й  г ео бо таники  хара ктерно  разв ити е  
г ео бо таничес ко г о  карто г рафиро в ания  о бш ирны х тер рито рий .  

Гала ктик а  -  это  ско пление  о г ро м ног о  ко личеств а  зв ез д .  
Гео ид -  истинн ая  фиг ур а  Зем ли ,  им е ющ ая  

неправ ильн ую  г ео м етрич ес к ую фо рм у.  
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Гидро сф ер а  -  преры в иста я  в о дная  о бо ло чка  з ем но го  
ш ара ,  ра спо ло ж енная  на  по в ерхно сти  и  в  то лщ е зем но й  ко ры  
и  предст ав ля ющ ая  со в о к упно сть  о кеано в ,  мо рей  и  во дны х  
о бъекто в  с уш и .  

Го рны е  по ро ды  -  предст ав ля ют  со бо й  есте ств енны е  
м инеральны е  аг рег аты ,  фо рм ир ую щ и еся  в  лито сфе ре  или  на  
по в ерхно сти  Зем ли  в  хо д е  раз личны х г ео ло г ически х  
про цессо в .  

Гео хро но ло г ия  -  ( хро но с  -  в рем я)  -  по драз дел ение  
г ео ло г ическо г о  в рем ени  на  ус ло в ны е  о трезки ,  им еющ ие  
со бств енны е  назв ания  ( эры ,  пе рио ды ,  эпо хи  и  в ек а)  и  
распо ло ж енны е  в  о пределенно й  по следо в ательно сти .  

Гидр атация  -  это  про цесс  присо един ения  в о ды  к  
м инерал ам  и  о бразо в ание  но в ы х м и нерало в .  Сам ы й  пр о сто й  
прим ер  -  пере хо д анг идрит а  в  г ипс :  

CaSO 4  +  2  H 2 O ⇔ C aSO 4  *  2H 2 O  
Гидро лиз  -  это  до в о льно  сло ж ны й про цесс ,  о со бенно  

з атраг ив а ющ ий  м инера лы  из  г р уппы  силик ато в  и  
алюм о сили като в .  Про исхо дит  о н  пр и  в заим о действ ии  ио но в 
Н+ и  О Н-  с  ио нам и  м ине рало в ,  сле до в ательно ,  для  
г идро лиза  в с ег да  нео б хо дим а  в о да .  Гидро лиз  прив о дит  к  
нар уш ени ю перв ично й  кри стал личе с ко й  стр укт ур ы  м инерал а  
и  в о зникнов ению но в о й стр укт уры  уж е  др уг о г о  м инерала .  

Грав итацио нны е  про цессы  -  процессы  изм енени я  
по в ерхно сти  З ем ли  по д дей ств ием  силы  тяж е сти .  К  ним  
о тно сятся  о бв алы ,  кам н епа ды ,  сн е ж ны е лав ины ,  о по лзни ,  
м едл енно е  спо лзание  и  теч ение  г р ун то в .  

Гряды  п ес чаны е  -  о браз ую т ся  в  р ез ультате  со в м естно г о  
дей ств ия  в етро в ,  длительно е  в рем я  д ующ и х в  о дно м 
направ л ении ,  в  со четании  с  в о зд уш ны м и  по то кам и ,  и  
разд еленны е  м еж г ря до в ы м и  по ниж ениям и .  

Гиг ро ско пическ ая  в о да  -  в о да  ув л аж нения ,  
м е ханич ес ки  прим еш анн ая  к  то м у ил и  ино м у в ещ е ств у.  

 
Грав итацио нная  в о да  -  по дзем ная  в о да ,  спо со бная  

пере дв иг атьс я  по  по рам ,  трещ ина м  и  др уг им  п ус то там  
г о рны х по ро д по д в лиянием  силы  тя ж ести .  

Гр унто в ы е  в о ды  -  по дзем ны е в о ды ,  з алег ающ ие на  
перв о м  о т по в ерхно сти  з ем ли  в о до упо ре  и  предст ав ляющ и е  
со бо й  по сто янны й  во  в рем ени  и  значите льны й  по  пло щ ади  
распро стр анени я  в о до но сны й  г о ризонт .  

Го рны е  ледники  -  ледни ки ,  раз в иты е  в  о бласти  
рас член енно г о  рельеф а  и  пред став ля ющ ие со бо й  
о бо со бленны е ,  реж е  со единяющ иеся  ле дяны е  тел а ,  
разд еленны е  св о бо дны м и   о то  льда  про странств ам и .  

Гра бен  -  о п ущ енны й  уч а сто к  з ем но й  ко ры  м еж д у 
текто ниче ским и  трещ инам и  ( рис . 4 ) .  На  пов ерхно сти  з ем ли  
кр упны е  г ра бен ы  пре д став л ены  в пад инам и ,  ино г да  з аняты м и  
о зерам и  ( о з .  Б айкал) ,  м о рям и  ( Красно е  м о ре) .  

Го рст  -  стр укт ур а ,  о бл ад ающ ая  фо рм о й ,  
про тив о по ло ж но й  г рабен у,  т . е .  центральн ая  ее  ча сть  
по днята  ( рис . 4 ) .  Это  св язано  с  тем ,  что  г рабен  -  про в ал ,  
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св язанны й  с  ра стяг ив а ющ им и  ус илиям и ,  то г да  ка к  
о бразо в ание  г о рста   о б усло в лено   сж атием .  
 

 
 

1  
 

 
 

2  
Р и с . 4 .  1  –  г р а б е н ,  2  – г ор с т .  

 
Д  

Деф ляция   -   ( л ат .  д е фляро  -  в ы д ув ать )  -   в ы д ув ание  
ры хлы х,  дезинт ег риро в анны х г о рны х по ро д с  по в ерхно сти  
Зем ли .  

Дел юв ий  -  ско плени е  на  с кло на х и  у по до ш в ы  
в о зв ы ш ённо стей  про д укто в  в ы в етрив ания ,  перене сенны х  
св ер ху в низ  п утем  см ы в ания  до ж дев ы м и  и  талы м и  
снег о в ы м и  во дам и .  

До лина  реки  -   узко е    по  срав н ени ю со  св о ей  длино й ,  
и зв илисто е   уг л уб лени е  в  з ем но й  по в ер хно сти ,  им еющ ее  н а  
в сем  про тяж ении  укло н  о т  в ерхо в ьев  к  устью.  

Диапиро в ая  с кла дк а  -  антик ли нальная ,  о бы чно  
к упо ло в идная  с кла д ка ,  я дро  ко то ро й ,  сло ж енно е  сильно  
см яты м и  пласти чны м и  по ро дам и ,  про ты кает  в ы ш ележ ащ и е  
сло и .  

Диапир  -  ( диапир  -  о т  г реч .  ди апиро  -  про нзаю,  
про ты каю)  -  в ерти кально е  т ел о  п ро ты кающ ее  или  
припо дним ающ е е  в ы ш ележ ащ ие  сло и  г о рны х по ро д.  

Дайк а  -  ( плито о бразно е  тело )  -  несо гласно е  интр узив но е  
тело ,  пересе ка ющ е е  и  про ры в ающ ее  пласты  в м ещ а ющ и х 

по ро д.  К  наибо лее  ра спро стран енны м  несо г ласны м  
интр узив ам  о тно сятся  дай ки  ( д айк ,  д ейк  -  з або р ,  ш о тл . ) ,  

т ела ,  д лина  ко то ры х в о  м но го  раз  прев ы ш ает  и х м о щ но сть ,  а  
пло ско сти  ко нтакто в  практич ес ки  па ралл ельны  ( рис . 5 ) .  

 
Ж  

Жильны е  льды  -  это  льды ,  о бразо в анны е  при  
з апо лнении  в о до й или снег о м трещ ин ,  про никающ и х на  
значите льны е  г л уб ины .  
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Р и с . 5  Д а й к а .  
 

Жело б г л убо ко в о дны й  -  уз кие  и  длинны е ,  с лег к а  
изо г нуты е  в  плане   г л убо к о во дны е  в падины  в  
периф ерич ес ко й  части  о кеано в .  Распо лаг аетс я   рядо м  с  
о стро в но й  д уг о й .  Макс .  г л убин а  ж е ло бо в  11034  м .  Ширина  
их  10 - 20  км ,  длин а  3 - 5  ты с .  км . ,  г л убин а  5 - 11  км .  
( Мари анс кий  ж ело б в  Т ихо м  о кеане) .  

Жерло  -  ( в улк ана  см .  в улк ан  центр альны й)  -  в ул каны  
центрально г о  типа  о браз уют  в ул канич ес кий  ко н ус  со  
срез анно й  в ерш ино й ,  в ы со то й от  перв ы х м етро в  до  
неско льки х кило м етро в ,  сло ж енны й тв ерды м и  про д укт ам и  
изв ерж ений .  По  о си  ко нуса  про хо дит  ж ерло  в  в иде  
тр убо о бразно г о  канала  по пере чни ко м  в перв ы е  деся тки  
м етро в ;  не ре дко  о т  нег о  на  скло ны  в ул кани че ско г о  ко нус а  
о тв етв ляются  бо ко в ы е  ж ерл а .  В ер хн юю ча сть  ж ерл а ,  
в ы хо дящ ую н а  в ерш ин у в ул к аниче с ко г о  ко нуса ,  назы в а ют  
крат еро м .  

З  
Занд ро в ая  рав нина  -  благ о да ря  по сто янно м у в ы но с у  

талы х в о д  фо рм ир уют ся  ло ж бины  сто ка ,  о браз ующ и х 
св о ео бразны й  релье ф ч ере до в ания  ло ж бин  с  ш иро ким и 
днищ ам и  и  к р уты м и  с кло нам и .  Обло м о чны й ,  г лав ны м  
о бразо м ,  песчаны й  м атериал ,  в лек о м ы й этим и  по то кам и ,  
распро стр аня ется  н а  бо льш их п ро странств а х,  о браз уя  
з андро в ы е  рав нины  ( нем .  “з анд ер”  -  песо к) ,  з а  в неш ним  
кра ем  ко нечно - м о ренны х в ало в .  

Зо о планкто н  -  к  ним  о тно сятся  м ел ьчайш ие  ж ив о тны е  
о рг анизм ы ,  представ л енны е  фо рам ин ифер ам и ,  о блад ающ им и  
изв естко в о й  рако в ино й ,  и   радио ляри и  с  кр ем нисто й   
рако в ино й .  Фо рам иниферы   распро ст ранены    в  предел а х о т  
55  с . ш   до  55  ю.  ш . ,   а   радио лярии   ж ив ут  то лько  в  
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экв ато риальны х и  т ро пичес ки х в о да х.   К  зо о планкто н у 
о тно сятся   и  птеро по ды  ( мо рские  б або чки)   с  и зв ест ко в о й  
рако в ино й .  

Зем лет ряс ение  -  со тряс ение  з ем но й  ко ры ,  в ы зы в аем о е 
преим ущ ес тв енно  дей ств ием  в н утренни х сил  з ем ли .  
Различ ают  з ем лет ряс ения  т екто нич ески е ,  в ул канич ес кие  и  
про в альны е  или  о бв альны е .  

Зем ная  ко ра  ( лито с фер а)  -  тв е рд ая  в неш няя  о бо ло чка  
Зем ли  сре дней  м о щ но стью 30 - 70км .  Со сто ит  из  дв ух сло ев :  
в ер хнег о  -  г ранитно го  и  ниж нег о  -  базаль то в о го .  Внеш ние  
сло и  з ем но й  ко ры  сло ж ены  о садо чны м и  по ро дам и  
м о щ но стью до  4км ,  а  в  о тдельны х о б ластя х  до стиг а ют  до  10 -
20  км .  

И  
Исто чник  ( ро дни к)  -  ест еств енны й  в ы хо д по дз ем но й  

в о ды  на  по в ерхно сть  з ем ли .  
Интр узив ны е  по ро ды  -  м аг м атичес кие  по ро ды ,  

в о зникш ие  в  результат е  з а сты в ания  м аг м ы  в нутри  з ем но й  
ко ры .  Против о по став ляются  э фф узив ны м  по ро дам .  
Крист аллиз ация  интр узив ны х по ро д протек ает  в  усло в ия х  
м едл енно г о  по ниж ения  тем перат уры  в след ств ие  пло хо й  
тепло пров о дно сти  о кр уж а ющ и х п о ро д,  в  присутств ии  
лет учи х ко м по ненто в м аг м ы ,  ко то ры е  спо со бств ую т  
о бразо в анию м инерало в  и  по ниж ают  тем п ерат ур у  
з асты в ания  м аг м ы ,  и  час то  при  бо льш о м  дав лении .  

Инфильт рацио нны е  по дзем ны е в о ды  -  предст ав ляю т  
со бо й  атм о сферны е  о сад ки ,  т а лы е  в о ды ,  в о ды  рек  и  о зер ,  
про со чив ш иеся  по  по рам  и  трещ инам  в  го рны х по ро да х.  

Интр узия  -  [ in t r us io - в не дрени е]  -  1 .  Про цесс  в н едр ения  
м аг м ы  в  з ем н ую ко р у.  2 .  Маг м атич ес ко е  тело ,  
о бразо в ав ш ееся  п ри  з ас ты в ании  м аг м ы  на  г л убине  в  з ем но й  
ко ре .  Обр аз ующ и еся  при  это м  по ро ды  назы в аютс я  
интр узив ны м и .  По  о тно ш ению к  стр ук т ур е  о кр уж а ющ и х 
по ро д различа ют  интр узии  со г ласны е  и  несо г ласны е .  П ерв ы е  
з але г ают  со г ласно  с  в м ещ ающ им и  по ро дам и  ( пласто в ы е  
интр узии  и  др . ) ,  в то ры е  -  несо г ласно ,  наприм ер  д айки .  

К 
Кам ы  -  б еспо ря до чно  разбро санны е  хо лм ы ,  со сто ящ ие  

из  сло исты х о тсо ртиро в анны х пе ско в ,  с упе сей ,  с уг лин ко в  с  
прим есь ю г рав ия  и  про сло ев  г лины .  Образ ую т ся  у к ра я  
м атери ко в ы х ле днико в  при  и х о тст уп лении .  

К ур ум ы  -  к р упны е  о бло м ки  и  г лы бы  про чны х с ка льны х  
по ро д,  о браз ующ и хс я  в  рез ульта те  в ы в етрив ания  н а  по ло г их  
скло на х и  у и х по дно ж ий .  Хара ктерно й  о со бенно стью  
к ур ум о в  яв ляетс я  м ед ленно е  пере м ещ ение  и х в низ  по  
скло н у.  

Кар ры  -  м елки е  ж ело ба ,  бо ро зды  и  канав ы ,  
в о зникающ ие на  по в ер хно сти  изв естня ко в ы х ск ал  в  
рез ульт ате  р аств о ряющ ег о  действ и я   стек ающ и х  ст р уй  
атм о сферно й  в о ды .  Гл убин а  к арро в  ко леблет ся  о т  
неско льки х сантим етро в  до  1 - 2  м .  

Капилл ярны е  в о ды  -  в о ды ,  уде рж ив аем ы е в  по рах  
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г р унт а  по д в лиянием  к апиллярны х ( м ениско в ы х)  сил .  
 
Крист алло г ра фия  -  на ук а  о  крист алла х  и  

крист алли чес ко м  со сто янии  в еществ а ,  дл я  ко то ро го  
хара кте рны  реш етч ато е  стро е ние  и  сим м етрия  
крист алли чес ко г о  о бразо в ания .  Кр исталло г ра фия  из уч ае т  
сим м етри ю,  стро ение ,  о бразо в ание  и  св о йств а  крист алло в .  

Ко ра  в ы в етрив ания  -  это  со во к упно сть  г о рны х по ро д 
в ер хней  ч асти  лито с феры ,  о бр азо в ав ш ихся  з а  сч ет  
разр уш ени я  и  прео бразо в ания  перв ичны х г о рны х по ро д на   
м есте  по д  в о здейств и ем  физи че ско г о ,  хим иче ско г о  и  
био хим ич ес ко г о  в ыв етрив ания .  

Крип  -  это  м едл енно е  перем ещ ени е  
дезинт ег риро в анны х ры хлы х о тло ж ений  как  в н из  по  скло нам  
в о зв ы ш енно стей  ( скло но в ы й  крип) ,  т ак  и  в г л убь  з ем ли  
( г л убинны й  крип)  в  фо рм е  про са до к .  

Ко рразия  -  про цесс  о бтачив ани я ,  ш лифо в ания  и  в ы -
св ерлив ани я  г о рны х  по ро д о бло мо чны м  м атериало м ,  
перем ещ аем ы м  в о до й ,  в етро м ,  льдо м и  т .  д . ,  а  т акж е  
о бтачив ани е  са м их о бло м ко в .  Ко рразия  про изв о дится  в  
п усты нях -  песко м ,  несо м ы м  в етро м ,  в  ло ж е  ледника  -  
в ал унам и ,  в м ерзш им и  в  лед ,  в  русле  ре ки  -  о бло м кам и ,  
пере каты в а ем ы м и  в о до й ;  на  скло на х  ко рразия  про ис хо дит  в  
рез уль тате  г рав ит ацио нны х пер ем ещ ений  м асс  о бл о м о чно го  
м атери ала ,  ко нцентрир ующ е г о ся  по  опред еленны м  лин ейны м  
п ут ям .  

Ко нденс ацио нны е  по дзем ны е в о ды  -  о браз ую тся  в  
рез ульт ате  ко нд енс ации  в о ды  на  стен ка х трещ ин  и  по р  
непо сред ств енно  из  в о зд уха .  

Кар сто в ы е  про цессы  -  кар с то в ы е  про цессы  
разв ив аю тся  в  ра ст в о рим ы х приро дн ы м и  по в ерхно стны м и  и  
по дзем ны м и  в о дам и  г о рны х по ро дах:  и зв е стня ка х,  
до ло м итах,  г ипса х,  анг ид рита х,  к ам е нно й  и калийно й  со лях.  
Осно в о й  про цесса  яв ляет ся  про цесс  хим и че ско г о  
раств о рения  по ро д и  про цесс  в ы щ елачив ания ,  т . е .  
раств о рения  и  в ы но с  како й - то  части  г о рны х по ро д.  

Кар сто в ы е  в о ро нки  -  карсто в ы е  во ро нки  
по дразд еля ютс я  на :  1 )  в о р о нки  по в ерхно стно г о  
в ы щ елачив ания ;  2 )  про в альны е ;  3 )  в о ро нки  про сасы в ания  
( ко рро зио нно - суф фо зио нны е  по  Н. А. Гв о здецко м у) .  

Перв ы й  тип  в о ро но к  напо м инает  со бо й  во ро нку о т  
в зры в а  снаря да  или  бо м бы .  Обр аз уют ся  о ни  з а  счет  
в ы щ ело ченно й  с  по в ерхно сти  по роды .  Обы чно  в  центре  
тако й  в о ро нки  распо лаг ает ся  по но р- канал ,  по  ко то ром у 
ухо ди т  в о да .  Ди ам етр  в о ро но к  о бы чно  до  50  м ,  ре дко  
бо льш е,  а  г л убина  5 - 2 0  м .  

Про в альны е  в о ро нки  св яз аны  с  о бр уш ением  св о да  над  
по ло стью,  в ы рабо танно й  во дам и  на  неко то ро й  г лубине .  

Ко рро зио нно - с уф фо зио нны е  во ро нки во зникают  в  то м 
сл уч ае ,  ко г да  ка рст ую щ ие ся  изв естн яки  пере кры ты  пласто м  
песч аны х о тло ж ений  и по следние  в м ы в аютс я  в  ниж ележ ащ ие  
кар сто в ы е  по ло сти .  При  это м  из  пласт а  пес ка  уно сятс я  
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о тло ж ения  в  по но ры  и  о браз уетс я  в оро нка  про сасы в ания  ил и  
в ы м ы в ания .  Про цессы  с уф фо зии  ш иро ко  распро странены  в  
приро де .  

Ко нтинентальны й  с кло н  -  то  ж е ,  что  и  м атерико в ы й  
скло н .  Мате рико в ы й  скло н  -  часть  м о рско г о  дна ,  
пред став л яющ а я  со бо й  перехо д н ую о бласть  м еж д у 
м атери ко в о й  о тм елью и  г лубо ко в о дны м  о кеаничес ким  дно м ,  
с  г л убинам и  о т  200  до  2450  м .  т .  е .  до  сре днег о  уро в ня  
з ем но й  по в ерхно сти .  Уг лы  нак ло на  м .  с .  4 - 7° ,  но  в  
неко то ры х сл уч ая х до стиг ают  45 °.  Ре льеф м .  с .  в есьм а  сло ж -
ны й .  Хара кте рно й  о со бенно стью яв ляют ся  по дв о дны е  
каньо ны .  ( Син . :  ко нтинен тальны й  ск ло н ,  по дв о дны й  скло н) .  
 

Ко нкреции  -  [ co ncr e t io  -  стяж ение]  -  м инеральны е  
о бразо в ания ,  пред став ля ющ ие со бо й  аг рег ат  о дно ро дны х  
или     разли чны х м ине рало в ,  о тличающ и хся     о т  в м ещ ающ е й  
их по ро ды .     Ро ст    ко нкреций  и де т  о т  центра ,  г д е  о бы чно  
на хо дится  по сто ро ннее  тело ,  к  пер иферии  и  про ис хо дит  в  
рез ульт ате  дей ств ия    крист алли зацио нны х  сил   при    
крист аллиз ации  или  пе рек рист алл изации  в ещ еств а ,  ра с -
сеянно г о  в   по ро де .   Кристал лы  в   ко нкреция х  нар а стаю т   в  
в иде  р ади ально  распо ло ж енны х л уче й ,  а  ко нцы  их о браз ую т  
о чертания ,  ко то ры е  по  фо рм е  бы в а ют  ш аро в идны е ,  
сф еро идальны е ,  сплюсн уты е  и  др .  Разм еры  ко нкреций   
ко лебл ютс я  в  ш иро ки х пре д ела х -  о т  не ско льки х   
м иллим етро в   до  десят ко в   сан тим ет ро в .  

Кры ло  –  бо ко в ая  часть  с кл ад ки .  
Каль де ра  -  [ по рт ,  ca ld e r a  -  ко тел ,  ко тло в ина]  -  

о г ро м ная  в ул кани чес ка я  в падин а  о кр уг ло г о  о чертания ,  
распо лаг а ющ ая ся  на  м ес те  ис чез н ув ш ег о  центрально г о  
в ул кан а  или  на  м есте  в ер хн ей  ча ст и  ко н уса .  Ч асто  им еет  
пло ско е  дно  и  кр уты е  в н утренни е  стенки .  По пере чни к  
каль де ра  -  до стиг ающ ий  2 5 - 30  км .  значите льно  прев о схо ди т  
диам е тр  изв ес тны х в ы в о дны х кана ло в  и  крате ро в  
центральны х  в ул кано в .  По  про ис хо ж дению разли ча ют  
каль де ры  -  в зры в ны е ,  о бр уш ения ,  э ро зио нны е  и  раз личны е  
см еш анны е типы .  Каль де ра  -  ( ко тел )  -  о сев ш ий  в г л убь  ко н ус  
в ул кан а .  

Л 
Лав а  -  и злив ш аяся  н а  по в ерхно сть  з е м ли  м аг м а .  
Лито сфер а  -  ( лито с  -  кам ень ;  сф е ра  +  ш ар)  -  это  

нар уж ная  кам енн ая  о бо ло чка  Зем ли .  
Ла ха ры  -  г рязев ы е  по то ки ,  во зникающ ие при  

см еш ив ании  в ул канич ес ко г о  м атериала  с  в о д ам и  кр атерны х  
о зер ,  до ж дев о й   в о до й  или  водо й ,  о браз ующ ей ся  в  
рез ульт ате  т аяния  ль да  или  сн ег а   на  скло на х в улк ана .  

Лимнообразия - или озерная абразия - разрушение берега 
ветровыми движениями. Чем крупнее озеро, тем выше волны и 
тем интенсивнее их воздействие на берега.   Самая сильная 
абразия характерна для водохранилищ или плотинных озер в 
первые моменты их образования в которые постоянно имеется 
приток вод.  Размываются и отодвигаются берега,  подмывается 
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плотина. Эти процессы могут продолжаться до разрушения 
плотин и полного уничтожения озера. Разрушение берегов 
предотвращает прибрежная растительность.  

Лим но г ляциальны е   о тло ж ения  -  или  о зерно -
ледни ко в ы е ,  о тло ж ения  о бразо в ались  в  приледни ко в ы х  
о зерны х б ас сейна х.  Это  нако плен ие  в  краев ы х ч астя х  
приле днико в ы х о зер  пе счаны х  о садко в ,  м естам и  с  
в клю чениям и  г рав ия  и  г альки ,  а  в  уд аленны х  о т  края  
ледни ко в   в  спо ко йны х ус ло в иях  фо рм иро в ались  о садк и  
ленто чно г о  типа ,  представ л ен ны е  чере д ующ им и ся  
то нко зернисты м и  песч аник ам и ,  алев ритам и  и  г линам и .  

Ло ж е  о кеана  -  дно  о кеана  со  сл о ж ны м  рельефо м ,  
з аним ающ ее  о г ро м ны е пло щ ади  и  им еющ ие сре дн ю ю  
г л убин у 45 00  м .  

Ледни ки  в ы в о дны е  -  ле дник ,  о бл а да ющ ий  неро в но й ,  
в о лнисто й  пов ерхно сть ю и  з алег а ю щ ий  в  в иде  линзы ,   н а  
по береж ье  о г рани чен  г о рам и  и  зо но й  до  100  и  даж е  16 0  км  
св о бо дно й  о то  льда .   Л ед  ищ ет   в ы хо да   по   до линам ,   
о браз уя   в ы в о дны е   ледни ки ,  неко то ры е  из  ко то ры х 
до стиг ают  о кеан а  и  тог да  о т  их кр аев  о ткалы в а ютс я  
айс берг и .  

Ледни ки  в исячи е  -  ино г да  ледник  в ы хо дит  из  кар а ,  но  
не  
до стиг ает  днищ а г лав но й  до лины ,  остав а ясь  к ак  бы  в исеть  
на  скло не .  Т акие  ле дники  назы в а ют ся  в исячим и .  От  ко нцо в 
в исячи х л едни ко в  часто  о бр уш ив а ют ся  бо льш ие  г лы бы  ль да .  

Ледни к  в ися чий  -  ко ро ткий  в ися чий  ледни ко в ы й  язы к 
на  кр уто м  скло не ,  о бразо в ав ш ийся  з а  сч ет  зна чител ьно г о  
ув елич ения  питания  каро в о г о  ледник а  с  по след ующ им  
перепо лнением  каро в о й  чаш и  льдо м .  

Ло по лит -  ( ло по с  -  чаш а ,  г реч . )  -  чаш ео бразны й  
со г ласны й  интр узив ,  з алег а ющ ий  в  синклинальны х  
стр ук т ур а х и  такж е  ка к  и  силл ,  о б раз ующ ий ся  в  усло в ия х  
текто ниче ско г о  растяж ения ,  ко г да  м аг м а  лег ко  з апо лняет  
о слабл енны е  зо ны ,  не  дефо рм ир уя  с ильно  в м ещ ающ ие сло и  
( рис . 6 ) .  Разм еры  ло по лито в  в  диам етре  м о г ут  до стиг ать  
де сятко в  кило м етро в ,  а  м о щ но сть  -  мно г их со тен  м етро в .  

 

 
 

Р и с . 6  1 - Л оп о л и т .  
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Лак ко лит  -  лакко литы  в  кл асси че ско м  в и де  

пред став л яют  г ри бо о бразны е  тел а ,  что  св идетель ств ует  о  
сильно м  г идро статич ес ко м  дав лени и  м аг м ы ,  прев ы ш ающ ем  
лито статиче ско е  в  м о м ент  ее  в недрени я  ( рис . 7 ) .  Маг м а  
припо дним ает  в ы ш ележ ащ ие  сло и ,  «на ка чив аяс ь » в  
м еж сло ев о е  про странств о .  Обы чно  лак ко литы  о тн о сятся  к  
м ало г л убинны м  интр узив ам ,  т . к .  «припо дн ять » м о щ н ую  
то лщ у по ро д даж е  для  бо льш о й по рции м аг м ы 
затр уд нительно .  

 

 
Р и с . 7  1 , 2 - Л а к к ол и т ы .  

 
М  

Маг м а  -  в язкий  распл ав  сло ж ног о  силикатно г о  со став а ,  
о бо г ащ енны й  парам и  в о ды  и  различны м и  г азам и ,  
о браз ующ ий ся  в  г л убинны х зо на х з е м ли .  

Ме сто ро ж дение  -  ест еств енно е  ско пление  по лезно г о  
иско паем о г о  в  з ем но й  ко ре ,  разр або тк а  ко то ро го  
пред став л яет  пр акти че ский  инте рес .  

Мо рена  -  о бло мо чны й  м атериал ,  перено сим ы й  или  
о тлаг аем ы й  ледни ко м .  

Меж пл асто в ы е  в о ды  -  в о ды ,  з алег ающ и е м еж д у  
пласт ам и  в о до упо рны х по ро д.  

Минер ало г ия  -  на ука ,  ко то рая  из уч ает  м инер алы ,  их  
со став ,  стро ение ,  св о йств а ,  ус ло в ия  о бразо в ания  и  
прим енение .  

Минер алы  -  это  приро дны е  хим и чес к ие  со един ения  или  
о тдельны е  сам о ро дны е  хим и че ски е  элем енты ,  в о зникш ие  в  
рез ульт ате  о пред еленны х физико - хим и чес ки х про цессо в ,  
ко то ры е  про исхо дят  в  з ем но й  ко ре  или  на  ее  по в ер хно сти .  

Мантия  -  ра спро стран яет ся  по д з ем но й  ко ро й  до  
г л убины  290 0  км  о т  по в ерхно сти .  Е е  дел ят  на  дв е  ч асти :  
в ер хню ю -  до  г л убины  900- 1 000  км ,  и  ниж нюю о т  г л убин  
900- 100 0  км  до  2900  км .  

Мет ам о рфич ески е  г о рны е  по ро ды  -  рез ульт ат  
прео бразо в ания  по ро д разно г о  г енезиса ,  прив о дящ ег о  к  
и зм енению п ерв ично й  стр укт ур ы ,  те кст уры  и  м ин ера льно г о  
со став а  в  соо тв етств ии  с  но во й  физико - хим ичес ко й  
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о бстано в ко й .  
Меж ень  -  с ам ы й  низкий  уро в ень  в о ды  в  реке .  
Мо рена  -  м ате риал  л юбо г о  разм ера ,  в клю ченны й  в  ле д  

или  перено сим ы й  льдо м  и  в по след ств ии  о тло ж енны й ,  
назы в ает ся  м о рено й .  

Минер альны е  в о ды  -  в о ды ,  о блад ающ ие  о бы чно  
м инерализ ацией  св ы ш е 1  г /л  и  со держ ащ ие  р я д  
специ фиче ски х м и кро ко м по ненто в в  ко личеств е  не  м ене е  
ук аз анно г о  ниж е:  

 
У г л е к и с л от а  с в о б од н а я  С О 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 , 2 5  г / л  
О б щ и й  т и т р уе м ы й  й од ом  с е р ов о д ор од  Σ H 2 S … 0 , 0 0 1  г / л  
И о н ы  л и т и я  L i ' … … … … … … … … … … … … … … … 0 , 0 0 1  г / л  
И о н ы  б а р и я  Ва "  . . . . . .  … … … … … … … … … … … … . 0, 0 0 5  г / л  
И о н ы  с т р о н ц и я  S r "  . .  … … … … … … … … … … … … 0 , 0 1 0  г / л  
И о н ы  ж е л е з а  F e "  и л и  F e ' " … … … … … … … … … … 0 , 0 1 0  г / л  
И о н ы  ф т ор а  F ' … … … … … … … … … … … … … …… . 0 , 0 0 2  г / л  
И о н ы  б р ом а  Вг '  . . . . . .  … … … … … … … … … … … …  0, 0 0 5  г / л  
И о н ы  и о д а  J ' … … … … … … … … … … … … … … ……  0 , 0 0 1  г / л  
И о н ы  г и д р оа р с е н а т а  HA s O 4 "  … … … … … … …  0 , 0 0 1  г / л  
И о н ы  б ор н о й  к и с л о т ы  Н ВО 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0 , 0 0 5  г / л  
Э м а н а ц и я  р а д и я  Rn … … … … … … … … … … … … … . 3 , 5  М .  е .  
( е д и н и ц ы  М а х е )  
Мно г о летнем ерзлы е  по ро ды  -  это  поро ды ,  о блад ающ и е  

н ул ев о й  средн ег о до в о й  тем перат ур но й  о тм етко й .  По  м ере  
дв иж ения  с  юг а  на  сев ер  м а ссив но сть  и  то лщ ина  
м но го летнем ерзлы х г о рны х  по ро д по степенно  
ув еличив а етс я ,  сре дняя  ее  м о щ но сть  со став ляет  7 00  -  900  м .  

Мо ренны е  о тло ж ения  -  о тло ж ения  нако пленны е  
непо сред ств енно  г лет черны м  льдо м .  Наибо ле е  
распро стр анены  о сно в ны е  м о рены ,  фо рм ир ующ и еся  по до  
льдо м  за  с чет  э кза рации  ло ж а  п ри  дв иж ении  ле дник а .  
Лито ло г ически ,  о чень  разно о бразны  ( о т в ал уно в  до  
с уг линко в  и  г лин) ,  в сег д а  не  о тсо рти ро в аны ,  со держ ат  р ед ко  
рас сеянн ую  г аль к у и  в ал уны ,  в  том  числе  эрр атич ес кие ,  
им еющ ие л едни ко в ую ш ли фо в к у и  ш рам ы .  Хара кт ерн а  
о риентиро в ка  длинны х о сей  в ал уно в  в  направ лении  
дв иж ения  ле дник а .  Сло исто сть  о бы чно  о тс утств ует ,  ино г да  
им итир уетс я  по ло счато стью св яза нно й  с  по перем енны м  
по ст упл ением  про д ук то в  разр уш ения  по ро д разно г о  со став а .  

Мо рены  бо ко в ы е  -  пред став л яют  со бо й  в алы ,  
про тяг ив ающ иеся  в до ль  бо ко в ы х сто ро н  леднико в о го  язы ка ,  
сло ж енны е  о бло м о чны м м атериал о м ,  по ст упив ш им  со  
скло но в  ( ко ллюв ий  о бр уш ения  и  о по лзания ,  лав инны й  
м атери ал) .  Б о ко вы е  м о рены распо лаг ают ся  в  краев ы х ча стя х  
ледни ка ,  ср ед инны е  -  в  их сер е дине ,  прич ем  ка к  на  
по в ерхно сти ,  т а к  и  в н утри  ле дни ка  ( рис . 8 ) .  Б о ко в ая  м о рена  
со сто ит  из  о бло м ко в  го рны х по ро д,  о то рв анны х ле днико м  о т  
скло но в  до лины ,  и  из  м атериала ,  по ст упа ющ ег о  на  ледни к  с  
о кр уж ающ и х в о зв ы ш енно стей .  
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Р и с . 8  С т р ое н и е  л е д н и к а  и  л е д н и к ов о г о  т р о г а  

1 - р и г е л ь ;  2 - к о т л ов и н а  л е д н и к ов ог о  в с п а х и в а н и я ;  3 - т р е щ и н ы  в  
л е д н и к е ;  4 - д он н а я  м ор е н а ;  5 - б о к ов ы е  м о р е н ы ,  6 - с р е д и н н а я  м ор е н а ,  
о б р а з ов а н н а я  з а  с ч ё т  с л и я н и я  б ок ов ы х  м о р е н ;  7 -  к он е ч н а я  м ор е н а ;  8 -
ф л ю в и о г л я ц и а л ь н ы е  п р и л е д н и к ов ы е  от л о ж е н и я ;  9 - ф и р н ов ы й  б а с с е й н .  

 
Мо рена  ко нечна я  -  п редстав л яет  со бо й  в алоо бразны е  

в о зв ы ш енно сти ,  распро стран ённы е  п о  периферии  л едни ка ,  и  
о браз ующ и еся  з а  сч ёт  «сг р уж ения » о бло м о чно го  м атериал а  
при  таянии  ег о  краев ы х ч аст ей  ( рис . 8 ) .  По ло ж ение  ко нечно й  
м о рены  трассир уе т  длит ельно е  ст ацио нарно е  по ло ж ение  
края  л едни ка .  При  это м  ледни к  о стаётся  актив ны м ,  но  
ско ро сть  дв иж ения  ле дник а  из  о бласти  пит ания  
со о тв етств уе т  ско ро сти  а бляции  ( п ро исхо дит  «сг р уж ени е »  
в но в ь  и  в но в ь  по ст упа ющ и х к  тающ ем у к ра ю ледни к а  
дв иж ущ и хся  м о рен) .  Нали чие  не ск о льких г ря д  ко нечны х  
м о рен  о траж ает  «о стано в ки » кр ая  ледни ка  в  про цес се  ег о  
о тст упл ения .  Ср еди  ко нечны х м о рен  в ы деля ют  насып ны е  
( о бязанны е  св о им  про исхо ж дени ем  о писанно м у м е ханизм у  
«сг р уж ения » о бло м о чно го  м атер иала)  и  напорные ,  
о браз ующ и еся  при  напо ре  к рая  дв иж ущ ег о ся  ле дни ка  на  уж е  
о тло ж енны е  насы пны е м о рены  и  ко ренны е  по ро ды .  

Мо рена  с ре динная  -  о бр аз уе тся  п ри  слиянии  ле дни ко в ,  
ко г да  и х бо ко в ы е  м о рены  о бъеди ня ются  в  о дин  в ал  ( рис . 8 ,  
9 ) .  В  сло ж ны х л е дник а х ср е динны х м о рен  неско лько ,  и  в се  
о ни  тянут ся ,  по в то ряя  из г ибы ледн ика ,  не  слив ая сь  др уг  с  
др уг о м .  

Материк -  м а ссив ы  с уш и ,  пр ед с тав ляющ и е со бо й  
о сно в ны е  по лож ительны е  фо рм ы  релье фа  З ем ли ,  
разд еленны е  о кеа нам и  или  про лив ам и :  Е в разия ,  Аф рик а ,  С .  
Ам ерик а  и  Ю.  Ам е рик а ,  Ав ст рали я  и  Анта ркти да .  Е в разия  и  
Афри ка  бы ли  со единены  уз ким  пере ш ейко м ,  через  ко то ры й  
про ры т  С уэц кий  к анал .  Е в рази я  ра зде ляет ся  на  Е в ро п у и  
Ази ю.  Ю.  Ам ери ка  и  С.  Ам е рик а  со единяли сь  Пан ам с ким  
пере ш ейко м ,  через  ко то ры й  такж е  пр о ры т  канал .  
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Р и с . 9  С и с т е м а  с р е д и н н ы х  м ор е н  н а  л е д н и к е  Б а р н а р д  в  г ор а х  С в . И л ь и .  

 
Моногенные постройки - про сты е ,  в улк анич ес кие  

по стро йки ,  предст ав ленны е  о тносительно  небо льш им и  
в ул кани че ским и  ко н усам и  разно го  г енезиса ,  
сфо рм иро в ав ш иеся  з а  не ско лько  разны х изв ерж ений .  
Наибо ле е  р аспро стр аненны е  из  ни х  ш лако в ы е  ко н уса ,  ( н а  
в ерш ина х ко то ры х на хо ди тся  крат ер ,  чаш ео б разно е  
уг л уб л ение) ;  ко н усы  р азб ры зг ив ани я  ( хло пья  ж ид ко й  лав ы  
ш лепаю тся  у ж ер ла  и  по степенно  о браз ую т  ко н усо в идны й  
в ул кан ) ;  пеп ло в ы е  ко н усы ;  л ав о в ы й ко н ус  ( ко н ус  ко то ры й  
по степенно  прев ращ ает ся  в  щ ито во й в улк ан ,  хара кте рен  дл я  
баз альто в ы х излияний) .  

Маг нито стра тиг ра фия  -  на ук а ,  и з уч а ющ ая  р асч лен ение  
о тло ж ений   го рны х по ро д на  о сно в е  их  прям о й  или  
о бращ енно й  нам аг ниченно сти .  

Мет ам о рфизм  -   со в о к упн о сть  про ц ессо в  
прео бразо в ания  в  тв ё рдо м  с о сто янии  о садо чны х,  
м аг м атиче ски х  и  р ане е  о бразо в ав ш ихс я  м ет ам о рфич ес ки х  
по ро д по д в о здейств ием  эн до г енны х фа кто ро в .  Ф акто рам и  
м етам о рфизм а ,  прив о дящ им и  к  изм е нению по ро д,  яв ля ютс я  
тем пер ат ур а ,  дав л ение  и  а ктив но сть  флюи д а .  

Мет ам о рфизм  г о рны х по ро д  -  со в о к упно сть  про цессо в ,  
про исхо дящ и х в не  зо ны  в ы в етрив ан ия ,  в ы зы в ающ их р азлич-
ны е ,  часто  г л убо кие  изм енения  г о рны х по ро д.  Яв ления  
м етам о рфизм а  г о рны х по ро д з ав исят  в  о сно вно м о т  трех  
г лав ны х ф акто ро в :  тем пера т уры ,  дав лени я  
( г идро статич ес ко г о  или о риентиров анно г о)  и  хим ичес ки  
актив ны х в ещ е ств .  

Н 
Надв иг и  -  р азры в ны е  н ар уш ения ,  со про во ж дающ иес я  

надв иг ани ем  о дно й  м ассы  г о рны х  по ро д на  др уг ую  по  
по в ерхно сти  разры в а  ( надв иг а) .  
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Нале дь  -  ле дяно е  тело ,  о бразо в ав шеес я  в  рез ультат е  
з ам ерзани я  р ечно й  или  по дзем но й  в о ды ,  и злив ш ейся  н а  
по в ерхно сть ,  или  в  пред ела х де ятель но го  сло я .  

Нео текто ника  -  часть  г ео текто ники ,  и з уч ающ а я  
текто ниче ски е  дв иж ени я ,  про яв ив ш иеся  в  четв ертично е  
в рем я ,  и  стр ук т уры ,  со зданны е  этим и  дв иж ениям и .  Осо бенно  
бо льш о е  значение  им е ют  дв иж ения  четв ерти чно г о  перио да  
для  о бразо в ания  со в рем енно г о   релье фа .  

Некто н  -  [ v s x io v ( не кто н)  -  плав аю щ ее]  -  в о дны е  
ж ив о тны е ,  о блад ающ и е спо с о бно стью а ктив но г о  
пере дв иж ения  в  в о дно й  среде  ( н априм ер ,  киты ,  ры бы ,  
м ед узы ) .  Различ ают :  г ало некто н  -  о рг анизм ы ,  ж ив ущ и е  в  
м о рско й  в о де ;  дим но некто н  -  ж и в ущ ие  в  пресны х  в о да х ;  
эпине кто н  -  о рг анизм ы ,  бо лее  или  м енее  по сто янно  при -
крепл енны е  на  актив но  плав а ющ и х ж ив о т ны х,  наприм ер  
паразиты ,  прик репля ющ ие ся  к  ры бам .  

О 
Озы  -  г ряды  в  фо рм е узки х изв или ст ы х г ребн ео бр азны х  

в ало в .  Внеш не  напо м инают  ж ел езно до ро ж ны е насы пи ;  
ш ирина  у о сно в ания  50 - 150  м ,  у г р ебня  до  5  м ,  
про тяж ённо сть  до  30  км  и  бо лее ,  в ы со та  о бы чно  15 - 50  м .  
Озы  сло ж ены  го ризо нтальны м и  или,  чащ е ,  ко со сло исты м и  
хо ро ш о  перем ы ты м и  пескам и ,  г рав ием ,  г алько й ,  
со держ ащ им и  прим е сь  в ал уно в .  Пре дст ав ля ют  со бо й  
о тло ж ение  по то ков  талы х в о д ,  про текав ш и х по  про м ы ты м  в  
теле  л едни ка  до линам  и  т унне лям .  Осно в ная  м ас са  о зо в  
о бразо в ана  п ут ем  запо лнения  в н ут риле днико в ы х т унн еле й  
или  р усе л - трещ ин ,  о г раниченны х  в ы со ким и  стенкам и  
м ертв о г о  льда .  

Обв а л  -  в незапны й  о тры в  о т  ск ло на  ( приро дны х и  
иск ус ств енны х)  м а сс  г о рны х по ро д и  бы стро е  перем ещ ение  
их в низ  с  в ращ ением ,  о про киды в ание м  и  дро блением .  

Опо лзень  -  пер ем ещ ение  з ем ляны х  м асс  по  с кло н у по д  
дей ств ием  си лы  тяж е сти ,  св яз анно е  в о  м но г их сл уч ая х с  
деят ельно сть ю по в ерхно стны х и  по дзем ны х в о д .  Опо лзш ую  
м асс у назы в а ют  о по лзнев ы м  тело м ,  а  по в ерхно сть ,  по  
ко то ро й  про исхо дит  пер е дв иж ение  е г о  в низ  -  по в ерхно стью  
ско льж ения  или  по в ер хно стью см ещ е ния .  

Оса до чны е  г о рны е  по ро ды  -  это  г о рны е  поро ды ,  
с ущ еств ую щ ие в  терм о динам и че ски х  ус ло в иях,  хар акт ерны х  
для  по в ер хно стно й  ча сти  з ем но й  к о ры ,  и  о браз ующ иес я  в  
ре з ульт ате :  1 )  хим и чес ко г о  или  м еханич еско г о  в ы падени я  
о садк а  из  в о ды ;  2 )  ж изнед еяте льно сти  о рг анизм о в в  во де  и  в  
назем ны х ус ло в иях ;  3 )  де ятельно сти  в етр а  и  льд а ;  4 )  
перео тло ж ения  про д укто в  физич е ско г о  и  хим ичес ко г о  
в ы в етрив ания  р азличны х г о рны х по ро д.  Оса до чны е  по ро ды  
дел ятся  на  по ро ды  хим ич ес к о го ,  физическо г о  и  
о рг аническо г о  про исхо ж дения .  

Окис ление  -  пред став л яет  со бо й  в заим о действ ие  
г о рны х по ро д с  кисло ро до м и  о бразо в ание  о ксидо в  или  
г идро о ксидо в ,  если  прис ут ств ует  в о д а .  

Оса дко на ко пленение  -  ( о са дко о браз о в ание)  -  со во к уп -
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но сть  физиче ски х,  хим и чес ки х и  би о лог иче ски х п ро цессо в ,  
про исхо дящ и х в  по в ер хно стно й  зо не  з ем но й  ко ры  и  в ед ущ и х  
к  в о зникно в ению в се х в идо в  о сад ко в .  По  о тно ш ению к  
лав о в ы м  по то кам ,  элюв иаль ны м  и делюв и альны м  
о бразо в аниям ,  а  такж е  к  то рфяникам  т ерм ин  
о садко на ко пление  неприм е ним .   ( Син .  седим ент ация . ) .  

Оплы в ины  -  это  насы щ енна я  в о до й  м асс а  ры хло г о  
м атери ала ,  спо со бная  т ечь ,  по д  дей с тв ием  силы  тяж ести .  

Ов раг и  -  о бразо в ание  о в раг а  начинается  с  нег л убо ко й  
бо ро зды  или  ры тв ины  на  скло не .  В  д альнейш ем  бо ро зда  
наря д у с  уг л уб л ением ,  нар ащ ив ает  св о ю до лин у ка к  в в ер х,  
т ак  и  в низ  по  скло н у.  

Опо лзнев ы е  про цессы  -  скло но в ые  г рав итацио нны е  
про цессы ,  про яв ляющ иес я   в  о бразов ании  о по лзней ,  т .  е . ,  в  
см ещ ении  на  бо лее  низкий  г ипсо м етриче ский  уро в ень  част и  
г о рны х по ро д по  зо не или  по в ерхно сти  без  по тери  ко нтакт а  
с  непо дв иж ны м  о сно в анием .  В  м е ханизм е  о по лзнев ы х  
про цессо в  различа ют  о по лзни :  вы да в лив ания ,   ско льж ения ,   
в ы плы в ания ,  т ечения ,  про се дани я ,  ра зж иж ения .  

Озера  -  это  уг л убл ение  на  по вер хно сти  с уш и  -  
ко тло в ина ,  частично  з апо лненная  в о до й .  Озера  н е  о бла да ют  
непо сред ств енно й  св язью с  о кеанам и  или  мо рям и  и наибо лее  
ш иро ко  разв иты  в  о бластя х г ум и д но го  клим ата ,  з аним ая  
ч уть  бо льш е 2%  по в ер хно сти  ко нтиненто в .  

Остро в ны е  д уг и  -  цепи  о стро в о в или  по дв о дны х  
в о зв ы ш енно стей  у б ерег о в  ко нтиненто в ,  о т  ко то ры х  
о стро в ны е  д уг и  о тде лены  о краин ны м и  м о рям и ;  м еж д у  
о кеано м   и  о стро в но й  дуг о й  о бы чно  н ахо дятс я  
г л убо ко в о дны е  о кеански е  ж ело ба .  

Отло ж ения  о садо чны е  -  о тло ж ения ,  о бразо в ав ш иеся  в  
рез ульт ате   разр уш ения  и  по след ующ ег о  о тло ж ения  
разно о бразны х про д ук то в  в ы в етрив ания  м аг м ати че ски х и  
м етам о рфич ес ки х  и  о садо чны х по род.  

Отло ж ения  био г енны е  -  ( о рг ан о г енны е)  -  о тлож ения ,  
со сто ящ ие  из  рако в ин  о тм ерш их о рг анизм о в .  

Отло ж ения   хем о г енны е  -  о тло ж ения ,  в ы пав ш ие  из  
раств о ра  в  рез ультат е  хим ич ес ки х и  био хим ич ес ки х ре акций  
или  изм енения  тем п ерат уры  в о ды .  К  хем о г енны м  
о тло ж ениям  о тно сятся  разли чны е  с о ли :  г алит ,  калийны е  и  
др . ,  неко то ры е  изв естняки  и  крем ни сты е  по ро ды ,  до ло м иты 
и  т .  д .  Наибо лее  интен сив но  про цесс  о бразо в ания  
хем о г енны х о тло ж ений  про исхо д ит  в  з ам кн уты х и  
по л узам кн уты х ба с сейна х,  г де  рас т в о ры  о блада ют  в ы со ко й  
ко нцентрацией .  ( Син . :  хем о г енны е ,  пег н ито г енны е   о садки . )  

П 
По йм а  -  ( по йм енная  терр ас а)  -  ч асть  дна  до лины ,  

ко то рая  з алив ает ся  в  по ло во дье .  
Про люв ий  -  ко м плекс  ры хл ы х о бразо в аний ,  

накап лив а ющ ихся  у по дно ж ия  г о р в  рез ульт ате  см ы в ани я  
в рем енны м и  по то кам и  о бло мо чног о  м атери ала  со  ск ло но в .  

 
Про чно св язанная  в о да  -  в о да ,  со д ер ж ащ аяся  в  г р унт а х  
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в  фо рм е  пленки  то лщ ино й  в  2 - 3  м о лек улы  в о ды .  
Уд ерж ив а ется  сил ам и  эл ект ро м о лек улярно г о  притяж ения .  
Про чно св язанная  в о да  по  св о им св о йств ам  близка  к  
тв ердо м у тел у,  им е ет  в ы со к ую пло тн о сть .  

Про в алы  -  пре дв ари тельн ы м  ус л о в ием   про в ало в 
яв ляет ся   на личие  по дзем ны х по ло стей  или  п ус то т ,  ко то ры е  
в о зникли  в след ств ие   в ы но са   по дзем ны м и  в о дам и  
м инеральны х ча стиц  в  ра ств о ренн о м  или  во  в зв еш енно м 
со сто янии .  Пласты  и  бло ки  г о рны х по ро д,  нав исающ ие н а д  
п усто там и ,  по д  действ и ем  силы  тяж е сти  про в алив ают ся .  

Пло ско стно й  см ы в  -  разм ы в аю щ ая  д еяте льно сть  
до ж дев ы х в о д ,  бо лее  или  м енее  рав но м ерная  по  в сей  
по в ерхно сти  с кло но в  и  в о до разде ло в .  До ж дев ы е  в о ды :  
сте ка ют  ч асть ю в  в и де  пло с ко стно г о  ( тесто в ог о)  по то ка ,  
часть ю испо льз уя  м ел кие  ло ж бины  сто ка  -  т .  н .  делли .  
Про тив о поло ж но сть  пло ско стно м у с м ы в у -  линейны й  см ы в ,  
при уро ченны й  к  о пред еленны м  эро зио нны м  ло жбинам  
( р услам ,  до линам ) .  ( Син .  ден уд ация  до ж дев ая . )  

По ло во дье  -  река  в  з ав исим о сти  о т  по ст упл ения  в  нее  
в о дно й  м ассы  переж ив а ет  п ерио д в ы со ко го  сто яния  в о ды  -  
по ло во дье  или  пав о до к .  Наив ы сш ий  уро в ень  в о ды  в  ре ка х   в  
перио д таяния  снег о в .  

Перено с  -  реки  з а хв аты в а ют  и  пере но сят  в  о г ро м ны х 
ко личеств а х о бло м о чны й  м атериа л ,  о бразо в ав ш ийся  в  
рез ульт ате  в ы в етрив ания ,  г рав ита цио нны х и  скло н ов ы х  
про цессо в ,  кро м е  о бло мо чно го  м атериала  р еки  п ерено сят  в  
раств о ренно м  со сто янии  м инеральны е  со единени я .  

По чв енны е   во ды  -  по дзем ны е во ды ,  нахо дящ иес я  в  
по чв е .  Это  г иг ро ско пическ ая ,  кап иллярна я  и  плено чна я  
в о да ,  з апо лняющ ая  по ры  по чв ы .  

По дзем ны е льды  -  назы в ают  в с е  в иды  льда  в  м ерзлы х  
по ро дах в не  з ав исим о сти  о т их образо в ания ,  разм еро в  и  
ус ло в ий  залег ания .  

По но ры -  узки е  о тв ерстия ,  накло нны е  или  
в ертик альны е ,  в о зника ющ ие на  узл а х пер ес ечени я  трещ и н  
при  дальн ейш ем  р азв итии  про цесс а  ра ств о рения  и  
в ы щ елачив ания .  Эти  кана лы  сл уж ат  сто ко м  по в ерхно стны х  
в о д  и  направ ляют  и х в г л уб ь  м ас сив а  г о рны х по ро д.  

По лиг о нальны е  фо рм ы  рельефа  -  о браз уют ся  на  
по йм ах,  ре чны х и  о зерны х те рра са х  и  на  по ло г их скло на х ,  
сло ж енны х г лини сты м и  г р унтам и ,  ч асто  прикры ты м и  с ло ем  
то рфяно й  по чв ы .  

По кро в ны е  ледники  -  к  это м у тип у о тно сятся  ле дники ,  
по кры в ающ ие о г ро м ны е террито рии  -  по лярны е  о стро в а  и  
ко нтиненты .  Хара кте рно й  о со бенн о стью таки х л едни ко в  
яв ляет ся  и х бо льш ая  м о щ но сть ,  о тс утств и е  в лияния  
до ледни ко в о го  рельеф а  на  и х пе рем ещ ени е ,  р а диа льно е  
направ л ение  дв иж ения  ле дник а  о т  ег о  центра  и  наличие  
пло ско в ы п укло й  по в ерхно сти  напо до бие  щ ита .  

 
По лиг о ны  кам енны е  -  это   пло ские  и ли  сла бо в ы п уклы е  

пло щ адки  о кр уг ло й  или  м но го уг о льно й  фо рм ы ,  сло ж енны е  
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с упе счано - с уг лини сты м  м атериа л о м  и о кайм ленны е  
кам енны м и  бо р дюр ам и .  

План кто н  -  это  м икро о рг анизм ы ,  пассив но  плав а ющ ие  
в  в ерхни х сло я х м о ря .  

Палео м аг нито ло г ия  -  о бласть  г ео физики ,  и з уч ающ ая  
древ н ее  м аг нитно е  по ле  з ем ли .  Это  по ле  з апечатл ено  в  
о стато чно й  нам аг ниченно сти  г о рны х по ро д,  направ л ени е  
ко то ро й паралле льно  направ лени ю др ев нег о  по ля ,  а  
в еличина  пр ям о  про по рцио нальна  ег о  напряж енно сти .  

Р  
Речны е  т ерр асы  -  ст упенео б разны е  уст упы  в  бо рта х  

речно й  до лины  ( рис . 10 ) .  Р азли чаю т  по перечны е  и  
про до льны е  террасы .  По перечны е  терра сы  про тяг ив аютс я  
перпен дик улярно  к  направ л ению до лины  и  по рож дают  
по рог и  и во до пады .  В  стро ении  терр ас  в ы дел яют  пло щ ад к у -  
в ы ро в ненн ую по в ер хно сть  те рра сы ,  ты ло во й  шо в  -  м есто  
со членения  пло щ а дки  с  в ы ш е распо ло ж енно й  террасо й  или  
ко ренны м  скло но м ,  скло н  террас ы  и бро в к у -  м есто  
со членения  пло щ ад ки  и  ск ло на  терр а сы .  

 

 
Рис . 10  С хем а  ст ро ения  речны х т ерр а с .  

1  -  пло щ адка  тер ра сы ,  2  -  ты ло во й  шо в ,  3  -  бро в ка ,  4  -  
скло н .  

Раств о рение   по дзем но е  -  спо со б д о бы чи  приро дны х  
м инеральны х со лей  ( по в аренная ,  ка лийная ,  биш о фит)  чере з  
скв аж ины  п утем  пер ев о да  в  в о дный  раств о р  о дног о  или  
неско лько  ко м по ненто в  в   недра х.  Наря д у с  до бы ч ей  при  
раств о рении  по дзем но м  о сущ е с тв ляетс я  о бо г ащ ение ,   
о чистка  ( д ля  по в аренно й  со ли)  и  избират ельно е  изв леч ени е  
( для  к алийны х со лей ) .  

Раств о рение  -  р аств о рение  м ин ера л о в  в  во де .  В  в о де  
раств о ряют ся  п ра ктич ески  в се  м инер алы ,  но  бо льш инств о  из  
них р аств о ряю тся  в  о чень  не бо льш их ко личеств а х и  о чень  
м едл енно .  Лучш е в сег о  раств о ряю тся  хло риты ,  з атем  -  
с уль фаты ,  с уль фи ды  и  кар бо наты .  

Река  -  по сто янны й  или  перио диче ск ий  в о дны й  по то к ,  
т ек ущ ий  в  до лине ,  питани е  ко то ро го  про исхо дит  в  
рез ульт ате  сто ка  в  до лин у по в ер хно с тны х в о д  и  з а  счет  по д-
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зем ны х в о д  или  г л .  о бр .  в  результ ате  тая ния  леднико в  и  
снег а .  

Р усло  реки  -  наи бо лее  низ кая  ч аст ь  дна  до лины ,  по  
ко то ро й течет  река .  В  р ус ле  ре ки  раз лича ют  ко сы  о стро в ны е  
и  бер ег о в ы е ,  о тм ели  и  перекаты ,  плёсы  и  о м уты .  На  
песч ано м  р усл е  о браз ую тся  ря бь  и  кр упны е  г ряды ,  а  на  
ска листы х по ро да х -  испо лино в ы е  к о тлы  и  карры .  В  р ус ле  
реки  про ис хо дит  перено с  и  отло ж ение  аллюв ия  и  
о браз ую тся  р ус ло в ы е  ро ссы пи  различны х по лезны х  
иско паем ы х ( зо ло та ,  платины ,  алм азо в  и  др . ) .  

Рав нина  -  по чти  пло ская  фо рм а  по в ерхно сти ,  на  
ко то ро й в ы со ты  со седни х то чек  о чен ь  м ало  разнятся  др уг  о т  
др уг а .  По в ер хно сть  рав нины  ино г да  сл ег к а  накло нна  по  
направ л ению те чения  р ек .  По  мо рфо л ог ически м  
о со бенно стям  в ы деля ют :  на кло н ны е ,  в о г нуты е  и  в о лнисты е .  

Речна я  эро зия  -  раз р уш ение  в о дны м  по то ко м  дна  и  
бо рто в  до лины реки  м ехани че ски м  путем ,  ко рразией  и  
ко рро зией .  

Релье ф -  [ фр .  r e l ie f -  в ы п укло сть ]  -  со в о к упно сть  в се х  
фо рм  зем но й  по в ерхно сти .  Релье ф о браз ует ся  в  рез ульт ат е  
со в о к упно г о  во здейств ия  раз лично  направ ленны х  
в н утр енни х ( эн до г ен ны х)  и  в неш них ( экзо г енны х)  
г ео ло г ически х  про цес со в  на  з ем н ую ко р у,  прич ем  иг ра ют  
ро ль :  прео бла дани е  то г о  или  ино го  про цесса ,  ег о  
про до лж ительно сть ,  г ео ло г ичес ко е  стро ение  уча стк а  и  
г ео г рафиче ск ая  зо нально сть .  Разл ичная  на прав л енно сть  
релье фо о браз ующ и х про це ссо в  в ыраж ает ся  в  то м ,  что  
эндо г енны е  про цес сы  со зда ют  по лож ительны е  и  
о трицательны е  фо рм ы  зем но й  по в ерхно сти  ( те кто ничес ки е  
процес сы )  или  то лько  по ло ж ительны е  ( в ул ка ничес ки е  
про цессы ) ,  а  э кзо г енны е ,  разр ушая  г о рны е  по ро ды  и  
перео тлаг а я  разр уш енны й  м атериа л ,  стрем ятс я  сг ла дить  эт и  
фо рм ы  и  прив ести  по в ерхно сть  з ем ли  к  о дно м у уро в ню.  

Разры в ны е  нар уш ения  -  и зм е нения  в  з алег ании  г о рны х 
по ро д,  в ы зыв ающ ие  р азры в  спло ш но сти  г ео ло г ически х те л  
( пласто в ,  дае к ,  ш то ко в  и  т .  д . ) ,  часто  со про в ож даем ы й  
перем ещ ением  р а зо рв анны х ча стей  г ео ло г ическо г о  тела  др уг  
о тно сительно  др уг а .  Различа ют  разры в ны е  нар уш ени я  
текто ниче ски е ,  ледни ко в ы е  и  о по лзнев ы е .  Сред и  
текто ниче ски х раз ры в ны х нар уш ен ий  в ы деляют  тре щ ины  
( диа клазы ) ,  с бро сы ,  сдв иг и ,  над в иг и .  

С 
Стратиг р а фия  -  раздел  г ео ло г ии ,  з аним ающ ийся  

из учени ем  по сле до в ательно сти  з алег ани я  и  
в заим о о тно ш ения  сло ев  и  то лщ  по ро д различно г о  
про исхо ж дени я  и  ус тано в лением  их о тно ситель но г о  и  
аб со лютно г о  во зраста .  

Сел ев ы е  по то ки  -  в незапны е  пото ки  с  в ы со ким 
со держ ани ем  тв ердо г о  м атериала ,  в о зникающ ие в  г о рны х 
райо на х,  г де  им ею тся  бо льш ие  з апасы  ры хло о бло м о чо го  
м атери ала ,  в о  в рем я  до ж дей ,  при  интенсив но м  таянии  снег а  
и  льда ,  а  т а кж е  при  п ро ры в е  з ав альн ы х о зер .  
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Сезо нно м ерзлы е  по ро ды  -  по ро ды ,  слаг ающ и е сезо нно -
м ерзлы й  сло й .  Заним ают  о б ш ирн ую тер рито рию  
распо ло ж енн ую непо ср ед ств енно  к  юг у о т  крио лито зо ны ,  
сезо нно м ерзлы е  по ро ды  с ущ еств ую т  в  м ерзло м  со сто янии  
м енее  о дно г о  го да .  

Со лифлю кция  -  ( лат .  «со л ум »  -  по чв ы ,  «фл юк с ус »  -  
т ечени е)  -  назы в ает ся  м е дленно е  в язко пласти чно е  течени е  
ры хлы х о тло ж ений ,  про исхо дящ ее  лето м  над  кро в лей  
м но го летнем ерзлы х по ро д ( рис . 11 ) .  Интенсив но сть  разв ити я  
со лифлю кции  прям о  св язана   с  кр утизно й  скло но в,  т . к .  с  
ув ели ч ением  кр утизны  ск ло но в  течение  про исхо дит  сильне е .  
 

 
 

Р и с . 1 1  С х е м а  п е р е м е щ е н и я  ч а с т и ц  и  об л ом к ов  в  д е я т е л ь н ом  с л о е  н а  
с к л о н е  –  п р оц е с с  с ол и ф л ю к ц и и :  1  –  д е я т е л ь н ы й  с л о й ;  2  –  

м н о г ол е т н е м е р з л ы е  п ор од ы .  
 

Скл ад ка  -  в о лноо бразны е  изг ибы  пла сто в  го рны х по ро д 
сам о й  разно о бразно й  фо рм ы и  в еличины .   Класси фик ация   
скл адо к  не  р азра бо тана .  Вы дел яют  дв а  типа  с кл адо к  -  ан -
тиклинал ьны е  и  синклин альны е .  В  скл ад ка х в ы дел яю т  
сле д ующ и е элем енты :  кры лья  -  част и  пласта ,    о браз ующ и е    
и з г иб ,    седло    или    св о д  у   антик линали    и    м уль д у   у    
синклин али ,  о сев ую по в ер хно сть ,  ш арнир  и  ядро  ( рис . 12 ) .  

 
 

 
Р и с . 1 2  Э л е м е н т ы  с к л а д о к :  я д р о ,  к р ы л ь я ,  з а м к и  и  о с е в ы е  п ов е р х н о с т и  
а н т и к л и н а л и  и  с и н к л и н а л и  ( Б е л о ус ов ,  1 9 6 1 г ) .  
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Сдв иг  -  см ещ ени е  в  г о ризо нтальном  плане .  
 

Сб ро с  -   это  разры в но е  нар уш ен ие  со  см ещ ением  
бло ко в  в  в ертикально м  направ лении  ( рис . 13 ) .  

 

 
Р и с . 1 3  С б р о с .  

 
Синклин аль  -  синклин аль ю наз ы в ается  с кла дк а ,  

хара кте риз ующ аяс я  тем ,  что  в  ее  центрально й  части ,  или  в  
ядр е ,  з ал ег ают  бо лее  м о ло ды е  по роды .  Это  о предел ение  н е  
м еняет ся ,  даж е  е сли  с кла дк у н акло нить ,  по ло ж ить  на  бо к 
или  перев е рн уть  ( рис . 1 4 ) .  

 

 
 

Р и с . 1 4  С и н к л и н а л ь н а я  с к л а д к а .  
 

Синклино рий  -  со ч етани е  с кла до к  в  о бластя х  с  по лно й  
скл ад чато сть ю прив о дит  к  о бразо в анию анти клино риев  ( с  
прео бла дани ем  антиклин альны х ск ла до к)  и  синклино риев  ( с  
прео бла дани ем  синк линальны х скл ад о к)  ( рис . 15 ) .  

 

Р и с . 1 5  А н т и к л и н ор и й  ( 1 )  и  с и н к л и н ор и й  ( 2 )  
 

Силл  -  [ анг л .  s i l l  -  по ро г ]  -  то  ж е ,  что  пласто в ая    
интр узия  -  пласто о бразно е  интр узи в но е  тело ,  з алег ающ е е  
о бы чно  со г ласно  с  в м ещ ающ им и  по ро дам и  и  
хара кте риз ующ ее ся  бо ле е  или  м енее  о ди нако в о й 
м о щ но стью,  уст упа ющ ей  ег о  ш и рине  и  длине  ( ри с . 16 ) .  
Силлы  о браз ую т  г лав ны м  о браз о м  о сно в ны е  по ро ды  
( по рфириты ,  диаб азы ,  до лериты  и  др . ) .  ( Син :  интрузив н ая  -  
з алеж ь ,  силл) .  
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Р и с . 1 6  П л а с т ов а я  и н т р уз и я :  1 - п р о с т а я ,  2 - с л ож н а я  
 

Т  
 

Т екто ника  -  раз дел  г ео ло г ии ,  и зучающ ий  дв иж ение  
з ем но й  ко ры,  фо рм ы залег ания  г о рны х по ро д ( текто нически е  
стр ук т уры ) ,  со здав аем ы е этим и  дв и ж ениям и ,  и  исто рию и х  
разв ития .  

 
Т ерм о карст  -  о бразо в ание  з ам к н уты х ко тло в ин ,  

в о ро но к  или  блюдцео бр азны х по ниж ений ,  в  рез ульт ате  
в ы таив ания  по г ребенно г о  льда  или  течени я  м ерзлы х по ро д.  

 
Т ерра са  -  [ фр .  t e r r as se ,  л ат .  t e r r a  -  з ем ля]  -  пло щ адка  

на  с кло на х,  о г раничен ная  ус т уп о м ,  о бязанная  св о им  
про исхо ж де нием  э кзо г енны м  г ео ло г ическим  про цесс ам .  
Т ерра сы  ча сто  ра спо лаг ают ся  н ес ко льким и  яр усам и  и ли  
этаж ам и  др уг  над  др уг о м .  В  каж до й  террас е  разли ча ют :  а )  
по в ерхно сть  тер расы ,  по чти  г о ризо нтальн ую и ли  нес ко лько  
накло нн ую ; б)  наг о рны й  скло н ,  прим ы ка ющ ий  к  терр ас е  
св ер ху ;  в )  уст уп  или  о бры в  в  с то ро ну ск ло на ;  г )  бро в к у ил и  
край  -  м есто  причленения  пло щ адки  к  ниж е  рас по ло ж енно м у 
скло н у;  д)  ты ло в о й  ш о в  или  з акраин у -  м е сто  причлен ени я  
пло щ адки  к  в ер хн ем у скло н у;  е )  по дош в у -  линию,  
о г раничив ающ ую те рра с у сниз у.  Вы д еляю т  терра сы :  речны е ,  
м о рские ,  о зерны е ,  наг о рны е  и де н удацио нны е  или  
стр ук т урны е .  По  стро е нию разли ча ют  тер расы  р азм ы в а  или  
стр ук т ур ны е ,  акк ум улятив ны е  и  см е ш анны е.  

 
Т ерриг енны е  о са дки  -  [ t e r r a  -  з ем ля ,  с уш а]  -  т ерм ин  

нео преде ленно г о  значения :  в нач але  прим енялс я  дл я  м о рски х  
о садко в ,  о бразо в ав ш ихся  из  о бло м о чно го  м атериала ,  
принес енно г о  с  с уш и ;  з атем  н е ко торы м и  стал  п рим енять ся  
для  о бло м о чны х по ро д ка к  ко нтин ентально г о ,  т ак  и  м о р -
ско г о  про исхо ж дени я ,  т .  е .  как  син .  о бло м о чны х по ро д.  

 
У  

 
Усть е  ре ки  -  это  уч асто к  р еки  при  в п ад ении  ее  в  о зеро ,  

м о ре  или  в  др уг ую  ре к у,  т .  е .  ко нец  реки .  
 

Ф 
 

Ф ако лит  -  [ с  саб ;  ( ф ако с)  -  чеч ев и ца]  -  в  г ео ло г ии,  
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интр узив но е  тело ,  по хо ж ее  на изо г нут ую ч ечев иц у ,  
срав нит ельно  незначит ельны х р азм еро в .  Распо лаг аетс я  в  
св о да х скл адо к  со г ласно  с  пл аст ам и  о са до чны х по ро д.  
Ф о рм а  фако лита  яв ля ется  сле д ств ием  скла дч ато сти  ( рис . 17 ) .  

 

 
 

Р и с . 1 7  Р а з р е з  ф а к ол и т ов  ( ч е р н ы е ) .  
 

Х  
 
Хре бет  -  это  наибо лее  в ы со кие ,  линейно  в ы тянуты е  

по днятия .  
 
Хре бет  ср единно - о кеани чес кий  -  сам ы е  про тяж енны е  

по дв о дны е  г о рны е  соо р уж ения ,  о браз ующ и е е дин ую  
г ло бальн ую сист ем у о бщ ей  про тяж енно стью св ы ш е 60 00 0  
км .  Их в ы со та  над  ло ж ем  о кеана  до стиг ает  в  неко то ры х   
райо на х  3 - 4  км ,  а  ш ирина  со став ля е т  о т  1000   до  2000  км .  

 
Ц 

 
Цирк -  в  г ео ло г ии ,  фо рм а  рель е фа  н апо м инающ ая  

ам фит еатр  ( о кр уг л ая  до лина) .  

 
Ш 

 
Шарни р  скл ад ки  -  линия ,  о бразо в анная   перес еч ением    

о сев о й  по в ерхно сти  с кла д ки  с  по в ерхно стью пл аст а ,  
слаг а ющ е г о   скла дк у.  В   с кла д ке   им еется    сто лько  
ш арниро в ,  ско лько  пласто в  ее  слаг а е т .  

Шель ф ( или  м ате рико в ая  о тм ель ) -  слабо на кло нённая  
в ы ро в ненная  часть  по дв о дно й  о краины  ко нтиненто в ,  
прилег а ющ ая  к  б ерег ам  с уш и  и  хар а ктериз ующ а яся  о бщ им  с  
ней  г ео ло г ическим  стро ением .  Гл уб ина  ш ельф а  о бы чно  до  
100- 200  м ;  ш ирина  ш ельф а  со став ля ет  о т  1 - 3  км до  1500  км  
( ш ельф Б ар енцев а  м о ря) .  Внеш няя  г раница  ш ель фа  о чер чен а  
перег и бо м  рельеф а  дн а  -  бро в ко й  ш ельфа .  

Што к  -  [ нем .  г о рны й  терм ин]  -  1 )  р уд но е  тело ,  о бы чно  
неправ ильно й  ( изо м етри чес ко й)  фо рм ы  и  значительны х  
разм еро в  ( со тни  и  ты сячи  к убич ески х м етро в ) ;  2 )  
о тно сительно  небо льш о е  несо г ласно е  интр узив но е  те ло ,  
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часто  неправ ильно й  фо рм ы  ( по  Дэли ,  площ адь  в ы хо да  м ен е е  
100  iu t s ) .  

 
Э 

Элюв ий  -  ры хлы е   про д укты  в ы в етрив ания  г о рны х  
по ро д,  о стающ иеся  на  м е сте  св о ег о  о бразо в ания  над  
м атерин ско й  по ро до й .  Отличается  о тс утств и ем  сло исто сти  и  
со ртиро в ки .  Элюв ий  не  п ерем ещ ает с я ,  о н  о стается  на  м ест е   
разр уш енны х по ро д.  

Эф ф узив ны е  по ро ды  -  м аг м ати чес ки е  по ро ды ,  ко то ры е 
в о  м но г их сл учая х,  по до бно  со в рем енны м  лав ам ,  в ы ш ли  на  
по в ерхно сть  по  в ул кани че ским  к а налам  или  тр ещ инам  в  
з ем но й  ко ре  и  з асты ли  на  ее  пов ерхно сти  в  в иде  по то ко в 
или  по кро во в .  В  неко то ры х сл уча ях эф ф узив ны е  по ро ды  
о браз ую т  к упо ла  и  др .  т ел а .  ( Син . :  в улк анич ес кие ,  
и злив ш иеся  по ро ды ; и злиш ний  син .  э кстр узив ны е   по ро ды ) .  
 

Эо ло в ы е  про цессы  -  эо ло в ая  деят ель но сть  [ по  им .  бо г а 
в етро в  -  Эо л]  -  деят ельно сть  в етра ,  в ы р а ж ающ аяся  в  
разр уш ении  г о рны х п о ро д и  перено се  р азр уш енно г о  
м атери ала .  В  р е з ульт ате  э то т  м атериал  на кап лив ает ся  в  
др уг о м  м есте ,  г де  из  нег о  о браз уютс я  нов ы е  го рны е  по ро ды .  
Гео ло г ическа я  ра бо та  в етра  со сто ит  из  след ую щ и х в идо в :  
разр уш ени е  г о рны х по ро д ( д ефл яци я  и  ко рразия) ;  п ерено с  
или  транспо ртиро в ка  разр уш енно г о  м атери ала ;  о тло ж ение  
( акк ум уляция) .  

 
Эо ло в ы й  лесс  -  это  св о ео бразны й  г енетич ес кий  тип  

ко нтинентальны х о тло ж ений .  Он  пре дстав ляет  со бо й  
м яг к ую,  по рист ую по ро д у ж елто в ато - б уро г о ,  ж елто в ато -
серо г о  цв ето в,  ко то рая  на  90  %  со сто ит  из  пы лев аты х зер ен  
кв арц а ,  г лино зем а  и  неко то ры х ус то йчив ы х к  в ы в етрив ани ю  
м инерало в .  

 
Эо ло в ая  рябь  -  предст ав ляет  со бо й  м елкие  в али ки ,  

о браз ующ и е серпо в идно  изо г нуты е  цепо чки ,  напо м инающ ие  
рябь  н а  по в ерхно сти  в о ды  о т  в етра .  Она  по кры в а ет  
нав етр енны е  сто ро ны  ба р хано в  и  в ы ро в ненны е  уча стк и  
песч аны х о тло ж ений .  

 
Эро зия  бо ко в ая  -  в ы раж ается  в  разм ы в ании  в о до й  

скло но в  до лины ,  в следств и е  чег о  по следняя  по ст епенно  
расш иря етс я ,  и  про исхо дит  пр е им ущ е ств енно  на  те х  
уч а стк а х до лины ,  г де  ре ка  о бр аз ует  м еанд ры .  

 
Эро зия  до нная  -  разр уш ени е  и  см ы в  г о рны х по ро д дна  

р усл а  в о дны м и  по то кам и  бо льш о й  ско ро сти .  
 
Эро зия  рег ре ссив н ая  -  ( о т  лат .  «рег р есс ус » -  дв иж ени е  

наза д) ,  или  по пятная  эро зия  -  это   ро ст   в в ер х по  теч ени ю  
в рем енно г о  по то ка  о в раг а .  
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Эст уа рий  -  ( о т  лат .  Эст уари ум  -  з ато пляем о е  р усло  
реки )  -  з алив ,  г лубо ко  в пада ющ ий   в  берег  и  
пред став л яющ ий  со бо й  усть е  ре ки ,  рег улярно  з алив а ем о е  
прилив ам и .  

 
Эв апо риты  -  хим ич ес кие  о са дк и ,  в ы пав ш ие  из  

пере сы щ енны х ра ств о ро в .  
 
Эпицентр  -  про екция   г ипо центра   на  по в ерхно сть  

( м есто  наибо льш их р азр уш ений) .  
 

Я 
Яд ро  -  центр ,  о бласть  З ем ли ,  начин ая  с  г л убины  29 00  

км ,  с  пло тно стью 11- 12 .  Ра ди ус  ядр а  о ко ло  3500  км .  Ядро  
Зем ли  со сто ит  из  м еталличес ко г о  ж елеза  с  при м есью ник еля  
и  ко бальта  и  м ет алло в  г р .  платины .  

 
Яд ро  -  в нут рення я  ча сть  ск ла дки .  
 
 

 
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ОБЩАЯ ГЕОЛОГИЯ 

 

1. Учебные топографические карты масштаба 1:50 000 (12 шт) 

2. Учебные топографические карты масштаба 1: 25 000 (12 шт) 

3. Атлас физико-географический  Мира  (5 шт) 

4. Атлас физико-географический России (5 шт) 

5. Литологическое описание скважин (50 шт) 

6. Стратиграфическая схема кайнозойских отложений Дальнего Востока 

(IV МРСС, Хабаровск 1992) 

7. Стратиграфическая схема четвертичных отложений 

8. Топографическая карта Дальнего Востока м-ба 1: 500 000 (полистная) 

9. Геологическая карта зоны БАМ 1:500 000 (полистная). 

10. Карта Амурской области м-ба 1:200 000 (полистная) 
11. Аэрофотоснимки (10 учебных комплектов) 
12. Атлас дна Северного Ледовитого океана (1шт) 
13. Атлас дна Атлантического океана (1 шт) 
14. Атлас космоснимков (1 папка) 
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