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Лабораторная работа № 3 

«Выветривание» 

Цель лабораторной работы - закрепление теоритического мате-

риала по теме выветривание путем знакомства с коллекцией осадочных 

горных пород (о.г.п.) 

Используемый материал - учебная коллекция; учебная литера-

тура, содержащая сведения о процессах выветривания. 

Содержние лабораторной работы: 

1. Изучение следов разных типов выветривания на образцах г.п. 

2. Обоснование механизма выветривания конкретных г.п. 

Для получения зачета по теме студент должен знать: 

1. Определить признаки того или иного процесса выветривания, 

его результаты и конечные продукты. 

2. Уметь определить щебень, дресву, гидрослюдистую глину, 
каолиновую глину, латерит, боксит, лимонит, малахит, азу-

рит. 

Методические указания 

Следы выветривания на образцах минералов и горных пород чаще 

всего сводятся к следующему. 

1. Физическое выветривание выражается в появлении трещинова-

тости, в результате чего минерал или горная порода раскалыва-

ется на обломки. Трещиноватость чаще всего идет по ослаблен-

ным зонам в породе - поверхностям напластования (в осадоч-

ных горных породах), сланцеватости (метаморфических гор-

ных породах), по плоскостям спайности в кристаллах, по гра-
ницам между зернами минералов, т.е. по любым границам 

между разными по физическим свойствам компонентами или 

участками горных пород. Выветривание подчеркивает тек-

стурно-структурных особенности породы. Трещиноватось, свя-

занная с физическим выветриванием, может возникать в породе 

независимо от ее текстурно-структурных особенностей, напри-

мер, отслаивание(десквамация) плиточек породы параллельно 

поверхности обнажения при температурном выветривании. 

2. Селективность выветривания проявляется в появлении на вы-

ветрелой поверхности образцов неровностей, обусловленных 

разной степенью устойчивости против выветривания компо-

нентов породы. Например, часто на образцах осадочных гор-
ных пород видна послойная ребристость (более устойчивые 

против выветривания слои выступают в виде гребней, а менее 



4 

 

устойчивые - образуют ложбинки между ними). Или, например, 

сетка микротрещин абсолютно невидимая на свежем сколе вы-

ступает на выветрелой поверхности в виде канавок. 

На поверхности обломочных осадочных горных пород ча-

сто гальки, гравийные обломки, дресвинки выступают в виде 

бугорков над более мягким цементом. 

Нередко из-за селективности выветривания на выветрелой 

поверхности хемгенно-органогенных пород выявляются пале-

онтологические остатки - раковины и обломи раковины и об-
ломки раковин, отпечатки растений и т.п., совершенно незамет-

ные на свежем сколе. 

3. Химическое выветривание проявляется весьма разнообразно, 

обычно по времени следует за физическим либо протекает од-

новременно с физическим выветриванием Химическое вывет-

ривание начинается с потери минералами их твердости. 

Наиболее распространенные процессы при химическом выветри-

вании - растворение и выщелачивание, окисление, гидролиз. 

В результате растворения из выветривающихся горных пород 

удаляются как первичные, так и образующиеся в процессе выветрива-

ния наиболее растворимые соединения: сначала хлориды и сульфаты, 

потом карбонаты, затем оксиды и гидрооксиды, на месте которых оста-

ются пустоты. Особенно ярко это проявляется в так называемой «желез-

ной шляпе» - пористой, в той или иной степени окрашенной лимонитом, 

кремнистом каркасе, остающемся на месте кварцевой жилы после вы-
щелачивания всех продуктов окисления сульфидов. 

Частным случаем совместного действия температурного вывет-

ривания и растворения является появление на поверхности горных по-

род в аридном климате тонкой от (0,5-5 мм) черной или темно-коричне-

вой блестящей корки (корка пустынного загара). Она образуется в ре-

зультате процессов возникающих под влиянием перепада температуры 

(ночь-день) и действия капиллярных и поровых вод, выносящих на по-

верхность горных пород соединения Fe, Mn, SiO2. 

В результате процессов окисления переходные металлы, входя-

щие в состав минералов, переходят из закисного состояния в окисное. 

Самый распространенный металл из окисляющихся в зоне выветрива-

ния - железо (содержится в пирите, оливине, пироксенах, амфиболах и 
других минералах) в результате окисления переходит в труднораство-

римый лимонит (HFeO2*nH2O), поэтому, в приповерхностных условиях 

очень широко распространено окрашивание горных пород с поверхно-
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сти и по трещинам ржаво-бурым лимонитом. Кроме лимонита в образ-

цах из зоны окисления сульфидных месторождений встречаются и дру-

гие разноцветные вторичные минералы - сложные оксиды, гидрок-

сиды(охры) и гидрокарбонаты металлов в виде пленок, примазок и по-

рошковидных масс. Например, в зоне окисления медных месторожде-

ний встречаются зеленый малахит, синий азурит, черный тенорит, крас-

ный куприт; в зонах окисления медных месторождений - белый церус-

сит, красный цинкит и зеленовато-желтый смитсонит и другие. 

В результате гидролиза силикаты и алюмосиликаты (по мере вы-
носа возникающих в ходе процесса выветривания растворимых соеди-

нений щелочных и щелочноземельных элементов, и перехода каркас-

ных кристаллических решеток первичных минералов в слоевые) заме-

щаются глинами. Это длительный процесс. На первых стадиях породы 

постепенно теряют твердость, происходит изменение цвета (в основ-

ном, осветление), часто появляется «землистое» рыхлое строение. Од-

новременно исчезают текстурно-структурные признаки первичной по-

роды. В конечном итоге силикаты и алюмосиликаты переходят в глины: 

гидрослюдистые (серые, коричневые) - в умеренном климате; каолино-

вые (белые) - в тропическом или субтропическом климате со сменой 

дождливых и сухих сезонов. 

 

Лабораторная работа №4 

«Осадочные горные породы» 

Цель лабораторной работы - научиться определять наиболее 

распространенные осадочные горные породы (о.г.п.) различного гене-
зиса. 

Используемый материал - учебная коллекция; учебная литера-

тура, содержащая сведения о составе, строении и классификации оса-

дочных горных пород. 

Содержание лабораторной работы: 

1. Знакомство по учебной литературе со сведениями о наиболее 

распространенных осадочных горных породах (самостоятель-

ная работа, конспект). 

2. Изучение текстурно-структурных особенностей и состава 

о.г.п. 

3. Работа с учебной коллекцией. 

4. Определение разновидностей о.г.п. 

Для получения зачета по теме студент должен знать: 

1. Знать классификацию о.г.п. 

2. Представить конспект о теме. 
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3. Определить контрольные образцы и дать им краткие макро-

скопические описания.  

Общие сведения об осадочных горных породах 

Осадочные горные породы - это продукты преобразования осад-

ков, накопившихся на поверхности суши или дне водных бассейнов в 

результате разрушения других ранее существовавших пород при актив-
ном участии живых организмов, углекислоты, воды и кислорода. 

В процессе формирования О.Г.П. выделяется несколько этапов:  

1. Гипергенез - это этап разрушения первичных пород с образо-

ванием осадочного материала механическим или химическим путем.  

2. Транспортировка (перенос) продуктов разрушения под дей-

ствием силы тяжести, водными потоками, ледниками, ветром.  

3. Седиментогенез - отложение продуктов разрушения и накоп-

ление рыхлого осадка.  

4. Диагенез (перерождение) - превращение осадка в твердую оса-

дочную горную породу. 

По способу образования они делятся на следующие группы: 1. 
терригенны (обломочные); 2. органогенные (биогенные);3. хемоген-

ные. В некоторых классификациях выделяют еще О.Г.П. смешанного     

происхождения - образовавшиеся в результате совместного действия 

перечисленных способов. В качестве таких пород смешанного проис-

хождения рассматривают, например, глинистые, которые иногда выде-

ляются в самостоятельную группу. 

 

Состав осадочных горных пород 

Составными частями осадочных пород являются: 1) аллотиген-

ные (обломочные) компоненты; 2) аутигенные компоненты; 3) органо-
генные (биогенные) компоненты; 4) вулканогенные компоненты; 5) 

космогенный материал. 

1. Аллотигенные компоненты - это компоненты, привнесенные 

из других областей - источников питания. Это в основном обломочный 

или терригенный (реликтовый) материал, поступающий с суши; ча-

стично, это продукты перемыва осадков дна бассейна. Обломочный ма-

териал обычно представлен: а) обломками горных пород; б) обломками 

минералов. Это обычно наиболее устойчивые минералы (кварц, поле-

вые шпаты) 

2. Аутигенные компоненты осадочных горных пород - это мине-

ралы осадочного происхождения, возникающие на месте в осадке или 

породе на разных стадиях ее образования. Эти минералы являются ин-
дикаторами физико-химических условий среди осадконакопления.  К 
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ним относятся кварц, халцедон, опал, оксиды и гидрооксиды железа, 

марганца; карбонаты, сульфаты, галоиды, оксиды и гидрооксиды алю-

миния, глинистые минералы и др. 

3. Органогенные компоненты - это продукты жизнедеятельности 

и отмирания организма: раковины, скелеты, растительный и животный 

детрит. 

4. Вулканогенные компоненты - это продукты вулканической 

деятельности: обломки вулканических стекол, эффузивных пород и от-

дельных минералов.  
5. Космогенные компоненты - метеориты и метеоритная пыль. 

Значение их невелико. 

 

Текстуры осадочных горных пород 

Главной текстурой О.Г.П. является слоистость. Различают два 

основных вида слоистости     параллельная (рис. 1, А, Г), отражающая   

осадконакопление в спокойной среде, и косая (рис. 1, В), отражающая 

осадконакопление в подвижной среде. Промежуточной по условиям 

образования является линзовидная   слоистость (рис. 1, Б). 

Нижняя поверхность пласта - его подошва, верхняя - кровля. 
Расстояние между подошвой и кровлей (толщина пласта) - его мощ-

ность. 

По мощности слоистость делится на   тонкую - с мощностью 

слойков ков   2 см и меньше; среднюю   - 2-10 см, и     грубую - 10-50 

см. При мощности слоев более 50 см текстура О.Г.П. считается массив-

ной. Таким образом, многие коллекционные образцы, внешне массив-

ные, могли быть взяты из слоев, мощность которых   превышает раз-

меры образца или равна ей. В последнем случае образцы имеют пли-

точную форму, поскольку ограничены кровлей и подошвой. 

Слоистость может быть выражена и постепенной сменой состава 

от слоя к слою без четко выраженных кровель и подошв (рис. 1, Г). По-

дошвы и кровли чаще ровные, но могут быть осложнены разнообраз-
ными текстурными элементами: следами размыва (рис. 1, А), знаками 

ряби (рис.1, Д), следами ползанья организмов, трещинами усыхания 

(рис. 1, Б), даже следами капель дождей и другими признаками осадко-

накопления в мелководье при периодических кратковременных осуше-

ниях дна. 

Распространенной текстурой О.Г.П. является   обломочная, обя-

зательная для терригенных пород, но встречающаяся и в других. Раз-

новидностью обломочной текстуры, как бы началом ее формирования 

является    брекчиевидная   текстура (рис. 1, Ж), чаще встречающаяся в 
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известняках   и доломитах, как более хрупких,- наличие в породе си-

стемы трещин, разбивающих породу на участки, которые станут об-

ломками, если испытают перемещение относительно друг друга. 

К текстурным элементам   О.Г.П. относятся встречающие иногда 

в О.Г.П. конкреции   - округлой, реже сложной формы стяжения разме-

ров до нескольких см. Состав конкреций разнообразный - кальцит, си-

дерит, фосфорит, окислы железа, опал, но часто просто то же самое ве-

щество, из которого состоит сема порода (рис.1, 3). Возникают они в 

результате химического перераспределения вещества в процессе   диа-
генеза   - превращения осадка в   окаменевшую О.Г.П. 

Наконец, к текстурным особенностям О.Г.П. относятся также 

содержащиеся в них остатки   древних организмов в виде отпечатков 

живых тканей, скелетов, раковин или сами раковины и их обломки и 

т.д. 

 
 

Рис. 1. Текстуры и структуры осадочных горных пород. 
А - Г - типы слоистости; А,Г - параллельная слоистость, А - со 

следами межслоевого размыва, Г - градационная (без ясно выраженных 

кровель и подошв пластов); Б - линзовидная; В - косая, Д - знаки вол-

новой ряби, Е - трещины усыхания на кровлях. Ж - брекчиевидная тек-

стура. З - конкреция. И - оолитовая структура. 
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Структуры осадочных горных пород 

Структура породы - это строение породы, определяемое формой, 

агрегатным состоянием, абсолютной и относительной величиной со-

ставных ее компонентов, а также их взаимоотношениями. Она обуслов-

лена физико-химическими условиями и динамикой среды формирова-

ния компонентов. 
По форме и агрегатному состоянию компонентов осадочных по-

род различают структуры: обломочные, хемогенные и органогенные. 

Обломочные структуры узнают по наличию обломков пород и 

минералов. По абсолютной величине обломков выделяются следую-

щие разновидности структур: грубообломочная (псефитовая) - об-

ломки свыше 1(2) мм в поперечнике; псаммитовая - обломки от 1(2) мм 

до 0,1 мм; алевролитовая - обломки от 0,10 мм до 0,01 мм, не различи-

мые глазом, но обнаруживаемые по шероховатости и поверхности об-

разца; пелитовая - обломки менее 0,01 мм и различимы лишь микро-

скопически. 

Хемогенные структуры узнаются по кристаллическим, зерни-
стым и аморфным агрегатам составных компонентов. Среди них по аб-

солютной величине кристаллов выделяются: крупнозернистая - кри-

сталлы более 1 мм; среднезернистая - кристаллы от 1,0 до 0,1 мм; мел-

козернистая - кристаллы от 0,1 до 0,01 мм, с трудом различаются нево-

оруженным взглядом; пелитоморфная - кристаллы менее 0,01 мм, раз-

личаются лишь под микроскопом, но придают породе вид плотных, 

жирноватых, сплошных разностей (структура глинистых пород). 

Кроме перечисленных, часто встречаются следующие структуры: 

оолитовая (характеризуется наличием минеральных образований 

округлой или эллипсовидной формы с концентрически-зональным 

сложным строением); сферолитовая (характеризуется наличием сферо-
литовых агрегатов минералов); колломорфная (характеризуется тем, 

что порода макроскопически однородна, но при значительном увели-

чении видно, что она состоит из минеральных частиц сферической 

формы, прошедших при своем образовании коллоидную стадию). 

Органогенные структуры определяются по наличию животного 

или растительного детрита. По степени сохранности органогенных 

остатков их подразделяют на биоморфные (органогенные) - если по-

рода сложена органогенными остатками хорошей сохранности и дет-

ритусовые, если порода сложена реликтовым детритом, частично раз-

рушенным и раздробленным. 

Структурные особенности обломочных О.Г.П. заложены Б самой 

их классификации (см. табл. 1). Для более дробного подразделения 
этих пород по размерам обломков употребляют понятия: мелко-, 
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средне-, и крупно- мелкообломочный щебень, крупногалечный конгло-

мерат, подразделяя, таким образом, интервал размеров обломков для 

данной группы обломочных О.Г.П. приблизительно на три части. Для 

песков и песчаников эти понятия идут с прилагательным зернистый- 

мелкозернистый или крупнозернистый песок (песчаник). 

Для алевритов и алевролитов употребляют понятия тонкий, если 

размер частиц менее 0.05 мм и грубый, если размер частиц больше 0.05 мм. 

Структуры хемогенных О.Г.П. подразделяются на афанитовую 

или     неразличимозернистую - свежий скол породы кажется сплош-
ным, однородным, тонкозернистую - на сколе видно, что порода зерни-

стая, но размер зерен на глаз не устанавливается, мелкозернистую - раз-

мер зерен меньше 0.5 мм, среднезернистую-0,5-2 мм, и   крупнозерни-

стую - более 2 мм. 

Многие хемогенные О.Г.П.- известняки, железные руды и др. об-

ладают оолитовой структурой (рис. 1, И) - состоят из округлых частиц 

размером от долей мм до нескольких мм. На сколе крупных оолитов 

иногда можно видеть их концентрическое строение. Это оригинальная 

структура является свидетелем химического   осадконакопления в по-

движной среде. 

 

Методические указания 

Общие замечания.   О.Г.П., в отличие от магматических, пред-

ставляют собой более трудный объект для изучения, распознавания и 

отличия друг от друга в силу меньшей выраженности особенностей со-

става и строения той или иной О.Г.П.  и большей схожести их между 

собой. Для некоторых типов О.Г.П. затруднительно дать краткие опи-

сания, указать какие-либо определенные их свойства, которые позво-

лили бы безошибочно отличать их друг от друга. Поэтому от изучаю-

щего требуется большая внимательность и тщательность, нужно про-

сто хорошо зрительно запомнить разные виды О.Г.П. 

 

Терригенные (обломочные) осадочные горные 

породы 

Терригенные (обломочные) О.Г.П. образуются путем накопле-

ния после некоторого переноса механических частиц - обломков ранее 

существовавших   минералов и г.п., распавшихся на обломки в резуль-

тате выветривания (главным образом физического) или при разруши-
тельной деятельности воды, ветра, льда, морского прибоя. 

Классификация терригенных О.Г.П. строится исходя из: а) вели-
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чины обломков; б) степени их окатанности; в) рыхлости или спементи-

рованности и сводится к следующей таблице 1.  

 

Таблица 1. 

Размер 

облом-

ков в мм 

Рыхлые О.Г.П. 
Сцементированные (диагене-

тизированные) О.Г.П. 

обломки 

неокатан-

ные 

обломки 

окатан-

ные 

обломки 

неокатанные 

обломки ока-

танные 

100 и 

более 
глыбы валуны 

глыбовая 

брекчия 

глыбовый 

конгломерат 

10-100 щебень галечник брекчия конгломерат 

2)-10 дресва гравий дресвяник гравелит 

0,1-1(2) песок 

алеврит 

супесь 

суглинок 

глина 

песчаник 

алевролит 

спец. терминов нет, исполь-

зуют «песчаник», «алевро-

лит», «аргиллит», аргиллит 

0.01-0,1 

0,01 

 

При рассмотрении таблицы   обратите внимание на следующее.  

 Для сцементированных обломочных г.п., в отличие от рых-

лых, т.е. сыпящихся в сухом состоянии (кроме глин, супесей и суглин-

ков), важно наличие какого-либо вещества, заполняющего промежутки 

между обломками и играющего роль природного   цемента.   По составу 

этот цементирующий материал может быть карбонатным, глинистым, 

железистым. Часто в качестве цемента выступает более тонкий обло-

мочный же материал, например, конгломерат на песчаном (обяза-
тельно, конечно, с участием глины) цементе. 

 Окатанность обломков влияет на название породы в интер-

вале   от глыб-валунов до дресвы-гравия, т.е. в пределах, доступных для 

визуального (на глаз) определения степени окатанности обломков. В 

песках и песчаниках степень окатанности зерен устанавливается уже 

только под микроскопом, поэтому нет различий в названиях этих пород 

с окатанными или неокатанными песчинками. Тем более это различие 

теряет смысл для алевритов-алевролитов, частички которых при пере-

носе в силу мизерных размеров окатывания вообще не испытывают.  

 В таблицу внесены породы   смешанного состава -супеси - смесь 
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песчаных и алевритовых частиц с глинистыми при преобладании пер-

вых и   суглинки - то же при преобладании вторых. По сути эти породы 

рыхлые, но в силу как бы склеивающего действия глинистых частиц, 

они не сыпучи, как песок или алеврит. 

Уплотненные и сцементированные супеси и суглинки специаль-

ных названий не имеют и относятся визуально к тонкозернистым пес-

чаникам, пли алевролитам, или аргиллитам. 

 Глины   примечательны   своим свойством, отличающим их 

от всех остальных пород, - способностью неоднократно при размока-
нии давать пластичную массу, а при высыхании твердеть. Связанность 

глин обусловлена тем, что силы слипания глинистых частиц гораздо 

сильнее, чем их тяжесть. Отнесение глин к обломочным породам в из-

вестной степени условно, т.к. глинистые частички обломками в полном 

смысле   этого слова не являются. Б общем случае они - результат хи-

мического выветривания, хотя есть данные, что морозное выветрива-

ние в состоянии чисто механически раздробить г.п. до частиц, по раз-

мерам сравнимых с глинистыми.  

 Аргиллиты- уплотненные, потерявшие пластичность глины. 

Это темно-серые, серые, плотные, с раковистым изломом, очень тонко-

зернистые или без видимого зернистого строения породы. 
У начинающих вызывает затруднения определение обломочных 

г.п. с размерами частиц <0.2 - 0.3 мм - мелкозернистых песчаников, 

алевролитов, супесей, суглинков, аргиллитов. Отличие   супесей и су-

глинков от песков, и алевролитов указано выше, от глин же они отли-

чаются на ощупь - при растирании между пальцами или разжевывании 

комочка породы чувствуется присутствие твердых песчано-алеврито-

вых частиц. Глины же разминаются в пластичную массу без ощущения 

присутствия твердых частиц. 

Для отличия мелкозернистых песчаников, алевролитов и аргил-

литов можно рекомендовать следующее простое, хотя и не очень стро-

гое правило: если на глаз (или под лупой) можно определить размеры 

зерен, то это песчаник; если видно, что порода зернистая, но размер 
зерен определить нельзя, то это, скорее всего, алевролит; если же зер-

нистости на сколе не видно, то это аргиллит. 

 

Органогенные осадочные горные породы 

Органогенные О.Г.П.  образуются в результате накопления 

остатков раковин, колониальных построек (типа коралловых рифов), 

минерализованных скелетов ранее существовавших организмов. К ор-
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ганогенным О.Г.П. относятся также скопления самих организмов, об-

разующих группу каустобиолитов. Приведенное понимание    органо-

генных О.Г.П. не охватывает всего их разнообразия, ибо существует 

большая группа пород, при образовании которых   несомненную или 

даже главнейшую роль играли бактерии и другие микроорганизмы, со-

здававшие условия, химическую среду, способствовавшую осадкона-

коплению. Речь идет о некоторых железных рудах, известняках и дру-

гих породах, но, к сожалению, явных следов участия организмов   в 

образовании таких пород в них незаметно и воспринимаются они, во 
всяком случае на глаз, как образовавшиеся чисто химическим путем. 

Таким образом, отличительной чертой органогенных пород яв-

ляется явное присутствие   в породе большого количества самих орга-

низмов или остатков их жизнедеятельности. 

Наиболее распространенными являются органогенные извест-

няки, состоящие из скоплений целых раковин или колониальных по-

строек   известъвыделяюших морских организмов - моллюсков, пеле-

ципод, брахиопод, кораллов, морских лилий и других. Не менее часто 

встречаются   органогенно-обломочные (детритусовые) известняки, со-

стоящие из обломков (результат действия   волноприбоя - тех же рако-

вин и колониальных построек. Смешанное хемогенно-органогенное   

происхождение имеет обыкновенный   писчий мел, хотя видно это 
только под микроскопом. 

Некоторые организмы в процессе своей   жизнедеятельности вы-

деляют не известь, а кремнезем. Наиболее распространенной О.Г.П. в 

этой группе является диатомит, состоящий из скопления икроскопиче-

ских раковинок водоросли диатомея. 

Из каустобиолитов   торф, бурый и каменный уголь хорошо из-

вестны и пояснений не требуют. Горючие сланцы, углистые        сланцы, 

представляющие собой результат накопления алевритоглинистого ма-

териала вместе с растительными и животными остатками, внешне   

напоминают аргиллиты и глинистые сланцы (см. стр. 10 и 17), но отли-

чаются черным цветом и явной примесью углистого вещества или за-
пахом нефтепродуктов, сероводорода. 

 

Хемогенные осадочные горные породы 

Хемогенные О.Г.П.    Эти породы образуются путем   выпадения 

вещества из истинных - соли (карбонаты, сульфаты, хлориды) и колло-

идных - глины, кремнистые, железистые и марганцевые соединения - 

растворов. Отличительными признаками хемогенных О.Г.П. являются 

отсутствие обломочной структуры, органических остатков, часто -  
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кристаллическое или оолитовое   строение. 

Основные виды хемогенных   О.Г.П. даны в табл. 2. 

При рассмотрении таблицы, определении и описании   хемоген-

ных О.Г.П., обратить внимание на следующее. 

 

Таблица   2 

Группы по общему химическому составу 

Аллитные 

(глинистые) 

Карбонат-

ные 

Галоиды 

и суль-

фаты 

Желези-

стые 

Кремни-

стые 

Гидрослюди-

стые глины, 

аргиллиты, 

мергель 

Извест-

няки - 

CaCO3, 

мергель 

Каменная 

соль (га-

лит) 

Оолито-

вые же-

лезистые 

руды 

Силици-

литы, в 

том числе 

разноцвет-

ные яшмы 

Белые каоли-
товые глины Доломиты 

- Ca, 

Mg(CO3)2 

Гипс - 
CaSO4*2

H2O 
Сиде-

риты 

FeCO3 

Черные 

лидиты 
(кремни-

стые 

сланцы) 

Красные ла-

териты, бок-

ситы 

Ангидрит 

CaSO4 

Трепел, 

опока 

 

Для карбонатов, галлоидов и сульфатов характерно кристалли-

ческое строение. Даже очень тонкозернистые известняки узнаются по 

многочисленным, точечным блесткам граней кристалликов кальцита 

на свежем сколе породы. Цвет известняков преимущественно светло-

серый, но и темно-серый, и красно-бурый в зависимости от примесей 

глины, органического вещества, окислов железа. 

Доломиты очень похожи на известняки. Иногда их можно отли-

чить (если не прибегать к реакции НСТ, с которой доломиты, в отличие 

от известняков не реагируют) но более зернистому, "сахаровидному" 
свежему сколу   и слабо желтоватобелесой мучнистой (напоминает 

ссохшуюся муку) корочке на выветрелой поверхности. 

 Отнесение глин и аргиллитов к хемогенным породам столь 

же относительно, как и выше к обломочным. Явных, видимых на глаз, 

отличий между "обломочными" и "хемогенными" глинами нет. Белые   

каолиновыеглины и красные латериты легко узнаются. Выше они (см. 
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стр. 5) рассматривались как продукты выветривания, но столь   же пра-

вомерно рассматривать их как самостоятельные виды О.Г.П.    

Бокситы - переотложенные в прибрежно-морских   условиях ла-

териты. Для них характерен буро-красный цвет и оолитовое строение. 

 Мергель - порода промежуточная по составу между извест-

няками и глинами. Внешне она походит на аргиллит, но обычно светлее 

и вскипает с НСТ. 

 Силицилиты - яшмы   и лидиты     отличаются явным крем-

нистым (отдаленно напоминающие опал) плотным афанитовым или 
очень тонкозернистым строением, раковистым изломом, острыми реб-

рами сколов, заметной крепостью.  Яшмы-разноцветные; л и д и ты - 

черные, похожие на аргиллиты, но крепче их. Опоки и   трепелы- свет-

лые микро- и тонкозернистые, иногда землистые, породы состоящие из 

опала, часто микропористые, а потому легкие. 

 Оолитовые     железные     руды   почти всегда в той или иной 

степени лимонитизированы, а потому легко узнаются по бурой окраске 

и оолитовому строению.    Сидериты - также от светло- до темнобурых, 

часто мелкоолитовые, но могут быть и сплошными, однородными. 

Порядок определения и описания 0.Г.П. Сначала по указанным 

выше признакам нужно отнести образец к обломочным, органогенным 
или хемогенным О.Г.П. 

Для обломочных   г.п. определить средний размер   обломков в 

мм   и окатанные они или нет и на этом основании отнести породу к 

одному из видов   согласно табл. 1. Определение пород   от песчаников 

и крупнее затруднений обычно не вызывает. Об отличии тонкозерни-

стых песчаников, алевролитов и аргиллитов   - см. выше стр.    Кроме 

того, изредка начинающие делают еще одну ошибку - путают обломоч-

ную текстуру гравелитов и песчаников с оолитовой структурой хемо-

генных г.п. или путают гальки с конкрециями. Нужно помнить, что 

оолиты всегда, а конкреции очень часто состоят из того же вещества, 

что и основная масса породы. 

При определения органогенных О.Г.П. следует помнить, что 
присутствие органических остатков в породе еще не является бесспор-

ном доказательством ее органогенного происхождения. Например, в 

угленосных толщах широко распространены песчаники, т.е. чисто об-

ломочные порода, но переполненные обрывками   углефицированных   

растений. При простом   подходе органогенной может быть названа 

О.Г.П., если органические остатки составляют в ней более половины ее 

объема. В остальных случаях лучше просто указывать наличие пусть 

даже и большого количества органических остатков в обломочной или 

хемогенной породе. 
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При определения хемогенных О.Г.П., нужно ориентироваться на 

их физико-химические особенности, в частности, кристаллическое 

строение, цвет, твердость и др. 

Порядок        описания     О.Г.П.   в принципе тот же, что и при 

описании любых других г.п. по общей схеме: указывается цвет, тек-

стура, структура, состав, название. Обязательно указание на присут-

ствие органических остатков. При описании обломочных пород, если 

это видно простым глазом, нужно кроме того указать степень окатан-

ности обломков - неокатанные остроугольные, угловатоокатанные, по-
луокатанные, окатанные, состав и характер цемента.  

 

Примеры описания осадочных горных пород 

 красноватый (цвет), среднекосослоистый (текстура), круп-

нозернистый (структура), кварцевый песчаник (состав, название) на 

карбонатном цементе со следами размыва на кровлях слоев (дополни-

тельные текстурные   особенности); 

 темно-серый (цвет), массивный, участками брекчиевид-

ный (текстура), тонкозернистый (структура), органогенно-детритовый 

известняк (происхождение, название). 

 черный   (цвет), тонкослоистый (текстура), грубый (струк-

тура), углистый алевролит (особенности состава, название) с отпечат-

ками флоры и плоскостях напластования   (дополнительные текстур-

ные особенности). 
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