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В данной статье на примере лессовых пород, почв и озерно-аллювиальных отло
жении Предкавказья, базальтов Армении и некоторых других районов Советского Сою
за рассмотрена трещиноватость четвертичных и современных отложений (общее коли
чество замеров = 3500). Во всех изученных толщах, а также в речной сети Пред
кавказья доминируют один и те же основные систематические направленна, совпадаю
щие пли весьма близкие к планетарным простираниям 0, 90; 45, 315°.

В настоящее время в комплекс геолого-географических работ все 
чаще входит изучение планетарной трещиноватости и линеаментов. Пла
нетарные трещины имеют повсеместное распространение и ряд харак
терных особенностей, главной из которых является их закономерная 
систематическая ориентировка относительно меридиана (а, следователь
но. и оси вращения Земли), а именно СЗ 315 и СВ 45°, С-Ю 0 и В—3 
90°. Рансе, на материале замеров азимутов около 350 тысяч трещин и 
линеаментов (табл. 1), была показана инвариантность этих направле
ний для дочетвертичных пород самого различного состава и возраста.
Генезис такой всепроникающей глобальной системы разрывных наруше
ний связывается с планетарным ротационным полем напряжений, поче
му и сама эта трещиноватость получила название планетарной Накоп-
лен большой фактический материал о планетарной трещиноватости в 

адочных, осадочно-э •ЕНузивных. интрузивных и метаморфических тол-
։цах как платформенных, так и складчатых областей. Выявлены морфо
логия рассматриваемых трещин, их ориентировка, размер, иерархия, ос
новные закономерности формирования, разработана методика их поле
вого изучения и камеральной обработки [6, 4. 12—16, 20, 3, 19. 17, 18. 5].

Лёссовые породы весьма широко распространены,-преимущественно • 
в степной и сухостепной зонах. Они имеют светло-желтую, либо коричне
вую окраску, залегают плащеобразно, сохраняют почти вертикальные 
откосы. Мощность лёссовых пород изменяется от долей до 100 метр ՛< 
[9]. Трещиноватость в лёссовых породах благодаря их полутвердой 
консистенции, малой связности и просадочностн очень хорошо выра 
жена и может служить чутким индикатором внешних полей напряже 
ний, в том числе планетарно-ротационного. О чувствительной реакции
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лёссовых пород на воздействия климатических, биологических и других 
факторов свидетельствует наличие в лёссах многочисленных ископаемых 
подов, просадочных образований на орошаемых массивах и сопутствую
щих нм трещин на значительной части территории юга Украины, Пред
кавказья и других районов СССР.

В лёссовых суглинках, лёссах и базальтах планетарные трещины 
прямолинейны, секут либо всю видимую толщу (трещины 1 порядка), 
либо затухают на границе слоен (трещины П порядка). При этом по
рода делится на правильные приблизительно прямоугольные блоки 
параллелепипедальной формы, имеющие разную величину.

В лёссовых породах наблюдается сложный узор трещин. Они разби
вают их на полигональные отдельности различной величины и формы, 
обычно тетрагональной Поверхности отдельностей почти плоские, сто
роны прямые, их длина колеблется от 5 до 15 см. На отдельных участ
ках в результате слияния сторон соседних полигональных блоков наблю
даются прямолинейные трещины длиной 40—60 и более сз։.

11змеренпя азимутов простираний трещин в четвертичных (С?2.3) 
лёссовых породах н современных (Ц4) почвах Западного Предкавказья 
производились нами в полевой сезон 1976 г.

Статистическая обработка собранного материала показала, что для 
различных районов Западного Предкавказья характерны четко выра
женные системы трещин. Эти системы, хотя и различаются по своей час
тоте в зависимости от места наблюдения и возраста, имеют весьма близ
кие азимуты простираний (рис. 1). Сводная роза-диаграмма для лёссо
вых пород, построенная по 2350 замерам, показывает четыре направле
ния: 3 272, СЗ 314, С 3, СВ 45° (рис. 1, VIII). Частные розы-диаграммы 
трещин, изученных в шести районах наблюдений, характеризуются на
личием четырех основных направлений, азимуты которых практически 
совпадают (рис. I. 1—VI). Интересно отмстить, что почти аналогичные 
доминирующие направления трещин имеют и лёссы на Овручской воз
вышенности (300 замеров) и СЗ части Украинского щита—СЗ 314, 
С 345, СВ 44. В 85՞ [11]. Таким образом, даже для разных и достаточно 
удаленных друг от друга районов пространственные характеристики 
систем трещин оказываются сходными.

В современных озерно-аллювиальных отложениях Западного Пред
кавказья развиты серии1 трещин, азимуты простираний которых 
несколько отличаются от направлений, отмеченных в лёссовых породах. 
Для них доминируют направления СЗ 314, С 2, СВ 64°.

Полное или частичное несовпадение наблюдаемых систематических 
направлений с планетарными может указывать на: (а) неполную кор-
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։ Серией мы называем совокупность, группу или ряд параллельных трещин; две 
воимноперпенднкулярныс и генетически сопряженные между собою серии образуй»?
* ./* * ՝му. В зависимости от углового положения относительно сетки меридианов и па
раллелен совокупность планетарных трещин разделяется на ортогональную (или кар
динальную) и диагональную системы 1



реляцию имманентного (внутренне присущего этим породам) н плане
тарного полей напряжений, (б) неполную или частичную мобилизацию 
локального поля планетарным, либо (в) недостаточнсхть исходных дан
ных (по количеству замеров или размеру изученной площади). Так, на
пример. в лёссовых породах юга Украины имеют место существенные на-

Рис. 1. Розы-диаграммы простираний тпсщьн в четвертичных лессах 
((?2+3), трещин усыхания в современных поч tax (Q4) и линеаментов Запой
ного Предкавказья.
(Розы трещин для лёссов показаны жирной линией, для почв — тонкой ли
нией и крапом).
Участки и количество замеров (1,—для лессов, 12 для почв): I Ей
ский (-, 250), II —Шабельск—Глафнровскнн (I, 40о, I, 20Э). Ill Алек
сандровский (~j=103, X, 
V—Должанский (-։ 1150,

50), IV—Старо-Минской (£։ 2U0. S։
I’,. 400), VI — Камышеватский (-։ 250), VII

Ростовский (£2 250); VIII—Сводные розы (1։«=2350, -2 1150; ֊2
3500). IX и X—розы-диаграммы прямых и спрямленных элементов гидро
графической сети: IX —по частоте (1 690). X—по длине (II 9627 хи).

рушения закономерной планетарной ориентировки трещин, связан
ные с климатическими, оползневыми, обвальными и техногенными фак
торами, а также со структурно-текстурными и другими особенностями 
горных пород (личное сообщение Ю Г. Баландина и Г. Я- Гончара).

Известия, XXXIII. № 4-3
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II

В современных черноземных почвах, изученных в районах Западно
го 11редкавказья (1150 замеров). трещины усыхания также образуют 
определенные системы, закономерно ориентированные относительно 
меридиана: СЗ 313 и СВ 44°, 3 274 <и С 4° (см. рис. I). Обнаруженный 
систематический и планетарный характер азимутального распределения 
этой трещиноватости, образующейся буквально на глазах человека, 
явился очень интересным, но несколько неожиданным результатом, по
скольку ранее она не относилась к систематической и тем более не пред
полагалась возможность какой-либо се ротационной обусловленности.

Следует отмстить почти полную однозначность азимутов простира
ний выделенных систем трещин в современных почвах и лёссовых по
родах, изученных в тех же районах. <1

В последние годы подобная закономерность обнаружена и для такы- 
ров Средней Азии, где такие исследования были проведены нами в Ка
захстане и Р. II. Баевой и Н. Н. Самознаевой в Западном Узбекистане. 
На первый взгляд кажется, что трещины в такырах нс имеют системати
ческого характера, а расположены беспорядочно и хаотически. В действи
тельности же оказалось, что и в такырах развитые трещины образуют 
четыре преобладающих направления: СЗ и СВ, C-IO и В-3. Так, напри
мер. на сводной розе-диаграмме, составленной по 1474 замерам, отчет
ливо выделяются четыре серии трещин такыров с азимутами простира
ний: СЗ 314°. СВ 44°, В 85°, С 355° [ 1]. Интересно отметить, что. чем 
больше площадь такырного поля, тем ближе простирания его трещин
ных систем к идеальному планетарному распределению. Например, та
кырное поле Гадия, имеющее площадь 500 X 500 м, характеризуется 
системами трещин с простираниями СЗ 310 и СВ 55°, С 10 и В 85е. тогда 
как такырное поле Джаркак площадью 1.3X1.5 к.и—системами тре
щин с простираниями СЗ 314 и СВ 40°, С 355 и В 80°. I

Общим для трещиноватости и лёссов. и почв, и такыров является и 
тот примечательный факт, что СЗ серии у них выражены лучше, чем СВ 
серии (более представительны, что уже неоднократно отмечалось ранее 
нами для дочетвертичных пород). Вместе с тем, в целом трещиноватость 
в такырах Средней Азии менее закономерна и систематична, чем в лес
совых породах и почвах Западного Предкавказья: серин трещин в 
такырах выражены менее четко, а процент трещин со случайным рас
пределением выше. J

III

Статистический анализ данных о пространственной ориентировке 
прямых и спрямленных элементов гидрографической сети для Западно
го (рис. I, IX, X), Восточного и всего Предкавказья в целом (рис. 2) 
показывает, что расположение этих линеаментов укладывается в систе
мы С 314 и СВ 45°, 3 273 и С 3°, имеющие весьма близкие значения к 
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азимутам простираний, отмеченных и лёссовых породах и современных 
почвах.

Наиболее представительной является серия В-3 линеаментов, ме
нее представительна СЗ серия, еще менее — С-Ю и наименее четко вы
деляется СВ серия направлений, т. е. это убывание идет по часовой стрел
ке. Другими словами, в диагональной системе СЗ серия четко доминиру
ет над СВ, а в ортогональной системе восточно западные простирания 
преобладают над меридиональными. Наиболее молодые среди них—ли
неаменты восточно-западной серии. Эти результаты для линеаментов 
Предкавказья совпадают с тайными, ранее полученными С. С. Незамет- 
диновой [10]. Однако, ее вывод о необходимости выделения на террито
рии Предкавказья не четырех, а пяти серий направлений (а именно 30 и 
60 вместо (.В 45°) нашими материалами не подтверждается.

Рис. 2. Сводные розы—диаграммы прямых и спрямленных элементов
гидрографической сети Предкавказья
1—по частоте (S 1216). 2—по длине 16452 /сл<). Сост. по картам 

масштаба 1:1000000, листы L37 и L 38.

В отличие от нас и С. С. Незаметдиновой, П. С. Воронов [2] выде- 
ляет на Скифской плите (восточной частью которой является Предкав
казье) и в других районах Земли не 4 и не 5, а даже 6 серии «планетар
ной трещиноватости». Но О. К- Леонтьев и А. И. Савченко [8], проана
лизировавшие указанную работу П. С. Воронова, нашли, что заключе
ние о шести направлениях фактическими материалами самого автора не 
подтверждается, так как «просмотр роз трещиноватости, составленных 
Вороновым, довольно убедительно свидетельствует о доминирующем 
значении именно 4, а не 6 серий».

Еще менее логична попытка защиты концепции П. С. Воронова, 
предпринятая А. Н. Ласточкиным [7]. Отвергая результаты других ис
следователей (основанные, кстати говоря, на значительно более предста
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вительной совокупности замеров), он также проповедует шесть сернЛ 
«планетарной трещиноватости», хотя на всех приведенных в его работе 
розах (для Западно-Сибирской плиты, ее арктической части и Вилюй- 
ской синеклизы) четко фигурируют именно четыре серии.

IV

Почти повсеместная аллохтонность пород и дислоцированность не 
только более древних, но даже четвертичных базальтов .Армении сильно 
затрудняют поиски и исследование их первичной трещиноватости (ПТ). 
Тем не менее такие поиски были начаты нами в 1976 г. совместно с 
Р. А. Аракеляном. Уже первые результаты (рис. 3) полевого изучения

։•

Рис. 3. Риза планетарных трещин в 
андезито-базальтах средне-четвер

тичного возраста, в районе Норадузаг

Армения (1 — 200)

ПТ Армении оказались достаточно обнадеживающими и указывали на 
его определенную перспективность. К сожалению, болезнь и последовав
шая за нею в 1978 г. преждевременная кончина Р. А. Аракеляна поме
шали дальнейшему развертыванию и продолжению этой интересной 
работы.

Заключение

Приведенный фактический .материал свидетельствует о том, что не
только для древних, но и геологически молодых пород и несцементиро
ванных отложений характерны системы трещин, которые делят их на от
дельности, близкие к параллелепипедальным формам различной вели
чины. Стороны отдельностей закономерно ориентированы относительно 
меридиана и в среднем имеют численные значения азимутов простира
ний, которые отвечают или близки планетарным направлениям (0, 90, 
45,315°).

Наличие таких систем этических трещин в четвертичных породах и
отложениях оказывает существенное влияние на мор л огню
поверхности. Они предопределяют места заложения многих

земной 
малых и

.III».

больших эрозионных форм, а наиболее крупные из них обуславливают 
магистральный характер и закономерную ориентировку долин и русел
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рек. Кроме того, планетарные трещины в первую очередь в покровные 
отложениях оказывают влияние на ход таких процессов, как обводнение, 
выветривание, мерзлотные явления, а также вносят пространственную 
упорядоченность в ландшафтные элементы [13, 16].

Полученные данные подтвердили наше предположение о лёссовых 
породах как чутком индикаторе и носителе информации о планетарной 
трещиноватости. Ранее эти породы вообще не были объектом такого ро
да исследований. Их 'полутвердая иоонснстешшя, малая связаность и 
просадочи ость наиболее способствуют реагированию лассов на такое 
внешнее поле напряжении, как ротационное, а следовательно, и наилуч
шему проявлению в них закономерно ориентированных планетарных 
систем трещин.

Особенно любопытный и даже несколько неожиданный результат 
был получен для трещиноватости в современных почвах: она оказалась 
и систематической и планетарной (по характеру ориентировки).

Большой размер изученной площади и большое количество выпол
ненных замеров трещин в лёссовых породах и в почвах исключают воз
можность случайности полученных результатов. На рис. 1 хорошо вид
но, как объединение участковых роз в сводные чисто статистически га
сит второстепенные лучи и местные отклонения простираний трещин и 
дает в итоге четкую картину четырех доминирующих направлений: СЗ и 
СВ, С-Ю и В-3.

Применение этого же метода к изучению линеаментов Предкавказья 
на примере прямолинейных и спрямленных элементов речной сети пока
зало ошибочность прежних выводов о наличии в ней в этом регионе 
шести до.мпнирущи.х направлений (сделанных на более низком уровне 
генерализации).

Общим и весьма примечательным для трещиноватости и лёссовых 
пород, и современных почв и такыров. и базальтов, и элементов гидро
графической сети является тот факт, что Северо-Западные серии у них 
выражены лучше, чем Северо-Восточные. Эта интересная особенность 
планетарной трещиноватости уже неоднократно выявлялась и отмеча
лась нами ранее для других районов и по другим материалам.

Весьма желательно, чтобы работы по изучению ПТ четвертичных 
лёссов, базальтов и современных почв были продолжены далее. Это поз
волит внести необходимые коррективы, уточнить и дополнить получен
ные результаты и выводы, которые мы отнюдь не расматриваем ка\ 
окончательные.

Анализ всех имеющихся данных по П1 указывает на: (а) систе
матический характер и закономерную ориентировку (относительно со
временной осн вращения) как трещиноватости, так и разновозрастных 
линейно-складчатых структур земной коры, (б) относительную стабиль
ность этой планетарной складчато-разрывной
ческого времени (т.е. ес малую зависимость от

решетки в ходе г логи-
возрастмой индикации), и

(в) наложение ротационных сил на конкретные причины, вызывающие
трещиноватость пород и связанные с нею явления.
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Планетарный характер ориентировки указанных лилейных элемен
тов. постоянно выявлящнйся при массовых замерах трещин и линеа
ментов в отложениях самого разного возраста и состава, еще и еще раз 
напоминает нам о том, что мы живем не на неподвижной, а па вращаю
щейся планете.

Автор выражает признательность Л. А. Лоскутниковои и Анд. И. 
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Դ Ն. ԿԱԼՏԵՐՖԵԼԴՆԱԽԱԿՈՎԿԱՍԻ ԵՎ ՃԱՅԱ11ՏԱՆԻ ՉՈՐՐՈՐԴԱԿԱՆ ՆՍՏՎԱԾՔՆԵՐ!’ ՀԱՄԱՄՈԼՈՐԱԿԱՅԻՆ ՃԵՎՔԱՅՆՈԻԹՅՈԵՆՐ
Н. մ փ ո ւ|ւ ո I մ

մակարդ)։ Լ։ и տ ճ Լ ղր ե ր ի և լին ե ա մ են տն ե րի 350000 չափումների, հեղինակի

ված է մոլորակի սլտտման ղաշտի լարվածության հետ, որի պատճառով էլ

էք ալտն երի օրինա կ ով » ո դվա ծ ում դիտ արկվում է չորրորղա կան և (էամ ան ակտ-

ոԼտային ցանցի համար, րլերա կշոում են հ ա մ ա մ ո լո ր ա կ ա յ ին տարածման ուղ- 
Դո 1 թ Iո *նն ե րի (0 է 90 , 45 , 315 ) հետ համընկնող կամ նրանց շատ մոտ 
միևնույն Հիմնական սիստեմատիկ ո։ դղություններր։

Որոշ չափով անսպասելի էր ժամանակակից հողերի ճե ղքա յն Ո լ թ յ ան վե
րաբեր յաէ ստացված արդյունքր' ա յն և սիստեմատիկ էր, և համամոլորակային
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(րստ կորյմնորոյման բնույթի), նախկինում այն սիստեմատիկ չէր Համարվում/ 
Առավել ես, չԼր ենթադրվում նրա ոոտացիոն ա յմ ան ավ որվ ած ու թ յ ունր ւ

0. N. KATTERFELD

PLANETARY FRACTURING OF QUARTERNARY DEPOSITIONS OF 
FOR-CAUCASUS AND ARMENIA

Abstract

Planetary fractures are distributed everywhere. Their main pecu- 
larity is the regular systematic orientation, i. e. subordination to the law 
of 4 dominant directions: NW 315՞ and NE 45 (diagonal system), N-S 
0° and W-E 90 (orthogonal system). Previously, on the basis of about 
350000 of fractures and lineaments azimuth measurements the author 
with his colleagues show the invariability of these directions for pre- 
Quarternary rocks of different composition and various ages. The gene
sis of such a global system of disjunctive dislocations Is connected 
with the planetary stress field due to Earth’s rotation, therefore this frac- 
uring has got the name “planetary fracturing'.

The fracturing of Quarternary and AAodern deposits (about 3500 
azimuth measurements) with references to loess rocks, soils and fluvio- 
lacustrine deposits of For-Caucasus and basalts of Armenia are discus
sed in this paper. In all series as well as in the For-Caucasus river 
drainage the same principal systematic directions dominate, coinciding 
or being very close the planetary directions 0, 90, 45, 315".

Some unexpected result is obtained for the fracturing in Modern 
soils: it proves the existence of both systematic and planetary (in orien- 
ttation) fracturing; earlier the systematic one was not expected and espe
cially as the possibility of its some dependence on the Earth’s rotation 
was not assumed.
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