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К рем ний один из сам ы х расп ростран ен н ы х  в природе элем ентов. 
С реди элем ентов , составл яю щ и х  зем ную  кору, он зан и м ает  второе место 
после ки сл ород а  ( 2 6 % ) .  Н а долю  м и н ералов  крем незем а !приходится 
14% веса  зем ной  коры , а крем незем ны е породы  и граю т в ее составе  з а 
метную  роль.

О дним  из н ед остатков  изученности крем незем ны х пород явл яется  
сущ ествую щ ая за п у та н н а я  и н еу сто явш аяся  н ом ен к латура. Это о б ъ я с 
н яется  м ногим и причинам и: исп ользован и е человеком  к в ар ц а  и его 
разн ови д н остей  с д ревних  врем ен , отсутствием  общ ей схемы кл асси ф и 
кации  крем незем ны х пород, гетерогенностью  последних, разн о о б р ази ем  
п араген ези сов  и геологических условий о б р азо ван и я , разнотипны м  х а 
р актером  м еталлоносности .

С ущ ествую щ ие кл асси ф и кац и и  касаю тся  или отдельны х подгрупп 
крем незем ны х пород, или их некоторы х типов, разви ты х  в отдельны х 
регионах . Т ак , П . Ф. И ван ки н  с со авто р ам и  [3] на Р удном  А л тае  выде- 
лили  «...10 типов (ф орм аций) кварц и тов , которы е м огут бы ть сведены  к 
четы рем  основны м генетическим  типам : осадочны е кварциты , кварциты - 
роговики, кварц и ты  вы щ елач и ван и я  и кварц и ты  отлож ения» . В. М . Т и 
м оф еев [16] приводит класси ф и кац и ю  к варц евы х  осадочны х пород.
М. С. Ш вецов [18], а затем  Г. И. Т еодорович [14, 15] пред стави ли  к л а с си 
ф икацию  силицитов. О дной из первы х попы ток яви л ась  кл асси ф и кац и я  
всей серии крем незем ны х пород  В. А. С а р а е в а  [9].

С ум м ируя дан н ы е по петрограф и и  крем незем ны х пород, автор д а н 
ной статьи  приводит схем у кл асси ф и кац и и  их на уровне генетических и 
м и н еральн ы х  типов. В ней автор стрем ится  сгруп п и ровать  весь ком плекс 
(совокупность) горны х пород  м и н ералов  крем н езем а, чтобы  м ож но б ы 
ло п ред стави ть  их м есто в процессе п етроген еза  (таб л . 1). К л асси ф и ка- %
ция крем незем ны х пород прои звед ен а  на основе эм пирического  подхода, 
расп ростран ен н ого  в геологических 'науках , и р а з р а б а т ы в а л а с ь  с  учетом  
к ом п л ек са  х ар ак тер н ы х  п ри зн аков  и условий ф орм и рован и я  этих пород.

Н еобходим о  отм етить, что !ном енклатура к а к  крем незем ны х пород, 
т а к  и  р азн ови д н остей  к в ар ц а  и  его м елкозернисты х м одиф икаций  н а 
считы вает м ногие сотни  н азван и й , вы деленны х преим ущ ественно  н а  ос
новании  окраски , внеш них текстурн ы х  элем ентов строения, агрегатн ого  
состояния, условий н ахож д ен и я  и д руги х  второстепенны х п р и зн ако в . 
Л и ш ь нем ногие из этих  н азван и й  со х р ан яю тся  в кач еств е  синоним ов. 
Н и ж е  р ассм атр и в аю тся  более четко  об особл яю щ и еся  крем незем ны е п о 
роды  и некоторы е разн ови д н ости  м и н ер ал о в  кр ем н езем а , п р ед ставл ен и я  
о которы х использую тся в отечественной и зар у б еж н о й  л и тературе .
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Та б л ица  I
Схема классификации кремнеземных пород ( S iO 2> 8 5 % )
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1. Кварцевый
2. Корундовый
3. Топазовый
4. Андалузитовый
1. Серный
2. Алунитовый
3. Каолинитовый
4. Баритовый

5. Диаспоровый
6. Зуниитовый
7. Пирофиллитовый
8. Серицитовый
5. Гидрослюдистый
6. Серицитовый

1. Кварцолиты в скарновых зонах.
2. Кварцолиты в зонах грейзенизации.
3. Кварцолиты в зонах серпентинизации, карбонатизации и т. д.
4. Кварцолиты в контактовых ореолах интрузий.
5. Кварцолиты в тектонических зонах за счет пород различного, но 

главным образом карбонатного состава.

Кварцевые жильные 
образования
Образования
тонкозернистых
разновидностей
кварца

Химические

3 Органогенные
sGК

Криптогенные3

Кварцевые, барит-кварцевые, кальцит-кварцевые 
и др. жилы, прожилки, линзы, гнезда, штокверки.
Халцедон (агат, бикит, халцедонит, кварцин, лю- 
тепит, лютеции, псевдохалцедонит, псевдоквар- 

цин2, оникс, опух, сардер, сердолик, моховый 
агат, агат, сардоникс, опал и его разновидности, 
плазма, празем.

Гейзериты (фиорит, жемчужная накипь, кремне
вые туфы, натечный опал), маршаллит, хризо
праз, гиалит.
Диатомиты, радиоляриты, спонголиты, черт 
(шерт, силекс, горнштейн), фтаниты, трепелы, 
опоки.

Яшмы, лидиты, кремнистые сланцы, микрокварци
ты, джеспилиты, новакулиты, кремни (флинт, си
лекс, кизельштейн).

1. Первично-осадочные: Кремнеземные илы, земли, кварцевые алевриты, 
пески, трасвий.

2. Диагенетизированные: Кварцевые аргиллиты, алевролиты, песчаники, 
гравелиты.

3. Метаморфизованные: Паракварциты.

іП tp и м е ч а  н и e: Il ) а. (Первично-осадочные — существенно опаловые силиіциты,
б. Диагенетизированные !существенно халцедоновые силициты, в. Метаморфизо
ванные— кварцевые силициты.

2) 1B скобках отмечены синонимы.
13) 'Смешанного иди неясного происхождения.



Н о р с ф и л ь д и т  (Э м ерсон, 1915 [ 5 ] ) — ул ьтраки сл ы й  гранит, со 
д ер ж ащ и й  88%  к в ар ц а , 9%  м усковита и 3%  биотита, акти н ол и та, руд 
ного м и н ер ал а , ап ати та , ту р м ал и н а , циркона.

С и л е к с и т  (М иллер, 1915 [ 5 ] ) — горн ая  порода, состоящ ая  почти 
целиком  из чистого к в ар ц а , п р ед ставл яет  собой конечный член п егм ати 
товы х о б р азо ван и й  и встреч ается  в виде д а е к  или ж ил , сегрегаций  или 
вклю чений в родственны х п ородах  или вне их. Э та порода близко  п од
ходит к норсф ильдиту.

Б. Гидротермально-метасоматические образования

1. В т о р и ч н ы е  к в а р ц и т ы .  П о Н. И. Н аковн и ку  [6 ], вторичны е 
к в ар ц и ты — ф о рм ац и я  рудоносны х ги д ротерм ал ьн о  изм ененны х пород 
вулканических  построек, ф орм и рую щ аяся  в стадию  зату х ан и я  в у л кан а  и 
п р е д став л яю щ ая  ком плекс закон ом ерн о  сочетаю щ ихся ф аций. О на х а 
р ак тер и зу ется  постоянны м  кварц ем  (отчасти  халцедоном , опалом , п ер е
ходящ им и  в к в а р ц ) , рутилом , сул ьф и д ам и  (или окислам и  ж е л е за )  и не 
постоянны м и, но типичны м и д л я  ком плекса  вы сокоглинозем ны м и м ине
р ал ам и , сул ьф атом  алю м иния и сам ородной  серой, исчезаю щ ей  при р е 
гиональном  м етам орф и зм е. С остав  вторичны х кварцитов, или по тер м и 
нологии В. А. С околова  [10 ], корнакинов , м еняется от почти м ономине- 
рал ьн ого  к в арц евого  (м он окварц и ты  I[6 ] )  до  кварц-ю ерицитового іс дреоіб- • 
л ад ан и ем  (серицита. В гостаіве этой  ф о р м ац и и  н аб л ю д аю тся  почти  чисты е 
ан д ал узи товы е, алунитовы е, диккитовы е, топ азовы е и т. п. горны е поро 
ды. В торичны е кварц и ты  подобно грей зен ам  и ск ар н ам  п ред ставл яю т 
специф ическую  п олим инеральную  ф орм ацию  с весьм а ш ироким  д и а п а 
зоном изм енений в м инеральном  составе. Х арактерн ой  чертой этих о б р а 
зован и й  я в л я е тс я  н ал и ч и е  гл и н о зем со д ер ж ащ и х  м инералов. В ы д ел яю т
ся д в а  генетических типа [9] вторичны х кварц и тов  (глинозем ны й и к р ем 
н езем н ы й ), х ар актер и зу ю щ и х ся  определенны м  н абором  м инеральны х 
ф аций и своеоб рази ем  геологической  позиции.

2. К в  а р ц о  л и т ы .  «К варц оли ты »  впервы е прим енил К ай е в 1929 г, 
ГІо К ай е  [19] кварц ол и ты  — это кварц евы е породы , о б р азо вавш и еся  пу
тем окрем нения известняков.

П о А. Н . А леш кову  [5 ], кварц ол и ты  состоят преим ущ ественно из 
к в ар ц а  с присутствием  полевы х ш патов (полевош патовы е к в ар ц о л и ты ), 
серицита (серицитовы е кварц ол и ты ) и прим есей: слю ды , эпидота и др. 
З а л е га ю т  в ф орм е д аек , ш токов, л акко л и то в  и других  тел, свойственны х 
интрузивны м  п ородам .

А. Ф. Корж инский*[4] н азы в ает  кв ар ц о л и там и  сущ ественно к в а р ц е 
вы е породы , об разую щ и еся  в зон ах  б рекчи рован и я пород и около трещ ин 
в р е зу л ьта те  интенсивного вы щ елач и ван и я  оснований и зам ещ ен и я  м и
н ералов .

Терм ин «м етасом атические м икрокварциты »  [11 ], прим еняем ы й н е
которы м и и сслед овател ям и , не подходит к этой подгруппе по следую щ им  
со о б раж ен и ям : 1) по п раву  приоритета; 2) терм ин «м икрокварцит»  не 
всегда  о тр а ж а е т  особенности структур этих пород, — нередко  м ож но 
н аб л ю д ать  о б р азо в ан и я  средне- и крупнозернистой  структуры ; 3) этот 
терм ин п р о ти во п о ставл яется  (первично-осадочным м и крои варц и там  тр е 
тьей стадии  и зм ен ен и я или  кварц евы м  (силицидам [4 8 ] ,— (введением ж е  
терм и н а «кварцолиты »  устран и тся  неопределенность в серии кр ем н езем 
ных пород.

'В ы ш еуказан н ы е авторы  терм ином  !«кварцолиты » н а зы в ал и  н екото 
ры е определенны е типы горны х пород, не отм ечая  их ф ац и альн ую  илц

А. Магматические и пегматитовые образования
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ф орм ац и он альн ую  п ри н ад леж н ость . А втор статьи  п р е д л а га е т  зак р еп и ть  
н азван и е  «кварцолиты »  за  вполне определенной  подгруппой горны х п о 
род и д а ет  следую щ ее их определение.

IK в а р ц о л  и т  ы —  это гидротерм ально-м етаісом атичесікие породы  с у 
щ ественно кварц евого  состава , ф орм ирую щ иеся в тектонических зонах  
и зон ах  околорудного  м етасо м ати зм а, в п ри кон тактовы х  ч астях  интрузий 
за  счет пород различного , но главн ы м  о б р азо м  к арб он атн ого  состава .

♦ К в ар ц о л и ты  ів оісновном со сто ят  из 'кварц а (9 5 % ); іиз іпримесей (со 
став  их зави си т  от исходны х пород) встреч аю тся  к арб он аты , слю ды , г р а 
наты , диопсид, эпидот, граф и т, гем атит, пирит. А кцессорны е м инералы  — 
апатит, циркон, лейкоксен , м агнетит, рутил. П о структурно-текстурны м  
особенностям  вы д ел яю тся  следую щ ие типы  кварц ол и тов : 1) то н к озерн и 
стые, с сохранением  структурно-текстурны х  особенностей зам ещ аем ы х  
пород с разм ер о м  зерен  к в ар ц а  0,01— 0,1 мм ; 2) среднезернисты е с р е 
л и ктам и  структурно-текстурны х особенностей зам ещ аем ы х  пород (0,1 — 
1,0‘л ш ); 3) круп н окри сталли чески е, без реликтов исходны х пород. О б ъ 
емны й вес кварц ол и тов  —  2,46— 2,64. Ф орм а тел  их с а м а я  р а зн а я : о т ж и л , 
линз д о  ш токо- и  (пластообразны х за л е ж е й , линейно вы тянуты х вдоль 
дизъю нктивов. М ощ ность тел от д есятков  сан ти м етров до 100 и более 
м етров; д ли н а  по простиранию  от нескольких  сот м етров до первы х ки 
лом етров.

Н еобходим ость вы деления сущ ественно кварц евы х  пород в особую  
« ги д ротерм альн о-м етасом ати ческую » подгруппу  «кварц оли тов»  о ч ев и д 
на. Ф. Н . Ш ахов [17] в рецензии  на р аб о ту  Н . И . Н ак о в н и к а  «В торич
ные кварц и ты  С С С Р »  пиш ет: « ...автор  в р аб о те  н еодн ократн о  говорит о 
квар ц и тах , которы е, будучи ооздаіны деятельн остью  ги д р о тер м ал ьн ы х  
растворов , н е  (входят в группу «вторичны х (кварцитов». С ю д а, в ч ас тн о 
сти, относятся  ги д р о тер м ал ьн о  окреміненные .известняки, ч асто  встр е 
чаю щ иеся (в п о л ях  свинцово-цинковы х сульф идны х руд  іи ек  ар ноівых 
м есторож дений . В сводной таб л и ц е ... н и каки х  к в ар ц и то в , кром е «вто
ричны х», автор іне (выделяет. М ож но  п р ед п о л агать , что им не п р и зн а 
ю тся сам о сто ятел ьн ы е  ф орм ации  кварц и тов  к а к  (высшая ф орм а и зм е 
нения, р азви в аю щ и еся  в д ругой  об стан овке . H o  н и каки х  обсуж дений  
этого  во п р о са  в р а б о те  нет, что  п ри д ает  исслед ован и ю  оттенок некото- 
р о й одно стор о ни ости ».

В. Гидротермальные образования
i

В эту  группу вк л ю ч аю тся  іглаів-ным о б р а зо м  ж и л ьи ы е  .породы су щ е
ственно кварц евого  со с та в а , а т а к ж е  о б р азо ван и я  тонкозернисты х  р аз- • 
н овидностей  к в а р ц а . П ослед н и е  в русской  геологической  л и те р а ту р е  н о
сят общ ее .название «кам ни»  (поделочны е и д р а го ц ен н ы е). Н е т  н ео б 
ходим ости  п ри вод и ть  х ар ак тер и сти к у  эти х  о б р азо ван и й , п оскол ьку  
сущ ествует о гр о м н ая  л и те р а ту р а  о  них, н ап ри м ер  [2, б, 8 ].

Г. Осадочные образования

С реди осадочны х крем незем ны х п о р о д  р а зл и ч а ю т  д ве  подгруппы . 
П е р в а я  из ни х  сл ож ен а  преим ущ ественно облом очны м и зер н ам и  к в а р 
ца, и  в то р ая  —  кр ем н езем о м  аутигенного !происхож дения. Д л я  первой 
группы  мы н аход и м  .вполне устоявш ую ся н о м ен к л ату р у  [1 6 ]. В торую  
ж е  подгруппу п ород  советские геологи  н азы в аю т  крем нисты м и. О д н ако  
д л я  обозначения крем нисты х пород  не су щ ествует  одного  об щ еп р и н я
того тер м и н а , к а к  д л я  об озн ачен и я , н ап р и м ер , известняков, что  в ы зы в ае т  
известны е н еуд обства . А втор п р и д ер ж и вается  п редлож енного  Г. И . Te-
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одоровичем  [13] терм ина «силициты ». В осп ол ьзоваться  д л я  этой  цели  
терм ином  J l. В. П у сто вал о ва  [7] «силиколіиты» бы ло бы н еп рави л ьн о  не 
только  потом у, что терм ин  «силициты » введен  в  л и тер ату р у  ран ьш е, но 
т а к ж е  потом у, что терм ин «сил и колиты » был п ред лож ен  У адсвортом  
[5] д л я  о б озн ачен и я  и  крем нисты х, и  кварц евы х  пород. Н екоторы е ис
сл ед овател и  прим еняю т терм ин  «силицилиты ». О днако , по Г р аб а у  [20], 
вп ервы е п р ед л о ж и вш ем у  э то т  терм ин, си лицил іит— это к в ар ц е в ая  п о 
ро д а  н езави си м о  от  генезиса.

Химические силициты

Г е й з е р и т ы  образую тся  субаэралы но у вы ходов горяч и х  источни
ков, особенно гейзеров в  вул кан и ч еск и х  об л астях . Это туфовидіные, н а 
течные, сильно  пористы е или относительнсгплотны е м ассы  о п а л а  с гр о з 
девидной или Почковидной поверхностью . К рем незем  п редставлен  р а з 
новидностью  о п ал а , сод ерж ан и е  воды  в  котором  !колеблется от 9 
до 13% .

M  а р ш  а л л  и т  ы — продукты  ф изического  и  хим ического вы в етр и 
в а н и я  тонкозернисты х  !кварцитов и о кв ар ц о в ан н ы х  к арб он атн ы х  пород . 
М арш алліит п р е д ст а в л я е т  собой  ры хлое скопление м ельчайш их и более 
крупны х зерн ы ш ек  к в ар ц а  — «м учнисты й кварц» .

X р и з о и  р  а з  — яб л о ч н о -зелен ая , п р о свеч и ваю щ ая  разновидность  
хал ц ед он а , обы чно с волокнистой , а иногда »с танкозернистой  с т р у к т у 
рой. О к р аск а  об условлен а  рассеянны м и  частицам и  ги д р ати р о ван ао го  
си л и к ата  никеля. Х ри зоп раз довольн о  хрупок. О бы чно встр еч ается  в 

, к ач естве  вторичного  о б р азо ван и я  в  п р о ж и л к а х  и тр ещ и н ах  вы полнени я 
в серпентин  ит а х .

Г и а л и т  —  бесцветны й и п розрачн ы й , к а к  стекл о , кам ен ь (р а зн о 
видность о п а л а ) . Ч асто  встреч ается  в  ви д е  корочек с  гроздевидной , ш а 
ровидной  или  почковидной поверхностью , а т а к ж е  в  виде стал ак ти то в . 
И н огд а  с л аб о  окр аш ен , обы чно в  голубой , зелены й, зел ен о в ато -ж ел ты й  
или  ж ел то в аты й  тон а . В стречаю тся  постепенны е переходы  в  /просвечи
ваю щ и е м олочны е или белы е разновидности . Д л я  ги ал и та  обычно х а 
рактер н ы  более вы сокий п о к а за те л ь  п р ел о м л ен и я  и м еньш ее с о д е р ж а 
ние воды  по сравн ен и ю  с м ногим и  оп алам и .

é
Органогенные силициты

Д и а т о м и т ы  со сто ят  из о п а л а , в основном и з остатков д и а то м о 
вых вод орослей . Э то  легкие (объем ны й вес  0,4— 0,85), тонконористы е 
(70—'9 0 % ), м ягк и е  (м араю щ и е п а л ь ц ы ), белы е, светло-серы е или свет
л о -ж ел то ваты е  породы , сильно 'прилипаю щ ие ко рту.

Р а д и о л я р и т ы  состоят из остатков рад и оляри й , известны х из 
всех  систем . Ш ироко  р асп р о стр ан ен  соврем енны й глубоководны й, о ке
анический  крем нисты й или глинисто-крем нисты й  радиол  яр иеівый ил. 
О писаны  тем но-серы е и  черны е кри стал л и ч ески е  рад и оляри ты  слоистой 
іи тонкослоистой  текстуры . 'С лоистость об ъ ясн яется  черед ован и ем  р а 
д и о л яр и та  с подчиненны м и п росл оям и  м и крокри сталли ческого  силици- 
■та с перекріисталлизоваінны ми о статк ам и  р ад и о ляр и й  или  наличием  п р о 
сл оев  глинистого р ад и о л яр и та . Т верды е и  плотны е силициты , »отличаю
щ иеся о т  яш м  м алы м  со д ер ж ан и ем  р ад и о л яр и й  или  полны м  отсутствием  
разл и чн ы х  остатков их, !относятся к яш м овидны м  п ород ам , или  яш - 
м  о идам .

С п о н г о л и т ы  в основном состоят из спикул губок (опаловы х ш щ
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п е р е к р и стал л и зо в ан н ы х ), цвет их разн ооб разн ы й : от белого через се
рые, зелен овато-серы е и серовато-зелен ы е разности  до черных.

Ф т  a ін и т ы — тверды е черны е силициты , состоящ ие и з тонко- и 
скры токри стал ли ч еского  крем н езем а, сл ан ц ев аты е  или  м иирослоисты е, 
с зн ачи тельн ы м  'содерж анием  углеродистого  !вещества, глинисты х и ж е 
лезисты х (пирит и т. іп.) прим есей . О рган и чески е остатки  очень скудны  
или отсутствую т. К этом у ж е  типу  автор с определенной  д ол ей  у сл о в 
ности относит черты , трепелы  и оіпоки.

Ч е р т  — го р н а я  порода, состоящ ая и з  хал ц ед о н а  и  м и кр о к р и стал 
лического  к в ар ц а  с хар актер н ы м  занозисты м  'изломом. Ч ерты  'встреча
ю тся ів отлож ен и ях  р азл и чн ы х  геологических систем в виде слоисты х 
пластов в ікарбонатны х то л щ ах  и с о д ер ж ат  прим еси  разл и ч н о го  м ат е 
р и ал а . В свеж ем  !состоянии ч ер т  и м еет  голуб овато-серы й  и л и  (синева
ты й цвет, но при  п р о д о л ж и тел ьн о м  атм осф ерном  воздействии  п о к р ы ва
ется тусклой  плёнкой . Ч ерты  часто пересечены  сетью  трещ инок, в ы п о л 
ненных іпереотлож енны м  кварц ем  и окраш ен н ы х  лим онитом  или 
гем атитом . С труктура  чрезвы чайно  тон к озерн и стая , од н ород н ая . О р га 
нические остатки  скудны , в значительной  ,мере п р ед п о л агаем ы  (сф ер и 
ческие панцири р а д и о л яр и й , опикулы  гу б о к ).

Т р е п е л  ы по вн еш н ем у  виду сходны с д и атом и там и , но состоят из 
м ельчайш их 'глобулярны х частиц  о п а л а . О бъем ны й вес несколько  б о л ь 
ше, чем у диатом итов. М еж д у  тр еп ал ам и  и  о п окам и  им ею тся переход 
ные разн ови дн ости , им ею щ ие опоковидны й об ли к . У треп ел ов  и п ере
ходны х пород  от них к  опокам  объем ны й в ес  кол еб лется  от 0,і5 до 1,82, 
у опок.— 1,1—»1,82. У дельны й вес  порош ка ди атом и тов  — 2 ,0— 2,21, у 
опок — 2,23—2,32. ^П оглотительны е свойства д и ато м и та  вы сокие, а у 
опок более низкие.

O n о к іи  — легкие, более или  менее тверды е, звонкие при  уд ар е , 
опаловы е силициты , состоящ ие из ж елати н ови д н ого  или неясно микро- 
гл об улярн ого  о п ал а , тонкопсф истые, прилипаю щ ие к язы ку.

,Криптогенные силициты

К этом у типу силицитов относятся [18] о б р а зо в а н и я  неясного  или 
см еш а ин ого про  и схож д  ен и я .

Я ш м а  — м асси вн ая  тон козерн и стая  п л о тн а я  !кварцевая п о р о д а  с 
относительно вы соким  количеством  прим есей, главны м  об разом  о к и с 
лов ж е л е за , !содерж ание которы х  м ож ет д ости гать  20%  и более. О к р а с 
к а  яш м  в красны х  и зелен ы х  (до черны х) тонах  р азл и ч н о й  и нтенсивно
сти. Я ш м ы  бы ваю т пестроцветны м и. П игм ент — тон корассеян н ы й  ге м а 
тит, ігетит, гл и н а , хлорит. И злом  обы чно ровны й  и гл ад к и й , постепенно 
п ереходящ ий  в ракови сты й . С тр у к ту р а  тон к озерн и стая . Я ш м ы  бы ваю т 
очень крупны м и тел ам и  или  целы м и ф о р м ац и ям и  осадочного или  мето- 
м орф огенного п рои схож д ен и я  и об разую т крупноблочны е вы ходы . П р о 
слои  яшімы, п ерем еж аю щ и еся  со сл о ям и  'черного или  к р асн о вато го  то н 
козернистого  гем ати та , вход ят  в со став  д ж е с п и л и т о в  — іметаморфо- 

' генны х пород, связан н ы х  с  д окем б ри й ски м и  ж ел ези сты м и  ф орм ациям и .
И  т  а б и р и т  —1 кварцево-гем етито івая  п о р о д а  с  тонкой  тр ещ и н о в а 

тостью  отдельности  и л и  сл ан ц еватостью  и характерн ы м и  относительно 
крупны м и к р и стал л ам и  гем ати та . Н азв ан и ем  «я ш  м о в ы й о н и к  с» 
об о зн ач аю т тон коп олосч аты е яш м ы , в которы х п е р ем еж аю тся  светлы е и 
тем ны е полосы . Б ар х ати сто -ч ер н ая  яш м а, в течение ты сячелетий  ис
п о л ьзу ем ая  д л я  определения сод ер ж ан и я  зо л о та  в его с п л ав а х  при п о 
м ощ и ц вета  черты , н азы в ается  л и д и т о м ,  а т а к ж е  пробирны м  кам нем , 
и л и  б азан и том .

К р е м н и с т ы е  с л а н ц ы  явл яю тся  д овольн о  р асп ростран ен н ы м и
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породам и  д окем б ри й -кем б ри й ски х  толщ . Они имею т чащ е всего  слоис
тую текстуру  (от тонко- д о  гр у б о с л о и с т о й ), «выраж аю щ ую ся в ісмене 
о к р аск и  (п р ео б л ад аю т серы е то н а ) разл и ч н ы х  прослоев. Х арактерн ой  
чертой служ и т сл ан ц ев ато сть . С остоит в основном  из к в ар ц а . П р и м е с и — 
кальцит, долом ит, серицит, хлорит, биотит, углеродистое вещ ество, пе- 
лит, пирит. Р а зм ер ы  зерен  — 0,01— 0,1 мм.

М и к р о к в а р ц и т ы  — плотны е литоидного  об ли ка породы , от бе
лы х тонов о к р а с к и  до черны х, слоисты е, м ийрозерписты е, яш м овидны е. 
З а л е га ю т  ів ви д е  прослоев мощ ностью  от !нескольких сан ти м етров  до 
2— 5—2 0 — 40 м в  р и ф  ей-кем брийских карб он атн ы х  отл о ж ен и ях . Эти п о 
роды  б л и зки  к «черту.

H  о в  а к у л  и т  — б ел ая  р авн ом ерн озерн и стая  п ород а  без п ри зн аков  
слоистости, ц ели ком  сл о ж ен н ая  тон кокри стал ли ч ески м  к в ар ц ем . П ри  
изучении в оптическом  и электронном  ,микроскопе в н о ваку л и те  в ы я в 
л яю тся  агрегаты  беспорядочно ориентирован ны х полиэдрических  б л о 
ков или зерен  к в а р ц а  с ред ки м и  ровны ми, но  н ескол ько  искривленны м и 
границам и , т а к  что ів ц елом  так и е  агрегаты  несколько напом инаю т 
м ы льную  пену.

К р е м н и  — это  главны м  об разом  крем нисты е іконкрекции, а т а к 
ж е причудливой  ф орм ы  скопления. К рем ни состоят и з очень плотного  
м и крокри стал л и ческого  крем н езем а. В свеж ем  и зл о м е  крем невы е кон
креции обычно им ею т светло-серы й и л и  тем ны й цвет , и н огд а  с  б у р о в а 
ты м, голубоваты м  оттенком . Ф орм ы  конкреций п р и б л и ж аю тся  к  э л л и п 
соидны м  или  дисковидны м  с ориентировкой  плоскостей  уплощ ения п а 
р а л л е л ьн о  слоистости  вм ещ аю щ их пород. Р а зм ер ы  конкрекций  — 
1— 30 см, иногда д и ам етром  до 1 ж и более. Д л я  крем ней  х а р а к т е 
рен грубы й р ако ви сты й  и зл ом  с  гл ад к и м и  р а зл и ч н о  о р и ен ти рован н ьш и  
п оверхностям и  и остры м и р еб р ам и  'м еж ду ним и, однако  н аб лю д аю тся  
все переходы  к зан ози стом у  или неправильно  зу б ч ато м у  излом у, сво й 
ственном у черту . М и неральны й  состав и  структуры  крем ний а н ал о ги ч 
ны черту, м и крокварц и там .

Н еобходим о у к азать , что в  советской  геологической  л и тер ату р е  
ш ироко !используется терм ин  « к в а р ц и т ы » .  А нализ п о к а за л  что в  о с 
новном  этим  терм ином  н азы в аю т  м етам орф и зован н ы е кварц евы е п ес
чаники, а т а к ж е  горны е породы  плотного сл о ж ен и я  сущ ественно к в а р 
цевого ісостава независим о от  генезиса. А втор дан н ой  стать и  приним ает 
последнее определение. Н о м ен к л ату р а  и к л асси ф и кац и я  облом очны х 
кварцевы х  пород вполне ясны и не вы зы ваю т дополнительного  ан ал и за .
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