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Рассматривается графическая реализация метода модального свертывания выборок большого 
объема в рамках статистического анализа ориентированных данных на стереограммах изоконцен-
траций ориентировок. Ее суть алгоритмически проста: в статистическую обработку включаются 
только (но все!) моды (максимумы) ориентировок, взятые с частных стереограмм по локальным 
точкам наблюдения (подвыборкам), охватываемым базисной выборкой. Показаны актуаль-
ность, эффективность, воспроизводимость и значимо более высокая разрешающая способность 
данного метода по сравнению с традиционно применяемым сквозным суммированием целиком 
всего базисного массива угловых измерений. Это позволяет изучать геологические объекты со 
структурным рисунком любого уровня сложности (включая рудоносные) без применения про-
цедур категоризации выборок угловых измерений по тем или иным геологическим признакам.
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ВВЕДЕНИЕ

Статистическая обработка угловых изме-
рений линейных и плоскостных элементов с 
помощью стереограмм, отстраиваемых в изо-
линиях относительной плотности (далее – изо-
концентраций) ориентировок, давно уже стала 
неотъемлемой частью геолого-структурных и 
тектонофизических исследований. И здесь пер-
востепенное значение всегда придается не только 
качеству, но и количеству исходных данных. По-
казательными в этом смысле являются работы 
по систематике дизъюнктивов в области разрыв-
ной тектоники, где массовый характер замеров 
ориентировок разрывов или трещин во многом 
определяет само качество исследований как 
таковое. В этом солидарны все существующие в 
России руководства по структурной геологии, так 

или иначе затрагивающие этот аспект (Ажгирей, 
1966; Белоусов и др., 2001; Вольфсон и др. 1960; 
Вольфсон, Яковлев, 1975; Геологоструктурные …,  
1982; Горшков, Якушова, 1973; Лир, Козлов, 1993; 
Мардиа, 1978; Мишин и др., 2007; Невский, 1979; 
Первушов, Ермохина, 2009; Рылов, Тимофеенко, 
1975; Светозаров, 2005; Старостин и др., 2002; 
Уткин, 1980б; Шерман, Днепровский, 1989 и 
др.). В каждом из них подчеркивается, что для 
получения полноценной картины поведения 
систем разрывов или трещин замеры должны 
непрерывно сопровождать наблюдения на ис-
следуемом объекте с максимальным охватом 
имеющихся здесь естественных и искусственных 
обнажений. Причем иногда (Ажгирей, 1966; 
Горшков, Якушова, 1973; Кушнарев, 1977; Рылов, 
Тимофеенко, 1975; Glamheden, Hökmark, 2010 и 
др.) даже настоятельно рекомендуется в пределах 


