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					Эта страница не была вычитана

тип), а также значит, развитие террасовых поверхностей, высоко поднятых над глубоко врезанными долинами рек, нередко имеющими характер ущелий. — Подобный тип рельефа свойственен всем хребтам Малого К., что свидетельствует об общем характере их формирования, связанном с недавними вертикальными движениями земной коры. Последние, вероятно, продолжаются и в наст, время, вызывая частые землетрясения и обусловливая сильную сейсмичность Закавказья. Вост, район Малого К. отличается от западного геологическим строением; он сложен, гл. обр., толщами мела и юры с развитием известняков, песчаников и глинистых сланцев, чередующихся с туфогенными толщами.

Складчатость здесь проявилась менее интенсивно; в ряде мест обнаруживаются выходы древних кристаллических пород (гранитов и порфиров), а наряду с ними зоны более молодых вулканических интрузий и эффузий (диабазы и др.).

Талышинский район сложен палеогеном с вулканогенными толщами, складчатостью и разломами; линия крупного сброса отграничивает горы от полосы приморской низменности.

В общем хребты Малого К. являются складчато-сбросовыми с преобладанием глыбового типа рельефа и значительной ролью ступенчатых сбросов. Этот тектонический рельеф сильно изменен эрозией.

Б. Добрынин.

Геологическая история К. Древнейший докембрийский этап развития Кавказа изучен очень слабо. Породы докембрия выступают на поверхность на относительно небольшой площади от вершин Фишта и Оштена на 3. до долины Фиаг-дона на. В. В . составе их различают здесь более древнюю и более молодую толщу. К первой относятся различные гнейсы, к ристаллич. сланцы, амфиболиты и магматиты, т. е. те же гнейсы и сланцы, обильно проникнутые гранитом, а ко второй — различные менее сильно измененные сланцы  — кварцево-слюдистые,. кварцево-рогово-обманковые, кварцевохлоритовые и пр. Все эти породы в главной своей массе представляют осадочные образования, к-рые подверглись воздействию регионального и контактового метаморфизма и в различной степени изменили свой первоначальный облик. И те и другие породы прорваны мощными выходами гранитов различного возраста. Граниты, прорывающие более древнюю свиту, — тоже докембрийские; они имеют светлый, белый и светлосерый цвет, довольно богаты темной слюдой и сопровождаются значительным количеством пегматитовых жил. С этими древними гранитами, в особенности с областями их соприкосновения с породами докембрийской же кровли и с сопровождающими их пегматитовыми жилами, связан ряд металлических месторождений, особенно обильных в Кабардино-Балкарии и Осетии. Это — месторождения полиметаллов, мышьяка, с признаками руд вольфрама, олова и золота. Из изложенных фактов следует, что уже в докембрийское время Кавказская геосинклиналь не только накопляла осадки, но и подверглась процессам складкообразования.

Палеозойский этап истории К. также еще весьма темен. Доказанные кембрийские породы (глинистые сланцы, кварциты, известняки,) обнаружены лишь в двух пунктах: в хребте Дженту (по р. Большой Лабе) и на вост, стороне Дзирульского массива. Силурийские же отложения констатированы пока в единственном пункте по р. Малке. Очень скудны и достоверные находки девона, известные пока лишь водном пункте сев. склона Главного хребта (р. Теберда — верхний девон) и в Закавказьи, где на вост, склоне Казан-яйлы выходят известняки среднего девона и мергели верхнего девона. Более широко развиты и лучше изучены осадки карбона и перми, распространенные и в Закавказьи и в Главном Кавказском хребте.

В Главном Кавказском хребте нижнекарбоновые породы представлены морскими филлитами, песчаниками и известняками (верховья р. Малой Лабы). Средний и верхний карбон слагается, однако, континентальной угленосной свитой до 2 т. м мощности с покровами порфировых и порфиритовых лав. Свита эта, развитая отр. Белой до р. Чегема, залегает часто не на нижнем карбоне, а непосредственно на древних породах. Выше карбона лежит т. н. красноцветная свита, к-рую теперь относят к самым нижним горизонтам пермской системы. Ее слагают преимущественно красные песчаники, глинистые сланцы и особенно конгломераты, иногда золотоносные. Независимо от этих терригенных отложений в немногих пунктах бассейна Большой Лабы и Белой известны и морские, палеонтологически хорошо охарактеризованные пермские осадки, относящиеся к верхним горизонтам нижней или к нижним горизонтам верхней перми. В Закавказьи, в т. н. Даралагезе (в Армении), разрез карбона и перми резко отличен от сев. — кавказского. Карбон здесь представлен почти исключительно известняковыми породами, выше к-рых совершенно согласно лежат пермские известняки небольшой мощности (22—25 л), а еще выше — уже породы триаса.

Изложенные факты недостаточны, чтобы по ним расшифровать палеозойскую историю К. Можно лишь думать, что в эту эпоху, как и в докембрии, территория К. продолжала сохранять свой характер геосинклинали и накоплять значительные толщи осадков. И так же, как в докембрии, в палеозойскую эру повторились горообразовательные (складчатые) процессы, сопровождавшиеся процессами интрузивными.

Вся совокупность данных позволяет в наст, время принять, что складкообразовательные движения повторились в палеозое дважды: в конце нижнего палеозоя (конец силура — девон) и в конце верхнего палеозоя (пермь), причем они имели место, невидимому, лишь в области Главного Кавказского хребта.

С нижне-палеозойскими, или каледонскими, горообразовательными движениями связывают в наст, время появление крупных интрузивных масс ультраосновных и кислых пород. Первые, представленные серпентинитами и различными пироксенитами, слагают две полосы: одна протягивается по среднему течению р. Малки, вторая идет гораздо южнее и в виде ряда отдельных массивов может быть прослежена от р. Белой до долины Кестанты (прав, приток Баксана). Кислые интрузии в большинстве случаев сложены красными гранитами. Наиболее крупные выходы их выступают по ущельям Малки и ее правых притоков выше устья Хасаута. Возможно, что к этому же времени относятся красные граниты и связанные с ними пегматиты, пересекающие древние граниты Дзирульского массива и содержащие нек-рые редкие минералы (колумбит, берилл). Со складчатостью конца палеозоя связано возникновение гранитов по Киртыку, кератофиров на горе Сурах, порфиров и кератофиров хребта Тышлы-сыру и Карачаевского месторождения, габбро и перидотитов по нек-рым притокам р. Малки.
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