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					Эта страница не была вычитана

возрасту слагающих их пород, так и по тектонике. Таких участков три: 1) Главный Кавказский хребет; 2) область рионской и куринской депрессии, где на поверхности развиты, гл. обр., третичные породы; 3) область Малого К.

Главный Кавказский хребет представляет своего рода огромную и сложно построенную мегаантиклиналь (см. Тектоника) с.-з. простирания, в центральной и наиболее приподнятой части к-рой, между р. Белой и р.

Гизельдоном, выходят докембрийские и палеозойские породы, сменяющиеся далее по оси (и на крыльях) юрскими, меловыми и третичными.

Конкретные черты структуры этой мегаантиклинали, однако, в разных ее частях значительно варьируют. С этой точки зрения выделяется прежде всего район выходов докембрийских и палеозойских пород между р. Белой и р. Гизельдоном. Характерной чертой этого района является весьма интенсивная дислоцированность домезозойских пород и значительно более слабые нарушения мезозойских толщ, налегающих на палеозой резко несогласно и сохраняющихся здесь обычно лишь очень небольшими клочками. Помимо интенсивной пликативной дислоцированности, породы докембрия и палеозоя претерпели также весьма интенсивные радиальные расколы и движения и превратились в сущности в серию клиньев, смещенных одни относительно других. В тесной связи с интенсивной складчатостью стоит резко выраженный метаморфизм всех свит (исключая мезозой, где этот метаморфизм ослаблен) и обилие интрузивных тел, частью основных, но, гл. обр., кислых, прорезывающих почти исключительно докембрийские и палеозойские породы. Районы, окружающие зону выходов докембрия и палеозоя, в свою очередь также весьма неодинаковы по структуре. Если мы возьмем полосу, располагающуюся прямо к С. от выходов докембрия и палеозоя (между ними и Ставропольским плато), то окажется, что палеозойские породы здесь в большинстве мест не вскрываются; мезозойские же и третичные породы, налегающие на палеозой резко несогласно, дислоцированы весьма слабо. В общем они имеют пологое падение на С., и лишь ближе к выходам докембрия и палеозоя (в осевой части хребта) в них появляются складки, обычно осложненные разрывами сплошности слоев. «Очень характерными, — пишет В. П. Ренгартен, — являются складки коробчатого сечения с плоскими сводами антиклиналей и синклиналей и с крутыми крыльями... Нередко крылья этих складок разрываются, и мы имеем постепенные переходы к системе приподнятых и опущенных клиньев, в форме горстов и грабенов». При односторонних разрывах получается расположение тектонических элементов в форме чешуй, плоскости скалывания которых наклонены обычно круто; реже встречаются более крупные надвиги по несколько более пологим поверхностям, с амплитудой смещения до нескольких километров.

Обычно наблюдается, что при этих крупных смещениях надвинутое крыло смещено по отношению к нижележащему в направлении с С. на Ю.; в мелких разрывах наблюдается, однако, и противоположно ориентированное направление смещений.

Совершенно иными чертами характеризуются участки, расположенные к С.-З. и Ю.-В. от области докембрийских пород, по сев. и юж. склону Гл. Кавказского хребта. С.-з. и ю.-в. трети северного склона представляют типич 466

ную складчатую страну, в к-рой как мезозойские, так и третичные породы, до самых молодых включительно, собраны в длинные резкие складки. При этом в предгорьях складки эти имеют нередко коробчатую форму. Южнее, в зоне сланцев Гл. Кавказского хребта, складки делаются более острыми и опрокидываются на Ю., надвигаясь на породы верхней юры и нижнего мела юж. склона. С еще большей резкостью это движение масс с С. на Ю. сказывается в образовании оригинальных надвигов, к-рые происходили по очень пологим плоскостям разрывов, приуроченным к границам известняковых и сланцевых толщ. Особенно развиты эти надвиги на границе глинистых третичных пород с меловыми известняками и верхнеюрских известняков со средне-юрскими сланцами. В обоих случаях более молодые породы надвигаются на более древние. В области юж. склона Гл. Кавказского хребта только что описанные черты структуры приобретают особенно отчетливый характер. «Характерными тектоническими формами этой области, — пишет А. Д.

Архангельский, — являются мощные, сжатые, нередко изоклинальные складки, опрокинутые* с С. на Ю. и часто осложненные продольными разрывами и надвигами. Плоскости надвигов, в более юж. частях склона имеют пологое падение, и здесь при большой (в несколько километров) амплитуде перемещений местами возникают структуры, близко напоминающие альпийские покровы». В общем же, если характеризовать сложную мегаантиклиналь Гл. Кавказского хребта в целом, можно сказать, что она представляет несимметричную мегаантиклиналь, отчетливо опрокинутую на Ю. и надвинутую по многочисленным поверхностям расколов также в направлении с С. на Ю. Из. других особенностей мегаантиклинали стоит отметить ничтожные проявления прорезывающих ее послепалеозойских интрузий (лакколиты Пятигорска) и слабую метаморфизованность. мезозойско-кайнозойского комплекса. Из всей мощнейшей свиты мезозоя и кайнозоя слабые признаки метаморфизма несет только глинистопесчаная толща нижней и средней юры, выходящая по оси хребта в его ю.-в. части и известная под названием сланцев Гл. Кавказского хребта.

Если мы обратимся ко второй тектонической зоне — депрессиям, располагающимся к Ю. от Гл. Кавказского хребта, — то окажется, что и эта, зона построена достаточно сложно. В частности, в ней можно различить три участка: зап. (рионско-ингурскую) депрессию, приподнятую среднюю часть (Сурамский перевал), сложенную» гранитами, и вост.(куринскую) депрессию. Тектоника зап. (рионско-ингурской) депрессии характеризуется развитием широких массивных куполообразных поднятий и синклинальных вдавленностей, сильно осложненных вторичной складчатостью и сбросами. Складки и здесьчасто являются опрокинутыми в юж. направлении. Восточная (куринская) часть депрессии отличается от западной широкими и плоскими синклиналями, к-рые лежат среди более узких антиклинальных полос. Последние* обычно отделяются от Гл. Кавказского хребта, и, загибаясь к Ю.-В., одна за другой погружаются под уровень куринской депрессии.

Малый К. отличается от области депрессии не только своим гораздо более высоким рельефом, но и тем, что здесь вновь очень крупную* роль начинают играть более древние  — палеогеновые, меловые и юрские — породы. Огромное*
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