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КЛАССИФИКАЦИЯ ШОВНЫХ ЗОН ГЛУБИННЫХ РАЗЛОМОВ

ЗЕМНОЙ КОРЫ

(Предела акаде.»шгод П . Нейас 4 VI 1971)

Учение о глумилиых разломах впервые четко обоеполапо советским
утопим Л. IJ. Пейиг ( 1) . I! дальнейшем оно существенно развито
М. И, Муратовым (*, ’), А. Т >. Пение (\ s), II Е. Хллпын (") , Н. С. Шат -
JCKHM ( т) , А. Л-

'

/=8I=KC ("),Н. А. Штрейоом ( 3 ), Д. С. Киэевальтером
(1в) , А. К. Михайловым (н ) . А. И. Суворовым (*“ ) п др.
Шовные зоны являются важным поверхностным структурным ныри

жегшем глубинных разломов. Они могут быть представлены шовными
антиклиналями, шов¬

ными синклипаляvn,
горст - антиклиналями,
грабен - синклиналями,
горстами, грабенами,
тектоническими клинь¬

ями, КРУПНЫМИ ЕВр-"
тикальнымп флексура
ми, зонами раселатщв
паяня н смятия. Короче
говоря, шовные зоны —
это узкие зоны подия-
тнн 8;8 опусканий, ог
рзпяченные двумя пар
шлнн глубипВЫМи pars
ломами н разделяющие
различные по строению
иистории блоки земной
коры : древние н моло¬

дые платформы, гео-
ОпнклтгальиЫ0 проги¬

бы, срединные массивы
т. д. Наиболее важ ¬

ные пэ них — границы
между платформами и
геосинклипильными по¬

ясами (рис, 1).
Иа сказанного следует, что складчатые пояса, дтвлакогены, рифты,

океанические глубокие желоба тоню принадлежат к шовным зонам.
Правда, складчатые пояса в действительности являются зонами дробле ¬

ния планетарного масштаба. Но нескольку эти структуры уяге прочно во*

шли в тектоническую терминологию, автор полагает, что термин «шовная
зона* целесообразно сохранит г, за узкими зонами глубинных разломов.

Следует отметать, что асе разломы, наблюдающиеся тто обеим бокам
шовной зоны или находящиеся внутри псе, на глубине, по -видимому,
соединяются в одни разлом, который является настоящим глубинным.
Таким образом, глубинный разлом — не линия, а зона.
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Ряс. 1. Распространение байкальских складчатостей 55
главнейшие шовпив зоны глубинных разломов земной
коры. Составлено по схемам н данным М. В, Муратова.
1 — древние дорифейекие платформы иерасчленеяные,
2 — байюдлнды, 3 — байкальское основание складчатых
поясов, 4 — Го>45;5=), J - виутрнгоидвапскно байкали И
ды, 6 — главнейшие шовные зоны глубинных разломов, и
разделяющие складчатые пояса. / — Индокитайский
срединный масснн, // — Тибетский средин 55K9 массив
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Зависимость движений в шовных зонах от направления движений в
смежных блоках хорошо изучена Е. Ё. \1ивановским ( '*) , показавшим, что
повеление шовных зон определяется общей тектонической обстанов¬

кой. Он полагает (|3) , что оседание в шовной зоне, сопровождающее воз¬

дымай по смежных блоков,
по-видимому, связано
с явлениями растяже¬

ния в пределах участка
земной норы, испытываю ¬

щего поднятия,
В связи с отсутствием

класеификацпн IUOBHKE
зон автор предлагает раз¬

делять их на три следую¬

щих типа:
1. Шовные зоны сбро¬

сового типа — поверхност¬

ное структурное выраже¬

ние глубинных сбросов.
Их тектопотипом может
служить шовная зона Кон¬

вои.
2, Шовные зовы над-

вигоноп». типа — поверхно¬
стное структурное выра
жение глубинных надви¬

гов. К их числу следует
относить шовную зону
Раопай.

Н. Шовные зоны сдви¬

гового типа — поверхност¬

ное структурное выраже¬

ние глубинных сдвигов.
Примером является изве¬

стная шовная зона Дьенбьен. Короче их можно называть шовными зона ¬

ми глубинных сбросов, надвигов и сдвигов.
Ниже приведена краткая характеристика представителей, этих трех ти ¬

пов шовных зон .
Шо в н а я з о н а с б р о с о в о г о т и п а К о н в о й представляет со¬

бой одну из крупнейших и выразительнейших шовных зон земной коры
С ’, С юго-запада она примыкает к краевому шву Шонгтяй (рис, 2)
и ограничена глубинным разломом Красной реки, К одноименным,
глубинным разломам приурочены речные долины рек Красной и Шонг-
тяш

Следует отметить, что шовная зона Конвой поднимается в виде горста
и еще сохраняет свой подвижный характер. В неотектоническом этане
она образовала горный хребет Конвой, а в последние десять лет ттропзопт
ло два землетрясении, сила которых достигала 5— 8 баллов,— общеизвест¬

но, что к числу важных геофизических признаков глубинных разломов
относятся линейные зоны очагов глубоких землетрясений.

Ширина тонной зоны Конвои 12— 17 км. Сильно метаморфнзованные
породы представлены мигматитами, амфиболитами , двуслюдяными гпей
сами, биотитовыыи нлагиогпейсами с прослоями мраморов, К атому комп ¬

лексу Ж. Фромаже (!0) применил термин «древнего кристаллического
комплекса Красной реки» и предполагал архейский возраст этих пород.
К его мнению присоединяются А . Е. Довжиков и др. (1V ). Изучая геоло ¬

гию ДРВ и сравнивая ее с данными региональной геологии Китая 1“ },
автор настоящей статьи предполагает ( ’* ) , что этот метаморфический
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Pile, 2, Схема тектонического ряиомнровлпяп п
глаиги 'йшяе шовпьт зоны глубинных разломов Се ¬

верного Вьетнама. 7 — шопизя зона Раоазй
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комплекс имеет рифеискии ( сннийский) возраст. Породы его близки по
составу метаморфическим рифейскям образованиям байкальского осно¬

вания мезозойской складчатой области Северного Вьетнама и Индокитая
вообще ( 1S) . Сбросовая природа этой шовной зоны была описана нами
раньше (и) .
Шо в н а я з о н а н а д в и г о в о г о т и п а Р а о н а и — это важная

структурная линия, имеющая большое значение в формировании меж¬

горной впадины в виде грабена Хоаныноиа . Она является границей меж ¬

ду зоной мезозойской складчатости Северного Вьетнама и зоной терцин*

спои складчатости Бенхай. Она четко выражена в рельефе и i [рослежи
кается вдоль долины одноименной pejin. По данным А. Е. Довжикова
и др. ( 1Т) , она представляет собой ряд кулисообразных круто падающих
разломов, простироющихся в северо-западном направлении от морского
побережья. Внутри указанной зоны породы интенсивно дислоцированы.
К ней нриурочены резко удлиненные гранитные массивы. Ширина зоны
меняется от 1 ,5— 2,0 до 5— 7 км. По простиранию зона отчетливо просле¬

живается на расстояние около 150 км н, по -видимому , продолжается на
территории Лаоса. Заложение шовной зоны Раопуй, по -пидпмому, связа¬

но с интенсивными тектоническими движениями, происходяurnим в кон¬

це девона — начале карбона в еннзи с. окончанием главного геоспакли-
нального этапа герциппд.
Глубинный разлом Раонай в сущности является шовной зоной надви-

гпвого типа , Сместители надвигов, на поверхности наблюдающиеся в
районе Бундат, криволинейны, дугообразны с наклоном к севере востоку.
Надвиги повсеместно приведи к сложному соприкосновению толщ сред-
недевонскнх п нил;пекаменноугольных отложений, а в некоторых ме¬
стах силурийских и верхнедевонских образований, которые в ненару¬

шенных разрезах далеко отстоят друг от друга. Амплитуды перемещений
но надвигам значительны и часто достигают многих сотен метров, а в не¬

которых местах, по-видимому, нескольких километров , К этим над isигам
нередко приурочены гранитные массивы, образованные телами несколь¬

ких генераций. Это свидетельству!- о длительности развития.
Т П о в н а я з о н а с д в и г о в о г о т и п а Д ь е н б ь е н выделена ав¬

тором ( “ ) как глубинный сдвиг. Как известно, сдвиги характеризуются
крутонидающими плоскостями сместнтелей, вдоль которых при помощи
тангенциальных сил происходили заметные продольные (параллельные
простиранию ) перемещения. Путем составления разрезов ( ‘‘| мы полу¬

чили велпчиш,1 перемещения по этому сдвигу не менее чем на 85 110 км.
При приближении к разлому складчатые и разрывные структуры изгиба¬

ются навстречу друг другу в противоположных крыльях разлома. В це
лом па геологической карте Северного Вьетнама мы видим как бы верти
кальпую флексуру, сопровождающую глубинный сдвиг Дьенбьен и ра ¬

зорванную им.
Глубинный сдвиг Дьенбьен протягивается на 500 км п имеет субмери-

диальное направление, которое совпадает с простиранием крупных сдвн
гов земной коры. Он соединяется с шовной зоной Конвой па территории
Китая , На юге, по-видимому, он соединяется с глубинным разломом , от¬

деляющим срединный Индокитайский массив от Бирманской складчатой
системы мезозоид.
Здесь приведено описание сдвига Дьенбьеп по данным 150-километро

пого отрезка его в Северном Вьетнаме. Ливии сдвига на этой территории
прямолинейна , а его плоскость здесь вертикальна или близка к верти¬

кальной. В обоих крыльях сдвига Дьенбьен развиты сопоставимые палео¬

зойские п мезозойские образования. При этом, слагая крылья разлома ,
они имеют отчетливо выраженное в плане зональное строение, а ориенти¬

ровка этих зон почти перпендикулярна к простиранию сдвига . Все иден¬

тичные литологические комплексы, подходящие к разлому с одной сторо¬

ны, продолжаются в его противоположном крыле, будучи сдвинуты вдоль
(5SS



линии разлома на значительное расстояние. Западное крыло глубинного
сдвига Дьенбьен подвергалось относительному перемещению па ceucji-
ное напрдедение. Значит, этот разлом — правы» глубинный сдвиг, *
Сдвиг Дьснбьсн, невидимому, образовался н развивался в результате

напряжения, вызванных сжатием в меридиональном и растяжением it

шпротном направлениях. В результате растяжения по сдвигу образуется
шовный прогиб шириной О,Г) — 1,5 км, выполненный в основном триасо-
вымя отложениями.
Амплитуда сдвига Дьонбьен тем больше, чем по более древнпм отло¬

жениям она определена. По среднедевонским образованиям, обнаружен
пым на западном крыле в районе Лайтяу Вьетнама, а на восточном кры ¬
ле — в Лаосе, она равна 150 км, но каменноугольным и пермским 130 нм,
по нижнетриасовым 120 км, по верхнетриасовым 110 км. Последние, яв¬

ляющиеся угленосной толщей Шуоппанг норинекого возраста, обнаруже ¬

ны па западном крыле сдвига вдоль верховья Черной реки , а на южном
крыле они наблюдаются в районе Дьенбьенфу и протягиваются в юго-во¬

сточном направленни.
На основе геологических данных, учитывая, что все линейные текто¬

нические элементы Северо-Вьетнамской складчатой системы утыкаются
в этот шов автор ( li ) предполагает, что данный глубинный сдвиг за-
ложился в конце байкальской складчатости, т. е. в конце рпфея (синяк ) .
Следует отметить, что все разломы, пересекающие мезозойскую складча ¬
тую систему Северного Вьетнама, имеют тенденцию изгибаться по на¬

правлению к сдвигу Дьенбьен н подходят к нему так постепенно, что ка ¬

жутся его ответвлениями, при этом по обоим крыльям шва Дьепбьеп на ¬
блюдаются многочисленные складки волочения, сопутствующие сдвигу.
Итак, шовная зона Дьенбьен является самым крупным глубинным

сдвигом в Юго-Восточной Азии. По своей величине она не уступает сдви¬

гу Сан-Андреас в Северной Америке и Таласо-Ферганекому сдвигу в
Тянь-Шане.
В заключение автор выражает глубокую благодарность чл.-корр.
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