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Тектоническое разлинзование является одной из наиболее пнтере 
пых структурных форм высшего порядка главная особенность которой 
состоит в разделении определенного геологического тела на линзы-бло
ки (будины) либо соединенных «шейками», либо удаленных друг от 
друга на некоторое расстояние, не лишающее это тело признаков бш 
пости строения

Сейчас общепризнано, что наличие более и менее вязких прослоев 
в деформируемой пачке, при напряжениях. ориентированных перпен
дикулярно слоистости, является одним из основных условий процесс.। 
тектонического рахтикзавазшя, то есть тектоническое разлинзование 
может развиваться только в неоднородных слоистых *тол щах.

Наши специальные исследования в северо-западной Армении ’ 
эксперименты на моделях показали, что в определенных тек; »ннческих 
структурах (например во флексурах глубинного заложения) текгонн 
ческое разлинзование может проявляться в масштабе региональных 
структур, а сам процесс разлинзования может успешно развиваться как 
в неоднородных, так и в однородных слоистых толщах

В северной Армении, в районе Качачкутского перевала проходит 
зон? нрупного тектонического нарушения сбросового тина северо-ззп.։ ։
кого простирания. В висячем боку разлома обнажаются сре 1н՛ верхне
эоценовые вулканогенно-осадочные образования ягардашокой серин, 
а в лежачем -вулканогенно-осадочные образования средней и верхней 
юры. В районе массива г. Лалвар юрские отложения несогласно пере
крываются среднеэоценовым и отложениями лалварской серин, з ос- 
.зованнн которой залегает неоднородная «пачка известняков» (нзвез т 
няки, бренчи и, конгломераты, туфопеснаюнки и прослон туфогенных 
образований) с остатками нуммулнтовой фауны.

Западнее описанного сброса, в районе г. Ягардаш. проходит вто
рая зона сброса, параллельная первому В структурном отношении на 
участке г. Лалвар—г. Ягардаш устанавливается четко выозженнзя 
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флексура глубинного заложения, смыкающее крыло которой ограни
чено вышеотмеченнымн сбросами. Возраст первого нарушения дати
руется как раннемезозойскнй, а на участке Качачкутакого перевала оно
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I и. I Схематическая геологическая карта района г. Лалвар. /—современные делю- 
виальн -пролювиальные отложения; средни н—в ерхний эоцен, ягардашская серия; 
2֊ а лзкелечая пачка фельзитовых туфов и дацнтоных порфиритов; 3—туф об рек ч ни, 
туФ-мавы и туфы андезито-дацитового состава ягардашскон толщи; с р е д н и и эоцен; 4— 
чв.-рцевыг диориты, гранодиориты, граниты, плагнограннты. кварцевые днорнт-порфи- 
риты > —плагиограннт— порфиры; 6—диориты, диорнт-порфириты; лалварская серия; 
' порфириты и их брекчии андезитового и андезито-базальтового (редко лавобрекчин 
• 1.1՛ што'Дацнтового состава) л ал и а рекой вулканической толщи; Ь—«пачка известии 
ков»; верхняя юра, 9—Оксфорд, диабазовые порфириты, туфы кислого состава с про- 
<1»»ями туфопесчаннков. туфы, гуфопесчаннкн. известковые песчаники и песчаники; 
к р» д и я я юра; /<>—бат. порфириты, их туфы и туфобрекчин андезитового и андезнто- 
дзцнтового состава цнцкар-акоринской толщи: //—в. банос—и бат, гуфопесчаннки, 
т\ Ры туфобрекчин. простои андезитовых порфиритов качачкутской толщи; Г2—в. 
банос. туфобрекчин, туффигы. пэрфирнты андезитового состава, гуфопесчаники коша- 

кий толщи; /•? дайки и лайкообразвые тела (силлы): в—андезитовых; б дапи- 
товыч порфиритов; /4—интрузивные контакты и линии несогласий. /5 а границы со- 
глас ного залегания пород, б—лннзовндные выделения песчаников; /6—тектонические 
нарушения, сбросы; /7—границы оползневых образований, стрелка показывает налраэ- 

ленив движения, /в—сброс по верхнему замку лалварскон флексуры

возникло лишь после образования орзднеэоценоюых отложений Лал- 
чарского залива (висячее крыло). В среднем чи верхнем эоцене проис
ходило прогибание лежачего крыла флексуры и формирование отложе
ний ягардашскон серии, а Лалварский залив в верхнем эоцене испытал 
поднятие «Пачка известняков», заключенная между вулканогенными 
образованиями юры и эоцена вела себя как менее вязкое тело и подверг
лась тектоническому разлинзованию (рис. I). На восточном склоне 
г. Лалвар мощность «пачки» составляет 150 и более метров, а в 8 км
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к юго-западу, в районе Качачкутского перевала (верхний замок флеч 
суры) эта пачка полностью выпадает из разреза. Выпадение из разре
за «пачки известняков» сопровождается выклиниванием и выпадением от
дельных стратиграфических горизонтов и внутри пачки. Так, например, 
мощность слоя конгломератов на восточном склоне г. Лалвар состав
ляет 100 м, на северо-восточном— 60 к, а на северном и северо-западном 
склонах—он постепенно выклинивается и в районе перевала сходит на 
нет. «Пачка известняков» буашнирована на 8* линз (■будин), из которых 
две линзы, фасположекные в пределах верхнего замка флексуры уда 
лены друг от друга и от остальных линз на сотни метров (рис. 1). При 
этом мощность «пачки» уменьшается до 25 40 м. Форма будин различ
на: прямоугольная (хрупкая деформация) в значительном удалении ог 
верхнего замка, линзовндная(пластическая деформация) в пределах 
верхнего замка и смыкающего крыла, сложная и растянутая— в про
межутке между первыми двумя. Величина будин от крыла к замку рез
ко уменьшается от 3—3,5 км до 500—700 м. В этом же направлении 
хрупкая деформация переходит в пластическую. Процесс разлинзования 
сопровождается общим дроблением «пачки», внедрением даек и дай- 
кообразных тел диабаз-порфирнтового и гранодиоритового состава, а 
также шгпрузий гранодиоритов (рис. I). Тектоническое разлинзование 
аналогичного характера нами наблюдалось также в районах гг. Мел 
пая, Лок и др.

Рис 2 Тектоническое разлинзование ягардацюсой толшн (г Аракел) Плагине» г 
деформация (смыкающее крыло флексуры)

В пределах смыкающих крыльев флексур глубинного заложения, 
сложенных однородными слоистыми толщами, представленных или пор 
фнритамн. или туфами порфиритов» или мелко-, средне-, крупнообломоч
ными туфобрекчиямн. интенсивно развивается тектоническое разлин
зование. Величина и форма тектонических линз в разных случаях бы-
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ваюг разными Так, на северном склоне г. Аракел длина линз в туфо- 
брекчнях ягардашскон толщи колеблется в пределах 20—40 с.м (рис 2), 
очень редко встречаются единичные линзы длиной до 90 сз։, а на вер
шине г. Ягардаш длина линз в порфиритах доходит до 5—10 сл», но пре
обладают литы длиной до 5 с.м. В однородных слоистых толщах (преи
мущественно в пределах висячих и лежачих крыльев флексур) широко 
развивается хрупкая деформация, выраженная системой трещин, ориен
тированная перпендикулярно слоистости и дробящая слои на пря
моугольные будины (рис. 3) Будины часто растащены параллельно
СЛОИСТОСТИ.

Рис 3 Гектоническос разлинзование ягардашскон толщи. Хрупкая деформация (пн- 
сячее крыло флексуры)

Тектоническое разлинзование однородных слоистых толщ вообще, 
и вулканогенно-осадочных в частности, в геологической литературе до 
сих пир не только не описано, но и нет указания на такой факт. Имен
ем лишь описание эксперимента, когда однородная слоистая пачка под
верглась сжатию перпендикулярно слоистости ('). На основании этих 
экспериментов был сделан вывод, что в процессе сжатия в деформи
руемой пачке развиваются поверхности срезания, которые и неравно
мерно концентрируют напряжения, что приводит к образованию линз 
(будинI. Однако, кроме имеющихся критических замечаний по этим 
экспериментам, необходимо отметить, что предлагаемый механизм мало
приемлем, так как в большинстве случаев поверхности срезания (тре
щины скалывания) завершают пластическую деформацию, а не опер •• 
жают ее* (хз).

С целью воспроизведен ил процесса тектонического разлинзования 
однородных слоистых толщ в пределах резко выраженных флексур на
ми были проведены экспериментальные исследования на слоистых мо
делях из каолиновой глины. Условия подобия проведенных эксперимен-

Тсоретнчеекне основы тектонического разлинзования однородных слоистых толщ 
здесь нами нс рассматриваются. 
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гоя удовлетворяют условиям подобия при моделировании тектонических 
процессов. Эксперименты проводились на приборе с вертикально дви- 
жущим-ися штампами (*).

Было установлено, что процесс формирования резко выраженных 
флексур сопровождается интенсивным разлинзованием деформируемой 
пачки. Слои, интенсивно разлинзованные в пределах смыкающего кры
ла. выклиниваются и выпадают из разреза в пределах верхнего замкз, 
дробятся на изолированные линзы, удаленные друг от Друга на 1.0 
1.5 си и более. В пределах висячего крыла флексуры в тех же слоях на
блюдается слабое проявление хрупкой и пластической деформаций 
(рис. 4).

Рис. 4. Моделирование флексуры глубинного заложения Модель однородная, слоистая, 
из каолиновой глины влажностью 36.0—44.0% Мощность слоев 0.5 <м К модели свер
ху приложена равномерная н постоянная нагрузка из песка и дроби. нммитнрующа » 
вышележащие отложения. Скорость движения штампов I см/мин Множитель геомет 
рнческого подобия 1:50000, В подстилающей модель «подушке» из петролатума сде
ланы надрезы, соответствующие разрывам в фундаменте. По краям модель испытала 
поднятие, а и середине опускание Амплитуда поднятия—6 см Темные участки из 

модели—это пятна смазки (машинного масла)

Проведенные эксперименты на моделях также указывают на воз
можность тектонического разлинзования однородных слоистых толщ.

Тектоническое разлинзование однородной слоистой толщи в преде
лах резко выраженных флексур обусловлено, по-вндимому. реологичес
кими свойствами слоен (деформируемой толщиI, и з м е н ей не м величи
ны составляющих равнодействующего напряжения сжатия, ориентировки 
деформируемой толщи относительно равнодействующей и характера де
формации (от сжатия до сдвига! в пределах смыкающего крыла в прэ
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иессе развития структуры, а также длительностью (скоростью) воздей
ствия напряжении. \ ՀՁՏօ

Ордена Трудового Красного Знамени 
Институт геофизики и инженерной сейсмологии 

Академии наук Армянской ССР

Управление геологии
Сонета Министров ХрмянскоЙ ССР

Պ. Դ. ЩЛЗПЬ. II. Դ. ԱԼՈՅԱՆ
ՏԼկւոււնսւ1|ան н։п։|Г։ | սւկ։ւ>։| որ ւ1ա ս կսւրցի և մԼիւսւնիցմի մասին 

(յււււո «2ա |1|ւււ1|ււմւ 111Ա 11 |Ոէսիս-սււ՝ևմւոյան մասում ւոոացւ|աձ ւու| |Ա1|նԼրի)

Տեկտոնական ոսս/նյակավորումր հանդիսանում է բարձր կարդի ստբոէկ֊ 
տարային ա մ են ա հ ետ ա րբ րի ր ձևերիդ մեկր, որն աբ տ ահ ա ( տ վ ո ւ մ Լ եբկրարա- 
Լական մարմնի մասնատմամր ոսպն յա կների է 1'նդոված է, որ տեկտոնական 
ո ս ւդնյսւ կ ավոշւու մն բնթ անում / շերտավոր անհամասեո Հ ա ս տ վա ծ բն ե ր ո է մ, 
շերտավորմանն ուղղահայաց ո է (է երի ադղեցության ներքո, երր աո կա Լ տար
բեր ֆիղիկէո- մ եխանիկսւկան հ ա տ կ ո է թ յո ւնն ե ր ո վ օժտված շերտերի հաջորդա- 
կանոէ թ քոէն բ ւ

^այկական ՍՍՀ հ յուսիս-արևմտյան մասում մեր կողմից կատարած հե- 
տաղոտոէ/էւոէՆՆեբր, ինչպես նաև էիոբձարկա յին դիտարկումներդ ցույց տվե
ցին, որ որոշ դեպքերում (օրինակ խորքային բնույթի ֆշե քսու ր անե բում) տեկ
տոնական ոսպնյակավորու մր հանդես Լ դաշիս ոեդիոնաշ ս տ ր ո ւ կ տ ո ւ ր ան ե ր ի 
մասշտաբով, իսկ ոսպն յակավորմ ան երևույթ ր կարոդ Լ հաջողությամբ հան
դես ղաշ Նաև շերտավոր համասեո հաստված բներում ւ

Շերտավոր համասեո ՚ ա ս տվ ած բն ե բում ո ս պն յ ա կ ա վո ր մ ան երևա ւ/?ր 
պայմանավորված / շերտերի և շերտախմբերի ր ե ո շ ո դ ի ա կ ան հատկություն
ներով և ստրուկտուրայի դ արդացմ ան րնթ ացբոէմ սեղմ մ ան շա ր վա ծ ո է թ յ ան 
համաղորի րաղաէշրիշնեշւի մեծության, համադորի նկատմամբ դեֆոբմացիայի 
/.նթաբկվող շերտախմբերի կողմնորոշմաև և վերջապես շծորդող թևի շրջանում
դեֆոբմացիայի բնույթի (սեղմումից մինչև սահք) ւի ո փ 
Այ ես Նաև աղդոդ շա րվ ած ո ւ թ յ ո էնն ե բ ի հ ա ր ա տ և ո ւ թ (ա մ ր

ոխությամբ, ինչ-
( արա դու թ յամբ )ր
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