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ю. м. к л  е и н е р 

О КОЛЬЦЕВЫХ МОРФОСТРУКТУРАХ ВЬЕТНАМА 

После завоевания незавєи-симости во Вьетнаме ин тєі-і'си'вно р2і3ві/ів8-- 
ется национальная гєологичєскзя служба. Крупнейшим достижением 
явилось составление и публикация уже в 1965 .г. кол-ективом вьетнам- 
ских и советских геологов под руководством А. Е. Довжикова геологи- 
ческой карты всей страны в м-бе 1 1500 000 и обширной монографии, 
представляющей собой объяснительную за.писку "к ней (Довжиков, Буй 
Фу Ми и др., 1965). И хотя глава <<Геоморфология>› в этой монографии, 
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к сожалению, отсутствует, уже приведенная здесь ор гидрографическая 
схема объективно отражает закономерности планового расположения 
основных хрєбт~08 и долин. в шослєдниє годы начинают интенсивно про- 
водитвся геотектонические и геоморфологические исследования, сопро- 
вождаюшиеся составлением соответствующих карт и схем, в том чи-сле 
и морф структурных. При этом наибольшее внимание привлекает севе- 
ро-восточная часть территории страны, весьма ,перспективная на различ- 
ные виды полезных ископаемых. 

Первая «структурно-геом~орфологическая схема этих районов состав- 
лена нами в итоге совместных -с вьєтн2ім'ски'ми геологами исследований, 
проводившихся в 1966-1967 гг. (Клейнер, Куанг Хала, 1968, Клейстер, 
1974). Она была достаточно детальной лишь для территории Ханойского 
прогиба. Дальнейшие исследования, касающиеся и горных районов 
(Гюнь Нгок Хыонг, 1971, Нгуен Тхе Тхон, 1977, и др.), подтвердили 
приуроченность многих прямолинейных в плане речных долин к разло- 
мам и привели к детализации выявляемого плана морф структур райо- 
на, что в самом последнем исследовании позволило заключить, что 
<<речная сеть \сєвєро-восточног0 Вьетнама отчетливо отражает тектонику 
блоковых -морфоструктугр с различными амплитудами вертикальных 
движений» (Нгуен Тх~е Тхон, 1977, стр. 84) . 

Между тем в пределах этих районов, как показал проведенный нами 
структурно-геоморфологический анализ, основывающийся на всем опуб- 
ликованном к настоящему времени материале, а также на сопоставле- 
нии геологических и топографических карт, помимо блоковых распрост- 
ра-нены 'и кольцевые морф структуры различного типа, в том числе и 
имеющие, как показали исследования последних лет в различных райо- 
нах мира, несомненное металлогеническое значение (Жамбаа, Клейнер, 
1975, Металлогенический анализ..., 1977, и др.). Эти морф структуры 
выявляются прежде всего по радиально-концентрическому и концент- 
рическому рисунку гидросети, а также дуговым в плане очертаниям -кру- 
тых склонов и гребней гор, перевалов, ложбин, 0круглыдм в іплзнє гор- 
ным массивам. При этом кольцевые структуры в области раопростране- 
ния различных литолого-стратиграфических комплексов имеют различ- 
ный геоморфологический -облик и различное происхождение. 

Целый ряд таких структур намечается в области развития терриген- 
ных отложений триаса. Здесь они чаще всего в плане близки к правиль- 
ной окружности диаметром от 10 до 25 км, обычно обрезанной прямоли- 
нейной сравнительно крупной долиной-хордой, скорее всего предопре- 
деленной крупным разломом. Лучше всего выражена кольцевая »морфо- 
структура в верховьях р. Бакжанг (рисунок), которая на значительного 
протяжении и «образует кольцевую долину, в то время как некоторые ее 
правые притоки вместе с притоками р. Нари четко трассируют прямоли- 
нейные радиальные разломы. В целом в пределах этой морф структуры 
диаметром около 25 км вполне отчетливо, в особенности в западной час- 
ти, выделяются три концентр-ические кольцевые долины и пять расходя- 
щихся радиальных. Западнее, по другую сторону долины р. Нари, вы- 
является фрагмент аналогичной морф структуры, трассируемый двумя 
концентрическими и двумя радиальными долинами. Схожи по характе- 
ру и фрагменты кольцевых структур, намечающиеся 'в области развития 
меловых отложений впадины Антяу. Образование этих «структур может 
быть связано как с внедрением интрузий, так и с формированием поло- 
гих складок брахиантиклинального характера. Первое наиболее вероят- 
но для триасовых комплексов, а второе -. для меловых. Решение этих 
вопросов требует более детального изучения морф структур и привлече- 
ния геофизических материалов. 

В отложениях палеозоя и протерозоя кольцевые морфоструктурьт 
имеют иной характер. Они крупнее и, главное, менее .правильньl по пла- 
новым очєртзнияім, вероятно, в силу большей раздробленности. Харак- 
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Схема расположения кольцевых морф структур 
1 ї ї  зоны с преимущественным распространением протерозойских и нижнепалеозой- 
ских отложений, 2- зоны распространения мощных триасовых отложений, 3- коль- 
цевые морф структуры и их фрагменты, 4 -зоны развития комплексов. в которых 

кольцевые структуры не установлены 

*терна морф структура в верховьях рек Гам и Ньем (рисунок). Долина- 
м'и этих рек образовано ее 'внєшнєє кольцо, а нпритчоками радиусы. Еще 
один (-внутренний) концентр трассируется на юге одним из притоков 
р. Гам и серией ложбин на его продолжении. Очень важно отметить, что 
приуроченность кольцевых участков долин к разломам устанавливается 
здесь, судя по геологической карте (Довжиков, Буй Фу Ми и др., 1965) , 
на 'протяжєн'ии около 30 км для 'внєшнєг0 концентра и 10 км для «внут- 
реннего. Нам представляется, что оба они на всем протяжении іприур0" 
четы к разломам или крупным зонам трещиноватости, которые, вероят- 
но, связаны с внедрением гранитоидного интрузива. В настоящее время 
именно по таким признакам прогнозируется наличие бл'изш~оверхностных 
интрузий, что особенно важно для плохо обнаженных районов. В центре 
рассматриваемой морф структуры располагается округлый в плане 
массив диаметром 5 км, ограниченный с востока круговой излучиной до- 
лины р. І-Іьем, а на западе прямолинейной долиной *притока, который 
приурочен к разлому. Общий диаметр морф структуры около 40 км. 
К югу от этой структуры плавным полукругом долины р. Гам намечает- 
ся фрагмент еще одной меньшей по размерам кольцевой морфострукту- 
ры с двумя радиальными разломами, которые трассируются здесь левы- 
ми притоками этой реки. 

Целый ряд кольцевых морф-структур и, по-видимому, их фрагмен- 
тов наблюдает-ся и (в других районах Вьетнама, ив том числе и в облас- 
тях развития эффузивов, где они скорее всего индицируют крупные вул- 
. каноструктуры. 
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В заключение следует отметить, что наибольший интерес, с металло- 
генической точки зрения, «представляют кольцевые .морфостру\ктуры, 
связанные с гранитоидны-ми массивами и вмещающими их породами, 
поскольку они обычно формируются в а~пикаль1ных частях интрузивов, 
к которым приурочены зоны, наиболее благоприятные для концентрации 
многих рудных компонентов. Следует при этом отметить, что в радиаль- 
ных и кольцевых (концентрических) долинах создаются также благо- 
приятные условия и для нзкошлєния россьппей, поскольку в местах их 
слияния 'пр^ои'сходит 'пєрє'ги'б продольного профиля и сгружается "мзтє-* 
риал из радиальной долина, причем наличие нескольких концентров мо- 
жет служить своего рода ловушк0Й для различных по удельному весу 
минералов. • 

Таким образом, применение структурно-геоморфологических иссле- 
дований весьма~ перспективно и может существенно «повысить эФФєк- 
тивность проводимых геологопои-сковых работ. На настоящем этапе эти 
исследования цєлєс^ообрзз\но вести по двум напправлениям. 

1. Составление (главным образом камеральным путем) структурно- 
геоморфологической каlртьl Вьетнама м-ба 1 : 500 000, для территории 
которого ныне имеется уже надежная геологическая основа. Цель такой 
карты -- выявление перспективных морф структур . 

2. Сопоставление структурно-геоморф-ологической карты со схемой 
размещения полезных ископаемых. Когда будет установлена приурочен- 
ность каких-либо из них к определенным морф структурам, следует «при- 
ступать к =кру\пнома-сштабному картированию таких 'мор-фостру«ктур в 
тесном к0мщлєксє со специальными геологическими исследо«ван›иями,, 
~провод'имы~ми полевыми и камеральными методами. 
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