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В работе приведено первое монографическое описание геологического строения и по
лезных ископаемых всей территории Афганистана. В качестве основных материалов ис
пользованы результаты 20-летних (1958—1977 гг.) совместных советско-афганских 
геологосъемочных работ. Учтены также наиболее известные и важные геологические 
материалы, полученные по территории Афганистана западноевропейскими геологами. 
В основу описания положены впервые составленные для всей территории страны Гео
логическая карта Афганистана м-ба 1 : 500 000 и Карта полезных ископаемых Афгани
стана м-ба 1 : 500 000.

В книге 1 в вводных главах кратко описаны орогидрография, климат страны и 
история ее геологического изучения, в основных главах — стратифицированные и ин
трузивные образования и тектоническое строение Афганистана. Все подразделения 
стратифицированных и интрузивных образований, а также схема тектонического райо
нирования увязаны с аналогичными подразделениями, выделенными на сопредельных 
территориях СССР.

В книге 2 приводится первое описание всех месторождений, проявлений и ореолов 
рассеяния полезных ископаемых Афганистана.

Издание рассчитано на геологов, занимающихся изучением геологии и полезных 
ископаемых Афганистана, Среднего Востока и всего Средиземноморского складчатого 
пояса и сопредельных с ним территорий. Оно может быть использовано также в каче
стве учебного пособия студентами и аспирантами геологических специальностей.
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ПРЕДИСЛОВИЕ

Настоящая работа подводит итог 20-летнему (1958—1977 гг.) сот
рудничеству СССР и Афганистана в изучении геологии и полезных 
ископаемых Демократической Республики Афганистан. В процессе сот
рудничества вся территория страны была охвачена поисково-съемочны
ми работами м-ба 1:500 000 и на этой основе составлены Геологи
ческая карта и Карта полезных ископаемых Афганистана м-ба 
1:500 000. Традиционно горнорудные и вновь выявленные перспектив
ные районы изучены в м-бах 1 :200 000; 1 : 100 000; 1 : 50 000. По ряду 
проблем проводились небольшие по объему тематические исследова
ния. Результаты работ изложены более чем в 250 отчетах и в много
численных статьях, тезисах и докладах, опубликованных в афганской 
и советской периодической геологической литературе. Задача предла
гаемой монографии — свести воедино все эти материалы и дать обоб
щенное описание геологии и полезных ископаемых всей страны в це
лом. Помимо материалов советско-афганских исследований в ней уч
тены все важнейшие результаты работ немецких (ФРГ), итальянских 
и французских геологов, а также исследователей конца прошлого и 
первой половины текущего столетия.

Помимо общих глав книга включает описание стратифицированных 
и интрузивных образований, а также тектоники Афганистана. К работе 
прилагаются 3 цветные карты и 16 схем. Все разделы монографии на
писаны в основном по результатам геологосъемочных работ м-бов 
1 : 200 000 и 1 : 500 000.

Работа выполнялась в Департаменте геологии и разведки полез
ных ископаемых в г. Кабуле и базируется в основном на фондовых ма
териалах этого Департамента. По необнаженным площадям северной 
части Северного Афганистана использованы фондовые материалы Де
партамента нефти и газа в г. Мазари-Шариф и сводная работа 
В. И. Браташа и др. [44]. В названной работе подробно освещаются 
все проблемы нефтегазовой геологии северной части Северного Афга
нистана, и поэтому здесь эти вопросы излагаются кратко.

Работа над настоящей монографией была начата в 1975 г. и за
кончена в 1977 г. В разное время авторам оказывали помощь в под
боре и редактировании первичного материала В. Б. Аверьянов, 
Ю. Н. Апекин, Г. М. Безулов, Б. Я. Вихтер, Л. Е. Корнев, Э. Б. Не- 
вретдинов, Л. В. Соколова, Л. И. Чмырёва, А. С. Шадчинев и др. Гра
фические приложения выполнены картографами 3. А. Алпатовой, 
В. С. Сайковским и В. И. Силкиной.

При подготовке рукописи к печати большое внимание к ней прояв
ляли Министерство горных дел и промышленности Демократической



Республики Афганистан, аппарат экономического советника при 
сольстве СССР в Афганистане и Министерство геологии СССР.

Сокращения, принятые в книге 1

г. — город, с именем собственным
в. д. — восточная долгота
др. — другие
м — метр
м-б — масштаб
оз. — озеро
р. — река
сел. — селение, с именем собственным 
скв. — скважина
с. ш.— северная широта 
хр. — хребет

по-



Г Л А В А  I
ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ОЧЕРК 

АФГАНИСТАНА

Демократическая Республика Афганистан — государство на Сред
нем Востоке, расположенное на стыке Центральной, Средней, Запад
ной и Южной Азии, между 29°30'—38°30' с. ш. и 60°30'—74°50' в. д. 
Площадь страны 647 тыс. км2. Столица — г. Кабул (рис. 1).

О Р О Г Р А Ф И Я

Афганистан — страна гор и пустынных равнин — расположен на 
стыке Афгано-Иранского нагорья и горных систем Высокой Централь
ной Азии. Горы занимают более 70% территории республики; в це
лом— это обширное горное сооружение, постепенно воздымающееся 
и сужающееся в сторону Памира и веерообразно расширяющееся и 
понижающееся в сторону Ирана (рис. 2). Наиболее грандиозную часть 
этого сооружения составляют высоко поднятые хребты Парвана, Кат- 
тагана, Бадахшана, Вахана и Нуристана, сопряженные с величест
венными горными системами Памира, Каракорума и Хиндураджа. Ста
новым хребтом этой части Афганистана является Гиндукуш, служа-



Рис. 2. Схема оро-гидрогра- 
фии Афганистана. Составил 

В. И. Дронов.
Водораздельные гребни 
хребтов: 1 — высокогорных.
2 — среднегорных, 3 — низко
горных (а — главных, б — 

второстепенных)



щий водоразделом Амударьи и Инда. Начинается он к северу от г. Ба- 
миан, простирается в северо-восточном направлении до пересечения 
государственных границ СССР, Афганистана, Китая и Индии и замы
кается здесь горным узлом Мустаг. Общая длина хребта более 800 км. 
Системой долин, горных узлов и перевалов он разделяется на Запад
ный, Центральный и Восточный Гиндукуш.

К западу и юго-западу от Гиндукуша простирается субширотная 
высокогорная страна Среднего Афганистана, а к северу и югу от нее 
среднегорные области Паропамиз-Бандитуркестанская и Хазараджат.

В юго-восточной части Афганистана, заключенной между долина
ми рек Кабул и Тарнак, отделяясь от горной области Хазараджат Газ- 
ни-Кандагарским плоскогорьем, простираются хребты Сулеймановых 
гор, ограниченные на севере субширотным хр. Спингар.

Постепенно понижаясь на запад, северо-запад и юго-запад, горные 
сооружения .сначала сменяются низкогорьем и предгорными холмисты
ми пространствами, а затем обширными пустынными равнинами: на 
юге — Южноафганской, на севере — Североафганской, на западе — 
субмеридиональной системой равнин и бессточных впадин.

ГОРЫ

В ы с о к о г о р н ы е  о б л а с т и

Нуристан-Ваханская горная область (рис. 3) охватывает крайнюю 
северо-восточную часть страны: горный узел Мустаг и хребты Вахан, 
Центральный и Восточный Гиндукуш и Хиндурадж.

Горный узел Мустаг расположен между верховьями рек Вахан, 
Аксу, Хунза и Ташкурган (Кара-Чукур). Наивысшая отметка его в 
пределах Афганистана 5744 м. К западу от него отходит хр. Восточный 
Гиндукуш, к юго-востоку — хр. Каракорум, к северо-востоку — хр. Сары- 
кол.

Хребет Вахан находится между бассейнами рек Памир и Истык 
на севере и Вахан и Аксу — на юге. Длина его 160 км, наивысшая от
метка 6504 (гора Снежная Глыба), простирание восточно-северо-во
сточное.

Восточный Гиндукуш расположен к востоку от горного узла с 
вершиной Наушах (7455 м). На севере он дренируется левыми прито
ками рек Вахан и Пяндж, на юге — верховьями рек Читрал, Мастудж, 
Гилгит, Ишкуман. Длина его 350 км, преобладающие высоты 5500— 
6000 м, реже 7000 м, простирание восточно-северо-восточное.

Центральный Гиндукуш, или Нуристан, протягивается к юго-запа- 
паду от горного узла с вершиной Наушах. На западе и северо-западе 
он дренируется притоками рек Панджшер, Анджуман и Мунджан, на 
юге — левыми притоками р. Кабул, на востоке, юго-востоке — правыми 
притоками рек Кунар и Камдеш. Длина его 250 км, преобладающие 
высоты 4000—5000 м, реже 5500 м, наивысшая отметка 6248 м.

Хр. Хиндурадж в пределы Афганистана заходит крайней юго-за
падной частью, дренируясь здесь левыми притоками рек Кабул и Ку
нар. Длина его в пределах Афганистана 130 км, наивысшая отметка 
3809 м, простирание северо-восточное.

Рельеф Нуристан-Ваханской области сочетает элементы восточно
памирского и бадахшанского типов. Для первого характерны высоко 
поднятые (2500—4500 м) широкие плоские троговые долины, над кото
рыми выступают среднегорные по относительной высоте (1000— 
2000 м), слаборасчлененные хребты и отдельные массивы, для второ
го— глубоко врезанные узкие, в низовьях нередко каньонообразные,



с большим уклоном долины и возвышающиеся над ними на несколько 
километров изрезанные крутосклонные скалистые высокогорные хреб
ты. Восточнопамирский тип рельефа свойствен Восточному Гиндуку
шу, Вахану и Мустагу, бадахшанский тип — Центральному Гиндуку
шу, особенно его южной части, но верховья долин и здесь преимущест
венно троговые.

Рис. 3. Основные орографические области Афганистана. Составил В. И. Дронов:
1 — Нуристан-Ваханская горная область, 2 — Бадахшан-Западногиндукушская горная область, 
3 — горная страна Среднего Афганистана, 4 — Паропамиз-Бандитуркестанская горная область, 5 — 
горная область Хазараджат, 6 — горная область Юго-Восточного Афганистана, 7 — Предбадахшан- 
ская горная область, 8 — Афгано-Южнотаджикская горная область, 9 — Предбандитуркестанская 
горная область, 10 — Предпаропамизская горная область, 11 — Южноафганские горы, 12 — 

Западноафганские горы, 13 — Североафганская равнина, 14 — Южноафганская равнина

Нуристан-Ваханская область — это район наиболее грандиозного 
в пределах Афганистана современного оледенения. В приводораздель
ной части хребтов повсеместно наблюдаются ледниковые формы релье
ф а— валы и гряды боковых и конечных морен, цирки, заполненные 
ледниками и снежниками, ледниковые озера, всевозможные останцовые 
формы и т. п. Высота снеговой границы повышается с юго-запада на 
северо-восток от 4000 до 5000 м.

Бадахшан-Западногиндукушская горная область охватывает мно
гочисленные высокогорные хребты Северо-Западного, Южного и Цен
трального Бадахшана и Западного Гиндукуша. Наиболее значительны 
из них хребты Западный Гиндукуш, Ходжа-Мухаммед, Сафедхирс и 
Кохе Лал. В целом они образуют выпуклую к юго-востоку дугу севе
ро-восточного простирания.

Западный Гиндукуш является водоразделом между реками Бами- 
ан, Шибар, Горбанд, Панджшер на юге и Сайган, Сурхоб, Андараб — 
на севере. Длина его 220 км, максимальная высота 5054 м, простира



ние —субширотное, склоны асимметричные: южный — короткий и кру
той, северный — длинный и пологий.

Хребет Ходжа-Мухаммед — это наиболее высокогорная часть во
дораздельного пространства между верховьями рек Андараб, Пандж- 
шер и Кокча. Простирается он в северо-восточном направлении. Длина 
его более 200 км, максимальная высота 5841 м, юго-восточный склон 
крутой и короткий, северо-западный — длинный и пологий.

Хребет Сафедхирс простирается меридионально в крайней северо- 
западной части Горного Бадахшана между большой излучиной 
р. Пяндж (в районе Дарваза) и долиной р. Шива. Длина его более 
100 км, наибольшая высота 5329 м, восточный склон крутой и корот
кий, западный — длинный и пологий.

Хребет Кохе Лал занимает восточную часть Центрального и Юж
ного Бадахшана, простираясь в меридиональном направлении между 
системой рек Пяндж, Шива, Вардудж. Длина его 150 км, максималь
ная высота 5355 м (гора Яхгарда), восточный склон крутой и короткий, 
западный — длинный и пологий.

Рельеф области типично бадахшанский, сочетающий эрозионные и 
эрозионно-аккумулятивные формы с глубокими узкими долинами и вы
соко возвышающимися над ними крутосклонными скалистыми хребта
ми, с постоянным снежно-ледовым покровом в приводораздельной ча
сти. Низовья долин повсеместно эрозионные, верховья — эрозионно-ак
кумулятивные с современными и древними ледниковыми формами 
рельефа. Снеговая линия находится на высоте 4000—4500 м.

Горная страна Среднего Афганистана включает хребты Кохе Бобо, 
Банди-Баян, Касамург (Сиахкох), Хазорсанг, Кохе Кафтархан и др. 
На севере они дренируются притоками рек Горбанд, Шибар, Бамиан, 
Герируд, на юге ограничиваются системой перевалов, тектонических 
впадин и субширотными участками верховьев рек Кабул, Гильменд, 
Хашруд, Фарахруд и Харутруд. Простирание хребтов субширотное, об
щая длина их — более 700 км.

Крайний восточный и самый величественный в этой системе гор 
хр. Кохе Бобо является водоразделом рек Банди-Амир, Герируд, 
Гильменд и Кабул. Длина его 200 км, наивысшая отметка 5143 м (го
ра Шахфулади). Это крайний западный хребет Афганистана с постоян
ным снежно-ледовым покровом в приводораздельной части. Снеговая 
линия проходит здесь на высоте 3500—4000 м.

К западу от хр. Кохе Бобо, непосредственно сопрягаясь с ним, 
простирается хр. Банди-Баян — водораздел рек Герируд, Гильменд, 
Хашруд и Фарахруд. Длина хребта 150 км, средние высоты 3500 м, 
наивысшая отметка 3715 м.

Дальше к западу, отделяясь от хр. Банди-Баян перевалом Шутур, 
простирается хр. Касамург (Сиахкох), дренируемый на севере левыми 
притоками р. Герируд, а на юге — правыми притоками р. Тагобе-Еш- 
лон. Длина хребта 200 км, средние высоты 3000 м, наивысшая отмет
ка 3986 м.

Крайним западным, хорошо орографически выраженным хребтом 
Среднего Афганистана является Хазорсанг, дренируемый на севере ле
выми притоками р. Герируд, а на юге — правыми притоками р. Руде- 
газ (правая составляющая р. Харутруд). Хребет представляет собой 
тектонически обособленный со всех сторон нелинейный (60X40 км) 
массив со средними высотами 2500 м, наивысшая отметка его 3335 м.

Дальше к западу прослеживается система изолированных хребтов 
и массивов; наиболее значительны из них Кохе Кафтархан и Кохе Та- 
раки.



Рельеф области эрозионный и эрозионно-аккумулятивный бадах- 
шанского типа со следами древнего и современного оледенения, соче
тающий как древние выровненные нагорья, так и молодые островер
хие крутосклонные вершины и водоразделы высоко поднятых хребтов. 
Существенное влияние на формирование рельефа области оказали тек
тонические факторы — практически все хребты ограничены разломами, 
а с юга и севера по ним прослеживается система узких субширотно 
вытянутых грабенообразных впадин неоген-четвертичного возраста.

Ср е д н е г о р н ые  о б л а с т и *

Паропамиз-Бандитуркестанская горная область представляет со
бой огромное платообразное поднятие, постепенно возвышающееся к 
юго-востоку. На фоне этого поднятия обособляются две системы суб
широтных хребтов, соединенные между собой хребтами второго по
рядка.

Южная система хребтов состоит из ряда линейно вытянутых, тес
но сопряженных друг с другом хребтов между долинами рек Герируд 
и Мургаб. Главные из них с востока на запад Фирузкох, Бадхызат и 
Сиах-Бубак. Вместе они иногда называются хр. Сафедкох, а их запад
ная часть нередко именуется хр. Паропамиз. Общая длина их 550 км, 
наибольшими высотами обладает хр. Фирузкох, в восточной части ко
торого известна вершина с отметкой 4555 м. Средние высоты хребтов 
3000—3500 м, минимальные высоты наблюдаются на западе хр. Сиах- 
Бубак— 2239 м. Склоны асимметричны: южный склон повсеместно ко
роткий, северный — более длинный.

Северная система хребтов включает группу хребтов Банди-Турке- 
стана, расположенную между долиной р. Мургаб на юге и бассейнами 
рек Кайсор, Ширин Тагао, Сарипуль — на севере. Восточным ограниче
нием этой системы хребтов служит р. Балхоб (Банди-Амир). Длина 
системы 250 км, средняя высота 2500—3000 м, наивысшая отметка 
3809 м. К востоку от р. Балхоб на простирании хр. Банди-Туркестан 
расположен хр. Фаранд, служащий водоразделом рек Саманган (Таш- 
ъурган), Дарья-и-Суф, Сурхоб и Пулихумри. Иаивысшая отметка его 
4160 м.

Горная область Хазараджат объединяет систему веерообразно 
расходящихся гряд, гребней и хребтов юго-западного простирания, рас
положенную к югу от широтных, хребтов Среднего Афганистана. На 
востоке она граничит с Газни-Кандагарским плоскогорьем, на юге — с 
Южноафганской равниной, на западе — с системой бессточных озер и 
равнин Западного Афганистана. Область дренируется реками Харутруд, 
Фарахруд, Хашруд, Гильменд, Аргандаб и др. Течение всех рек юго- 
западное, согласное с простиранием хребтов. Высоты хребтов увели
чиваются с юго-запада на севере-восток от 1500—2000 до 3500—4000 м, 
редкие вершины достигают 4500 м. Кульминацией всей виргации явля
ется горный массив, дренируемый верховьями рек Гильменд, Логар, 
Тирин и Аргандаб. Отсюда на юго-запад массив разветвляется, распа
дается на все большее число все более низких, сначала хорошо обособ
ленных хребтов, а затем отдельных гребней и, наконец, гряд, утопаю
щих в степях и пустынях Южного и Западного Афганистана.

Рельеф области эрозионный и эрозионно-аккумулятивный, соче
тающий участки со скальными крутосклонными сильно расчлененными 
альпинотипными хребтами, прорезанными узкими каньонообразными

* Выделяются условно относительно рассмотренных высокогорных областей. По аб
солютным высотам большая часть их является высокогорной.



долинами рек, и участки со слаборасчлененными пологими склонами и 
плоскими вершинами.

Горная область Юго-Восточного Афганистана включает афганскую 
часть хребтов Сулеймановых гор, ограниченную на севере хребтами 
Спингар и Альтимур, на западе — Газни-Кандагарским плоскогорьем, 
на юге — пустыней Регистан. Водораздельный гребень Сулеймановых 
гор в пределах Афганистана обозначен хребтами (с юго-запада на се
веро-восток) Козакгар, Хандигар, Баригар, Шинкайгар, Зерайгар, Сар- 
бандигар, Сархаузегар, Саробигар и др. Высота их постепенно увели
чивается с юго-запада на северо-восток от 1500 до 4000 м, общее про
стирание хребтов преимущественно северо-восточное. С запада и во
стока к ним примыкают боковые хребты субширотного и юго-западно
го простираний. Все реки, текущие к востоку и юго-востоку от водо
раздельной линии, принадлежат бассейну р. Инд, а все реки, текущие 
к западу и юго-западу от этой линии,— системе бессточных озер — Оби- 
Истода, Хамуне-Лура и Хамуне-Гильменд.

Хребты Спингар и Альтимур полудугой ограничивают область с 
севера, представляя собой наиболее высокогорные части ее. Хребет 
Спингар простирается в широтном направлении, хр. Альтимур — в се
веро-восточном. Наивысшая отметка хр. Спингар 4755 м, хр. Альтимур 
4101 м.

Ни з к о г о р н ые  о б л а с т и *

Предбадахшанская горная область охватывает все передовые 
хребты Северо-Западного Бадахшана, вплоть до р. Пулихумри. Са
мым значительным и хорошо орографически выраженным из них яв
ляется Рустак. Это субмеридиональный сглаженный хребет, ограничен
ный с запада и севера долиной р. Пяндж, с юга — долиной р. Кокча, 
с востока — широкой долиной, в которой расположено сел. Рустак. 
Средние высоты хребта 1500—2500 м. Все остальные хребты менее 
выражены, более низкогорные, северо-западного простирания. Рельеф 
области грядовый и руинно-башенный, обусловленный широким разви
тием здесь рыхлых песчано-конгломератовых толщ неогенового воз
раста.

Афгано-Южнотаджикская горная область включает группу обособ
ленных возвышенностей и массивов, расположенную между Предбадах- 
шанской и Предбандитуркестанской горными областями. На фоне рав
нины здесь обособляется группа возвышенностей и массивов, наиболее 
значительными из которых являются Шамар (814 м), Кортау (1361 м), 
Чонгур (более 3000 м), Автобрус (2324 м), Бабалар (1962 м), Амбар 
(1975 м), Ходжа (1294 м) и др.

Предбандитуркестанская горная область объединяет передовые 
хребты Банди-Туркестана: Ходжатут, Шадиан, Альбурз и Ширам Пер
вые три хребта составляют единую горную цепь, разорванную на от
дельные звенья ущельями рек Саманган (Ташкурган) и Балхоб. Это 
узкие линейные асимметричные хребты с коротким и крутым север
ным склоном и длинным и пологим южным. Ориентировка их строго 
широтная. Хребет Ходжатут расположен на востоке системы. Длина 
его 60 км, наивысшая отметка 2122 м. Хребет Шадиан находится в 
центре системы. Длина его 90 км, наивысшая отметка 2764 м. Хребет 
Альбурз расположен к западу от предыдущего. Длина его 50 км, высо
та 1374—1560 м, относительные превышения над прилегающей с се

Выделяются условно относительно рассмотренных среднегорных областей. По абсо
лютным высотам некоторые районы их являются среднегорными.



вера равниной 800—1000 м. На западном продолжении хребта нахо
дится группа пологих возвышенностей, образующих две ветви широт
ного простирания: Ходжа-Булан — Баянгур и Етым-Таг— Ходжа-Гугер- 
даг.

К югу от хр. Альбурз, отделяясь от него холмистой равниной с 
абсолютными отметками 700—900 м, располагается хр. Ширам. Длина 
его 30 км, наивысшая отметка 1601 м, простирание северо-восточное. 
На западе, в районе г. Сари-Пуль, хр. Ширам заканчивается субши
ротной возвышенностью Ангот (1022 м).

Рельеф области эрозионно-аккумулятивный, холмисто-увалистый с 
небольшими положительными поднятиями и обширными межгорными 
пространствами, занятыми долинами рек.

П редпаропамизская горная область включает передовые хребты 
одноименной горной системы к западу и юго-западу от русла р. Мур- 
габ. Наиболее крупный из них — хр. Банди-Гандао. Длина его 30 км, 
средние высоты 1000—1500 м, простирание субширотное. Все осталь
ные хребты области менее выражены орографически. Простирание 
всех хребтов субширотное, на западе — северо-западное. Рельеф обла
сти холмисто-увалистый.

Южноафганские горы объединяют северные части двух погранич
ных с Белуджистаном хребтов: Чагаи и Раскох-Мирджаван. Хребет 
Чагаи расположен на крайнем юге страны, ограничивая Южноафган
скую равнину с юга. Длина его в пределах Афганистана 200 км, сред
ние высоты 1300—1700 м, наивысшая отметка 2030 м, простирание суб
широтное. Хребет дренируется системой пересыхающих рек, крупней
шей из которых является Лоудор.

Хребет Раскох-Мирджаван заходит на территорию Афганистана в 
крайней юго-западной части страны, в местечке Рабат-и-Джали, где 
известен как хр. Кохе Маликсиах. Длина его в пределах Афганистана 
5 км, наивысшая отметка 1640 м, простирание северо-западное.

Западноафганские горы объединяют систему невысоких хребтов 
и отдельных массивов, расположенных вдоль границы Афганистана с 
Ираном. С юга на север обособляются три их группы: Аспаран, Кохе 
Мазар и Юлхар.

Горы Аспаран расположены к северо-западу от оз. Хамуне-Сабе- 
ри. В составе их различаются хребты Кохе Дарбанди Бод, Кохе На- 
раху и Мадарху, Кохе Гароби, Кохе Шур и др. Все они объединены 
единым гребнем северо-западного простирания. Высоты хребтов 800— 
1200 м.

Горы Кохе Мазар находятся к северу от пограничного поста Ка- 
лате Назархан. Среди них различаются отдельные изолированные хреб
ты и массивы: Хома Кох, Кохе Хола-и-Шекари, Кохе Кале Бериндж, 
Кохе Чое Мазар и др. Высоты хребтов 900—1300 м.

Горы Юлхар расположены к северу от соленого оз. Намаксар. 
Главный здесь хр. Кохе Юлхар с высотами 1200—1300 м, а к югу и се
веру от него обособляются более низкие безымянные хребты и массивы.

РАВНИНЫ

Североафганская равнина охватывает всю северную предгорную 
часть страны, к югу от русел рек Амударья и Пяндж, представляя со
бой юго-восточную часть Туранской низменности. Самая низкая от
метка равнины и всей страны 258 м над уровнем моря находится на 
северо-западе области. К югу и юго-востоку, по направлению к горам, 
высота равнины медленно повышается, оставаясь на большей части 
территории равной 300—350 м, и лишь непосредственно в предгорной



части, в полосе адыр, ступенчато увеличивается до 500—700 м над 
уровнем моря.

Приамударьинская часть Североафганской равнины представляет 
собой песчаную пустыню с движущимися и закрепленными песками. 
Предгорная часть равнины — это глинистая степь либо полупустыня 
с обширными такырами и солончаковыми участками. На стыке пусты
ни и полупустыни теряются в песках, не достигая Амударьи, все се
верные реки Афганистана (к западу от р. Кундуз): Саманган (Ташкур- 
ган), Балх, Дарья-и-Сафед, Ширин Тагао.

Ю ж ноаф ганская равнина занимает всю южную часть страны, дре
нируясь низовьями рек Гильменд, Хашруд, Фарахруд и Харугруд. Это 
огромная песчано-глинистая пустыня, постепенно понижающаяся в за
падно-юго-западном направлении. Субмеридиональным отрезком 
р. Гильменд она поделена на две части: восточную — Регистан и запад
ную— Сейстан.

Регистан представляет собой относительно приподнятую песчаную 
пустыню с абсолютными отметками 800—1200 м. На северо-востоке она 
постепенно сливается с Газни-Кандагарским плоскогорьем, на юго-за
паде— с предгорными шлейфами хр. Чагаи.

Сейстан занимает всю западную часть Южноафганской равнины, 
разделяясь субширотным отрезком р. Гильменд на две части: север
ную — глинисто-галечниковое плато Дашти-Марго и южную — песчано
глинистую пустыню Гармсир. В западной части Сейстана расположена 
группа бессточных озер — хамун: Хаузе-Рег, Хамуне-Гильменд (Джахи- 
ле-Пузак) и Хамуне-Сабери. В оз. Хамуне-Сабери впадают реки Фа
рахруд и Харутруд, а в оз. Хамуне-Гильменд — Хашруд и Гильменд. 
Озеро Хаузе-Рег (Хавдезерег) представляет собой древнее бессточное 
озеро, куда впадала р. Гильменд, а ныне это сухая впадина, заполнен
ная песком. Самая низкая отметка Сейстана 412 м над уровнем моря.

Г И Д Р О Г Р А Ф И Я
РЕКИ

Реки Афганистана принадлежат трем водосборным бассейнам. Ре
ки северной и отчасти средней частей страны (258 тыс. км2 — 39%), 
относятся к бассейну р. Амударья, южной и западной частей 
(321 тыс. км2 — 49 %) — к бассейнам бессточных озер Южного и За
падного Афганистана, юго-восточной части (76 тыс. км2— 11,7%)— к 
бассейну р. Кабул (бассейн р. Инд). Ежегодный сток с территории 
страны составляет 41,5 км3, в том числе в бассейн р. Амударья 13,25 км3, 
в бассейн р. Кабул 18,66 км3 и в бассейны бессточных озер Южного и 
Западного Афганистана 9,60 км3.

В горной части Афганистана долины рек то узкие, иногда каньоно
образные и V-образные с крутыми, а местами обрывистыми бортами и 
большими уклонами ложа, то широкие трогообразные с пологими 
склонами и незначительным уклоном ложа. Встречаются резкие пере
гибы долин с порогами и водопадами. Для некоторых речных долин 
характерно ячеистое строение: узкие участки шириной 100—200 м сме
няются расширенными до 1 км и более. Участки долин, близкие к исто
кам, несут следы ледниковой деятельности. Реки Памир и Вахан, до
лины которых находятся на высоте более 4000 м, в зимнее время (в те
чение 5—6 месяцев) замерзают.

За пределами горных систем, на участках предгорных и межгор
ных впадин, сложенных рыхлыми неоген-четвертичными образования
ми, скорость течения рек уменьшается и они теряют часть воды на ин
фильтрацию в рыхлые отложения впадин с формированием в них водо-



Таблица 1

Водные ресурсы основных рек Афганистана

Река

Площадь 
водосборного 
бассейна, км3 Водомерный пост Координаты поста

Водосборная
площадь

водомерного
Среднемесяч
ный расход, 

м3/с

Среднегодовой 
расход, 
млн. м3

Модуль 
стока, л/с 

с 1 км3(по И. Хум- поста, км3
луму)

Кокча
Кундуз
Саманган (Ташкурган)
Балхоб (Банди-Амир)
Дарья-н-Сафед
Ширин Тагао
Мургаб
Кушка
Герируд
Всего по бассейну за год

21 900 
37 300 
11 500 
27 000 
31 600

37 500

39 300

Ходисакгар
Г ердоб
Нерсаяд
Рабат-и-Баба
Азиабад
Патабад
Боломургаб
Тургунди
Пулипуштун

Б а с с е й н  р.

37°08' 
36°22' 
36°55' 
36°35' 
36°12' 
36°35' 
35°35' 
35° 13' 
34°17'

А м у д а р ь я

с. ш. 69 28' в. д.
с. ш. 69°28' в. д.
с. ш. 57°47' в. д.
с. ш. 66°58' в. д.
с. ш. 65°57' в. д.
с. ш. 64°52' в. д.
с. ш. 63°19' в. д.
с. ш. 62°17' в. д.
с. ш. 62°13' в. д.

21 100 
22 672 

8 350 
18 728 
7,070 

13 200 
37,000 
2450 

26 110

200,40 6 320 9,49
.72,57 2 289 3,20

2,54 ' 80 0,30
53,54 1 688 2,53

9,07 286 1,28
2,87 91 0,21

47,40 1 495 1,28
1,60 50 0,65

30,25 954 
13 253

1,23

Б а с с е й н ы  б е с с т о ч н ы х  о з е р  Ю ж н о г о и З а п а д н о г о  А ф г а н и с т а н а

Харутруд (Адрескан) 
Фарахруд 
Хашруд 
Г ильменд*
Аргандаб
Тирин
Всего по бассейнам за год

22 000 
30 800 
23 000 

151300 
75 300

Рудичо
Фарах
Диларам
Дарвешан
Кала-и-Буст
Дараут

33°42' с. ш. 62° 17' в. д. 
32°22' с. ш. 62°04' в. д. 
32° 10' с. ш. 63°25' в. д. 
31 °01' с. ш. 65°05' в. д. 
ЗГЗЗ' с. ш. 64° 19, в. д. 
32°40' с. ш. 65°30' в. д.

2 070 
26 900 

5 380 
127 160 
64 200 
5J590

Б а с с е й н  р. К а б у л  ( б а с с е й н  р. Инд)

Кабул**
Логар
Панджшер

52 000 
( 8 500 
12 400

Наглу
Сангенавешта
Гульбахар

34°37' с. ш. 69°43' в. д. 
34°26' с. ш. 69°12' в. д. 
35°10' с. ш. 69° 17' в. д.

26 073 
9 772 
3 499

7,21 227 3,48
48,32 1 542 1,79
15,27 481 2,83

233,66 7 369 1,83
28,30 892 0,44
16,45 519 2,94

9 601

141,2 4 453 4,78
9,99 315 1,23

59,9 1 889 16,90

Ф
изико-географ

ический 
очерк Аф

ганист
ана
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носных горизонтов и комплексов. Часть рек не до
стигает основной водной артерии бассейна, так как 
вода расходуется полностью на орошение, испаре
ние и инфильтрацию. Данные по водным ресурсам 
основных рек страны приведены в табл. 1.

По условиям питания реки Афганистана можно 
разделить на три типа: снегово-ледниковые, снего
вые и снегово-дождевые. Истоки рек снегово-ледни
кового типа питания находятся на отметках выше 
снеговой линии, где постоянно происходит накопле
ние снега и образование ледников. Время паводка 
зависит от принадлежности области питания рек к 
южному или северному склонам. Для рек, берущих 
начало на южных склонах Центрального Гиндуку
ша, время паводка приходится на апрель — август 
с максимальным уровнем в июне. Паводковый пери
од рек, стекающих с северных склонов, сдвинут на 
месяц позднее и приходится на май — сентябрь с 
максимумом в июле. Максимальный сток на реках 
со снеговым типом питания, берущих начало вбли
зи границ снеговой линии, приходится на март — 
май. Для рек снегово-дождевого типа питания, со
ставляющих большую часть поверхностных водото
ков страны, паводки приходятся на апрель — июль 
с максимумом в июле на юге страны, и на март — 
июнь с максимумом в апреле — на севере. Прохож
дение паводков на всех реках вызывает селеобра- 
зование.

Основной сток формируется в горной части. 
Формирование и распределение годового стока на
ходится в прямой зависимости от абсолютных отме
ток рельефа местности и геолого-литологических 
особенностей водосборных площадей. Модули стока 
увеличиваются по мере увеличения отметок бассей
нов от 0,21—0,65 л/с с 1 км2 (реки Ширин Тагао, 
Кушка и др.) до 2,83—3,20 л/с с 1 км2 (реки Хаш- 
руд, Кундуз и др.), достигая максимума на южных 
склонах Центрального Гиндукуша 15,9—17,1 л/с 
с 1 км2 (реки Кунар, Панджшер и др.).

Для рек, протекающих в пределах развития 
терригенно-вулканогенных кайнозойских отложе
ний, характерны минимальные модули стока — 
0,21 —1,83 л/с с 1 км2, в пределах развития интру
зивных и метаморфических пород величины стока 
составляют 1,3—2,6 л/с с 1 км2. Более высокие зна
чения модуля стока 2,8—5,9 л/с с 1 км2 характерны 
для участков в пределах карбонатных толщ мела — 
палеогена на севере страны и палеозоя — мезозоя — 
в средней и южной частях Афганистана.

ОЗЕРА

Озер в стране мало. Большинство их располо
жено в приводораздельной части горных хребтов, 
на высотах более 3000 м. Происхождение озер свя
зано либо с завалами, либо с деятельностью каро-



вых ледников. В хр. Кохе Лал расположено живописное оз. Шива за
вального типа. В верховьях рек Памир и Аксу, в области широкого раз
вития древних ледниковых форм, находятся озера Зоркуль (4126 м) и 
Чакмантикуль (4015 м). Из этих озер берут начало реки Аксу и Памир, 
которые ниже по течению глубоко врезаются в толщи моренного и флю- 
виогляциального материала.

У истоков р. Балхоб на высокогорном плато с отметками 2900— 
3500 м расположена группа своеобразных плотинных озер Банди-Амир. 
Плотины травертиновые высотой 12—17 м.

В Северном Афганистане севернее городов Балх и Мазари-Шариф 
имеются многочисленные малые озера, образованные вследствие вы
клинивания ирригационных грунтовых вод. В 30 км южнее сел. Анд- 
хой находится оз. Ходжа-Мод, приуроченное к эрозионной, вытянутой 
в северо-западном направлении котловине с относительным пониже
нием 140—200 м. Вода в озерах соленая. Вблизи озер развиты участки 
солончаков.

На территории Юго-Восточного Афганистана находится бессточное 
оз. Оби-Истода, в которое впадает р. Газни. На западе Афганистана 
расположена группа бессточных озер — хамун: Хамуне-Гильменд (Джа- 
хиле-Пузак) и Хамуне-Сабери. В оз. Хамуне-Сабери впадают реки 
Фарахруд и Харутруд, а в Хамуне-Гильменд — реки Хашруд и Гиль- 
менд.

КЛИМАТ

Афганистан находится в зоне сухих субтропиков. Горные цепи, ог
раждающие его от масс влажного воздуха — муссонов, способствуют 
формированию здесь сухого климата со значительными перепадами 
сезонных и суточных колебаний температур воздуха. Для горных райо
нов характерен резко континентальный климат.

Сочетание равнинного и горного рельефа, значительные колебания 
абсолютных отметок поверхности — от 300—600 м в долине р. Аму
дарья до 7000 м и более в Восточном Гиндукуше — обусловили высот- 
но-поясовый климат страны, характеризующийся различным количест
вом выпадающих атмосферных осадков, температурным и влажност
ным режимами.

Системой высокогорных хребтов в средней и северо-восточной ча
стях страны территория республики разделена на северную и южную 
части. Расположение верхних границ климатических поясов на юге на 
600—700 м выше, чем на севере. Так, если изотерма 0°С января про
ходит в южной и средней частях Афганистана по абсолютным отмет
кам 1300—1500 м, то на севере этому значению температуры воздуха 
соответствует отметка 900 м. Аналогичная закономерность в распреде
лении границ наблюдается для атмосферных осадков и относительной 
влажности воздуха.

В пределах Афганистана отчетливо выделяются четыре климати
ческих пояса.

П у с т ы н н ы й  к л и м а т и ч е с к и й  п о я с  с продолжительным 
жарким сухим летом и короткой теплой зимой охватывает южную и 
северную части страны с абсолютными отметками поверхности до 
1200 м. Территориально сюда относятся Южно- и Североафганская рав
нины.

На Южноафганской равнине атмосферные осадки выпадают в ос
новном в виде дождей. Годовое количество их не превышает 100 мм 
(минимальное в сел. Зарандж — 42,4 мм). Основное количество осад
ков (90—94%) приходится на осенние и зимне-весенние месяцы (с но
ября по апрель). Осадки теплого периода (с апреля по октябрь) со



ставляют от 3 мм в сел. Зарандж до 15 .мм в г. Лашкарга. Среднего
довая температура +19,5—20,6° С. Минимальная температура +6,5°, 
максимальная +45,3° С. Среднемесячная температура холодного перио
да от +11,8 до +12,4° С, теплого периода от +23,8 до +24,8° С. Отно
сительная влажность воздуха в январе не превышает 60%, в июле — 
25—30%.

Климат на Североафганской равнине менее жаркий и более влаж
ный по сравнению с климатом юга. Атмосферные осадки выпадают в 
виде дождя и снега в холодный период года (75%). Среднегодовая 
температура воздуха в г. Шибирган +15,7° С. Минимальная температу
ра —8,7° С, максимальная +39,5° С. Среднемесячная температура ян
варя +  2,3° С, июля +30,1° С. Относительная влажность воздуха в 
июле менее 30%, в январе до 80%.

Испарение с водной поверхности в целом для этого климатическо
го пояса составляет более 2500 мм в год.

Н и з к о - с р е д н е г о р н ы й  к л и м а т и ч е с к и й  п о я с  с от
носительно продолжительным теплым летом и относительно короткой 
умеренно мягкой зимой свойствен большей части страны; характеризу
ется крайне неравномерным распределением осадков. Верхняя граница 
пояса проходит по абсолютным отметкам 2700 м на юге и 2100 м — на 
севере страны. Атмосферные осадки здесь выпадают в виде дождя и 
снега. Общая сумма их за год не превышает 400 мм. Время выпаде
ния основной массы осадков (55—88%) приходится на холодный пе
риод года (с ноября по апрель). Исключение составляет район г. Хост 
на юго-востоке страны, где основное количество осадков — 292,5 мм 
(61%) выпадает в теплые месяцы (с мая по ноябрь). В южной и цен
тральной частях страны осадки теплого периода составляют от 27,7 мм 
в г. Кандагар до 135,4 мм в г. Кабул, на севере страны от 53,5 мм в 
городах Шибирган и Мазари-Шариф до 200,2 мм в г. Файзабад. Сред
негодовая температура от +8,7 до +18,3° С. Среднемесячная темпера
тура холодного периода от —0,4 до —10,6° С, минимальная темпера
тура —20,5° С. Среднемесячная температура теплого периода года 
+  18,7—25,9° С, максимальная температура +41,6° С (города Кандагар, 
Джалалабад). Относительная влажность воздуха в январе 60—70%, в 
июле — не более 50%. Испарение с водной поверхности в районе г. Ка
бул составляет 1610 мм в год.

С р е д н е - в ы с о к о г о р н ы й  к л и м а т и ч е с к и й  п о я с  с не
продолжительным умеренно теплым летом и умеренно холодной 
долгой зимой характерен для средней и северо-восточной частей стра
ны, находящихся на высотах до 4500 м над уровнем моря. Годовое ко
личество осадков здесь более 800 мм и выпадают они в основном в ви
де снега. Основная масса (55—72%) осадков приходится на холодный 
период (с ноября по апрель). За теплый период выпадает от 40 до 
410 мм. Лето короткое, умеренно теплое. Среднегодовая температура 
от +0,6 до +3,1°С. Среднемесячная температура холодного периода 
от —5 до —6,4° С, минимальная —30,5°. В теплый период (с мая по 
ноябрь) среднемесячная температура изменяется от +5,2° С в сел. Се
верный Саланг до +11,2° С в сел. Лал.. Максимальная температура 
+ 27,3° С. Относительная влажность воздуха не превышает 60%. Число 
дней с относительной влажностью 16—30% в сел. Северный Саланг 
75. Основное направление ветров на перевале Саланг в январе южное, 
в июле — северное. Снеговая линия проходит на высоте 3800 м над 
уровнем моря на северных склонах Западного Гиндукуша и на высо
те 4300 м над уровнем моря на южных его склонах.

В ы с о к о г о р н ы й  к л и м а т и ч е с к и й  п о я с  с коротким хо
лодным летом и продолжительной суровой зимой свойствен высокогор



ным частям Бадахшана, Вахана и Нуристана. Атмосферные осадки 
выпадают здесь в виде снега. Годовая сумма их составляет 200— 
400 мм. Среднемесячная температура января ниже —20° С, июля — ни
же +  12° С. Абсолютный минимум —50° С, среднегодовая температура 
—5—7° С. В летний период положительная температура до 30° С уста
навливается только днем, ночью повсеместно заморозки. Сочетание 
резких колебаний суточных температур и сильных иссушающих и ле
денящих ветров создает здесь условия, сходные с арктическими обла
стями.



Г Л А В А  II

ИСТОРИЯ ГЕОЛОГИЧЕСКОГО ИЗУЧЕНИЯ 
АФГАНИСТАНА

В истории геологического изучения Афганистана различаются три 
этапа. Первый наиболее длительный этап охватывает многовековым 
период развития в стране древнего горнорудного промысла. Достовер
ных рукописных материалов о нем сохранилось мало, но многочислен
ными свидетелями его являются повсеместно встречающиеся древние 
выработки, развалины рудничных городищ, остатки плавильных печей 
и рудные шлаки. Внушительные масштабы некоторых горных вырабо
ток и целесообразность в их ведении свидетельствуют о высоком гор
норудном и геологическом мастерстве древних рудокопов.

Второй этап охватывает период от 80-х годов прошлого века до 
середины 50-х годов нашего столетия. Это был период редких марш
рутных исследований сначала вдоль основных караванных путей, а за
тем вдоль магистральных автомобильных дорог. Пионерами этих ис
следований были К. Грисбах [340—344], Е. Вреденбург [366] и 
Г. Гайдн [346—348]. Позже работали Р. Фюрон [321—329], Е. Тринк- 
лер [436], супруги Сизанкур и Г. Вотрем [287, 288], К. Брюкль [284], 
Ж. Барту [264], Ф. Клапп, Ф. Ривес, X. Кирх, А. Драт [123], Д. Уэст 
[441], Абдул-Хан [2—4], Гулям-Али-Хан [47—49] и др. Завершается 
этап работами С. Попола и С. Тромпа [417].

Усилиями названных геологов были заложены основы современ
ных знаний о стратифицированных образованиях Афганистана и сдела
ны первые шаги: к познанию палеогеографии и тектоники страны. Спе
циальному рассмотрению палеогеографии и тектоники Афганистана и 
сопредельного Таджикистана (СССР) по состоянию знаний на 1940 г. ♦ 
посвящена работа Б. А. Петрушевского [177]. Итог изучению страти
фицированных образований Афганистана за весь рассмотренный пери
од подведен работой Г. Меннесье «Стратиграфический справочник. • 
Афганистан» [123]. Интрузивные образования в этот период почти не 
исследовались, а полезные ископаемые изучались главным образом 
методом осмотра и геологической оценки известных издревне проявле
ний. Несколько более детальному исследованию подверглись лишь 
угольные месторождения северных предгорий хр. Западный Гинду
куш и золотоносные проявления Северо-Западного Бадахшана. Бы
ли сделаны первые прогнозы на нефть и газ в северных провинциях 
страны.

7 июля 1955 г. по решению Правительства была создана Геологи- ' 
ческая служба Афганистана. С этого периода начинается третий этап 
в истории изучения геологии и полезных ископаемых Республики. Он 
характеризуется широким разворотом сначала съемочных — картосо
ставительских, а затем съемочно-поисковых и узкоспециализированных 
поисковых работ, завершившихся на ряде объектов разведочными ра
ботами и подсчетом запасов полезных ископаемых. При проведении 
этих работ Афганская геологическая служба в рамках Министерства 
горных дел и промышленности сотрудничала с немецкими, итальянски
ми, французскими и советскими геологами, а в первые годы создания 
Геологической службы некоторую помощь ей в виде консультаций ока
зывал представитель ООН Д. Хунгер [351].



Немецкие геологи (ФРГ) в составе Немецкой геологической мис
сии (НГМД) и Немецкой консультативной группы (НГКГА) работали 
в Афганистане с апреля 1959 г. по декабрь 1967 г., занимаясь в основ
ном составлением геологических карт. Были составлены крупно- и 
среднемасштабные геологические карты ряда районов с применением 
наземных полевых работ и две сводные карты средней и южной частей 
Афганистана м-бов 1 : 1 000 000 [335] и 1 :500 000 [440]. Обе сводные 
карты отвечают понятию фотогеологических карт, поскольку состав
лены в основном методом дешифрирования аэрофотоснимков с неболь
шим объемом полевых исследований (рис. 4). Была также проведена 
аэромагнитная съемка южной части Афганистана в м-бе 1 :500 000. По
исками полезных ископаемых НГМА почти не занималась, ревизовав 
лишь несколько рудопроявлений. По результатам работ НГМА и 
НГКГА написана серия информационных рукописных отчетов, один 
сводный отчет [318] и опубликовано семь бюллетеней [286]. Наиболь
ший интерес представляют работы Г. Андрицкого [262, 263], М. Кевера 
[354—364], О. Гансса [332, 333], Д. Вейпперта [437—439], Р. Воль- 
фарта [442—445], К. Фезефельдта [317], Ю. Бруггея [285], Г. Габер- 
та [330, 331], С. Паульсена [413], X. Бергмана [266], Г. Блюмеля 
[272] и др.

В начале 60-х годов в Афганистане работала итальянская экспе
диция под руководством А. Дезио. Результатом ее работ явились пуб
ликации по геологии Западного Гиндукуша, Бадахшана и Вахана 
[295—305]. В них приводятся сведения по интрузивным породам с дан
ными определений абсолютного возраста, по стратиграфии с монографи
ческим описанием фауны и флоры триаса, юры и мела, по тектонике с 
разбором связи структур Гиндукуша, Памира и Каракорума и т. п.

С 1958 г. и по настоящее время в Афганистане работает Француз
ская геологическая миссия. В течение долгих лет бессменным руководи
телем ее был Г. Меннесье. Объектами исследований миссии были За
падный Гиндукуш, Хазараджат и Средний Афганистан, Кабульский 
район и Нуристан. Результаты выполненных работ изложены в много
численных публикациях А. Лаппарана и Г. Меннесье. Часть из них при
ведена в списке литературы. Наиболее значительными работами А. Лан- 
парана являются статьи по стратиграфии палеозоя и мезозоя [373, 376, 
378, 380, 382, 384 и др.] и публикации по новейшему вулканизму [377, 
381]. Из работ Г. Меннесье наибольшее значение имеет «Стратиграфи
ческий справочник. Афганистан» [123] и публикации по стратиграфии 
и тектонике Кабульского района [396—399, 405]. Кроме того, им состав
лены две геологические карты Кабульского района м-бов 1:100 000 и 
1 :250 000. Из других работ французских геологов интерес представляют 
статьи Е. Бьюикса и др. [294] по пермским гониатитам района г. Бами- 
ан, Д. Брайса и А. Лаппарана [283] — по стратиграфии девона района 
сел. Рабат-и-Пой, П. Борде [274—277] — по молодому вулканизму, 
Ж - Блезе и др. [268—271] — по геологии метаморфических и осадочных 
серий бассейнов рек Майдан и Вардак, Р. Деспарме и др. [306—308] — 
по стратиграфии палеозоя северо-восточной части Южного Афганистана 
и др.

С 1958 г. началось технико-экономическое сотрудничество СССР и 
Афганистана в области геологоразведочных работ на нефть и газ в се
верных районах страны путем комплексного геолого-геофизического изу
чения территории с применением большого объема структурного, поиско
вого и глубокого разведочного бурения. На первом этапе этих работ 
совместно с советскими геологами в сотрудничестве участвовали румын
ские и чехословацкие специалисты. История и результаты всех выпол
ненных работ на нефть и газ за период советско-афганского сотрудни



чества с 1958 по 1964 г. подробно изложены в монографии В. И. Брата- с 
ша и др. [44]. Этой книгой подведен итог всем региональным геолого
геофизическим исследованиям, проведенным Департаментом нефти и га
за в северной части Северного Афганистана. Итоги последующих де
тальных геолого-геофизических, структурных, гидрогеологических и раз
ведочных работ на отдельных частных структурах изложены в много-

Рис. 4. Картограмма геологосъемочных работ Немецкой геологической миссии (ФРГ). Составил
В. И. Дронов.

1 — участки, заснятые в м-бах 1:250 000—1:30 000 с применением полевых работ; 2 — территории, 
по которым составлены геологические карты м-бов 1 : 1 000 000—1 : 500 000 без применения полевых

работ (по аэрофотоснимкам)

численных отчетах групп советских геологов-нефтяников, руководимых 
Ф. У. Ахмедзяновым, Л. К. Тепловым, С. И. Кулаковым, В. Н. Юшкеви
чем и В. А. Сысоевым. В результате проведенных работ на севере Афга
нистана к 1977 г. открыты и разведаны три нефтяных и пять газовых ме
сторождений.

В 1965—1966 гг. по левобережью р. Пяндж геологическую съемку 
м-ба 1 :200 000 проводила экспедиция Министерства геологии СССР под 
руководством В. М. Моралева. Результаты этих исследований изложе
ны в геологическом отчете [163] и в ряде публикаций [8, 9, 115, 140, 
142].

Сотрудничество СССР и Афганистана в области геологоразведоч
ных работ на твердые полезные ископаемые началось с 1963 г. Перед 
Департаментом геологии и горных дел Афганистана * и группой совет
ских специалистов-геологов на первом этапе работ была поставлена за
дача создания в стране собственной минеральносырьевой базы для раз-

* С 1974 г. Департамент геологии и разведки полезных ископаемых.



вития черной металлургии. Эта задача была успешно решена путем раз
ведки крупного месторождения железа Хаджигек (И. К. Кусов и др. 
[ПО]) в Среднем Афганистане и ряда угольных месторождений в Се
верном Афганистане (Б. Н. Андросов и др. [157], В. Е. Мирошниченко, 
И. В. Ксенофонтов [129], Н. С. Кудряшев и др. [104], И. В. Макеев 
и др. [161], К. Я. .Михайлов и др. [159, 162]). Были также разведаны 
месторождения флюсов, огнеупорных и формовочных материалов 
(А. Е. Мешковский и др. [126]) В период с 1963 по 1968 г. изучались 
также месторождения лазурита — Саре-Санг (А. Н. Майоров и др. 
[119]), барита — Фаринджал (Ю. М. Казак и др. [158]), бериллия — 
Дараи-Нур и Дараи-Пич (В. М. Народный, С. Л. Шварков [137]), про
явления полиметаллов (Р. М. Хасанов и др. [164], Г. И. Плотников 
и др. [165]), коренного и россыпного золота (М. А. Гугуев [46], 
Г. П. Назаров [136], Е. П. Мещеряков, В. П. Саяпин [127] и др.).

Большой вклад в познание геологического строения Афганистана 
внесли комплексные поисково-съемочные работы м-ба 1:200000, вы
полненные коллективами советских и афганских геологов под руковод
ством Ю. М. Довгаля, В. П. Колчанова, К. Я. Михайлова, Г. Г. Семено
ва и др. Результаты их работ отражены в отчетах и публикациях [24, 
27, 106, 109, 128, 159, 160, 162 и др.].

В 1968 г. на территории Афганистана были начаты планомерные 
поисково-съемочные работы м-ба 1 :500 000. Их выполняли большие 
коллективы советских и афганских геологов под руководством
В. П. Ажипы [5], Ш. Ш. Деникаева [28, 29, 34], В. С. Дранникова 
[199], В. И. Дронова [26, 30, 66], С. С. Карапетова [25, 90], А. X. Ка- 
фарского [31, 36, 98], Ю. М. Кошелева [102] и И. М. Сборщикова 
[37, 199]. В этих работах принимали участие В. Б. Аверьянов, А. Ар- 
саланг, М. Т. Аслами, Г. Ш. Ачилов, М. Башармаль, Р. А. Баязитов, 
Г. М. Безулов, А. Н. Белич, И. К. Билан, М. П. Бурель, С. М. Газан- 
фари, С. А. Гаувари, Н. Гиаси, А. И. Горелов, Э. М. Дарьёб, С. X. Дех- 
зод, Е. Д. Зеленский, О. Н. Кабаков, С. М. Калимулин, В. А. Колесни
ченко, Ю. М. Конев, Е. Т. Кононыхин, А. Я. Кочетков, Г. С. Логинов, 
Надыр Сахим, Ш. Н. Нарбаев, И. В. Пыжьянов, Л. Н. Россовский, 
В. П. Свеженцов, Ю. Г. Семенов, Н. С. Скворцов, И. И. Сонин, 
К. Ф. Стажило-Алексеев, Гулям Садык, М. Субот, В. П. Феоктистов,
А. П. Харитонов, А. Хашмат, П. Г. Черепов, О. В. Черкесов, А. Н. Чи
стяков и др. Общее методическое руководство съемочными работами 
осуществляли Н. Г. Власов, Н. И. Фомин и Ш. Абдулла. В результате 
поисково-съемочных работ были выявлены многочисленные проявле
ния, шлиховые ореолы и потоки рассеяния различных полезных иско
паемых. Схема развития советско-афганских геологосъемочных работ 
м-бов 1 : 200 000 и 1 : 500 000 показана на рис. 5 и 6.

Материалы геологических съемок легли в основу изданных в 
1972 г. сводных карт Афганистана м-ба 1:1000 000: геологической, 
полезных ископаемых, тектонической и магматических комплексов 
[337, 394, 423, 428]. Карты демонстрировались на XXIV сессии Между
народного геологического конгресса в Монреале. В 1973 г. были опуб
ликованы объяснительные записки к этим картам [411, 422, 432, 433]. 
К объяснительным запискам приложены названные карты (кроме гео
логической), уменьшенные до м-ба 1 :2 500 000. В 1973 г. В. И. Дроно- 
вым был закончен сводный геологический отчет по результатам работ 
Гератской и Гильмендской партий за 1968—1971 гг.: «Геологическое 
строение и полезные ископаемые Центрального и Юго-Западного Аф
ганистана» [35]. В нем рассмотрен Средний, Юго-Западный и Централь
ный Афганистан общей площадью более 200 тыс. км2. К отчету прило
жены изданные в 1972—1973 гг. в институте Картографии и в издатель



стве «Кабул Таймс» Геологическая карта Центрального и Юго-Запад
ного Афганистана м-ба 1 :500 000 [338], сводные стратиграфические ко
лонки к этой карте м-ба 1 :50 000 [310] и Схема распространения магма
тических комплексов Центрального и Юго-Западного Афганистана 
м-ба 1 : 1 500 000 [429]. В целом весь отчет представляет собой единую 
монографию с разбором всех вопросов геологии по территории, равной

Рис. 5. Картограмма советско-афганских геологосъемочных работ м-ба 1 : 200 000. Составил
В. И. Дронов.

Районы работ: 1, 2 — К. Я. Михайлова и др. [159, 162]; 3 — В. П. Колчанова и др. [160]; 4 — 
Г. Г. Семенова и др. [24]; 5 — В. М. Моралева и др. [163]; 6 — Ю. М. Довгаля и др. [27]

Уз всей страны. При составлении настоящей работы почти все его поло
жения и фактический материал без изменения включены в соответству
ющие разделы.

В 1970 г. Департаментом геологии и горных дел Афганистана бы
ли начаты специализированные поисковые работы на различные полез
ные ископаемые [84, 116, 166—170, 181 и др.]. Поиски месторождений 
и оценку рудопроявлений ртути проводили С. Е. Арванитаки, С. А. Гау- 
вари, А. В. Ждан, Е. Т. Кононыхин, В. Н. Конохов, Л. Е. Корнев, 
К. И. Литвиненко, А. А. Мамедов, А. Я. Месечко, Г. А. Орлов, 
Ю. П. Парфенов, В. П. Покидышев, М. Ф. Рульковский, В. А. Слезов, 
И. И. Сонин, К. А. Стумбур, Г. С. Цоболов, Д. Эссони и др. Поиски и 
оценку проявлений олова и вольфрама осуществляли III. Абдулло,
В. Н. Ефименко, О. Н. Кабаков, В. С. Киричек, Н. Е. Козарез,
B. П. Логачов, В. Н. Нагалев, В. В. Потапов, М. Рустами, В. П. Фи
липпов и др. Изучением редкометальной минерализации, связанной с 
пегматитами и карбонатитами, занимались М. Азам, Б. Я. Вихтер, 
Г. К. Еременко, О. Н. Кабаков, Б. К. Любимов, В. М. Народный, 
Ю. И. Нуйсков, Л. Н. Россовский, И. М. Русанов, В. М. Чмырёв,
C. Л. Шварков и др. Поисково-разведочные работы на золото выпол



няли И. И. Гальченко, И. А. Мачикин, Е. П. Мещеряков, С. Н. Попен- 
ко, М. Рустами, В. П. Саяпин, В. И. Теплых, Заир Фаек и др. Поиско
во-разведочные работы на нерудное сырье проводили В. А. Автономов, 
Л. Г. Гумеров, Б. С. Гуриев, 3. Еров, А. В. Коровин, Лим Сен Сир,
B. П. Музыка, А. Г. Полванов, • Г. И. Телешев, О. Н. Филиппов,
C. Д. Хамиди и др. Гидрогеологические исследования выполняли

Рис. 6. Картограмма советско-афганских геологосъемочных работ м-ба 1 : 500 Q00 (в том числе 
сводных, обобщающих работ). Составил В. И. Дронов.

Районы работ: 1 — В. И. Браташа и др. [44]; 2 — В. П. Ажипы и др. [5]; 3 — В. И. Дронова и др. 
[26, 35], С. С. Карапетова и др. [25, 90]; 4 — В. И. Дронова и др. [30, 66]; 5 — И. М. Сборщикова, 
В. И. Дронова и др. [37]; 6 — Ш. Ш. Деникаева и др. [28, 29, 34]; 7 — Ю. М. Кошелева и др. 
[102]; 8 — А. X. Кафарского и др. [31, 36, 98]; 9 — И. М. Сборщикова и др. [37, 199]; 10 —

И. М. Сборщикова, В. С. Дранникова и др. [199]

С. Ареф, Г. Атаи, В. И. Белянин, А. Вакиль, В. И. Воронин, Т. Ф. Кар
га, В. В. Куренной, Э. П. Маляров, А. С. Салах, В. И. Соболев и др. 
Поисково-разведочными работами на медь занимались Ш.-Абдулло, 
С. А. Гаувари, 3. Еров, В. Н. Зайцев, С. Исматулла, Г. С. Киричек, 
Е. А. Крюков, Л. В. Кубаткин, И. С. Кутькин, Э. П. Маляров, 
Г. А. Орлов, В. П. Павлов, И. 3. Самонов, Г. И. Телешев, В. М. Чмы- 
рёв, Ю. И. Шербина и др.

Планомерные геофизические исследования на твердые полезные 
ископаемые в стране были начаты в 1972 г. В 1975—1976 гг. западная 
часть территории-Афганистана была покрыта аэромагнитной и гамма- 
спектрометрической съемками м-ба 1:100 000, а площадь вулкани
ческой структуры Ханнешин — м-ба 1 : 25 000. Геофизические исследова
ния проводили коллективы под руководством М. Азода, В. А. Княже- 
ва, Л. В. Кубаткина, М. Реймулло, В. С. Телкова.

В 1973 г. после завершения геологосъемочных работ м-ба 1 :500 000 
были начаты крупномасштабные геологосъемочные работы в наиболее



перспективных рудных районах страны. В проведении этих работ при
няли участие геологи Ш. Абдулло, М. С. Алишер, В. Ю. Алхазов,
М. Анвар, X. Афзали, М. П. Бурель, А. К. Гемат, И. А. Гусев,
B. С. Дранников, С. С. Казьмин, М. А. Каргар, Г. С. Логинов,
C. Е. Петров, А. Г. Полванов, С. Росих, 3. Салихи, В. Г. Силкин,
М. Субот, Д. А. Старшинин, Н. В. Хандожко, А. Хашмат, Н. Хусом, 
П. Г. Черепов, А. С. Шадчинев, Ю. И. Шербина, С. Якуб-Шах и др. 
[38, 39, 41, 201, 259]. К этому времени относится начало внедрения 
гидрогеохимических методов поисков, сопровождающих геологическую 
съемку и специальные мелкомасштабные гидрохимические исследова
ния всей территории Афганистана. Поиски проводили X. Алан, 
О. Дастьяр, Г. Ф. Карга, Б. А. Колотое, И. И. Малков, Э. П. Маля
ров, В. А. Поляков, В. М. Чмырёв. Методическое руководство работа
ми осуществлял Б. А. Колотое. Проведенные работы показали высокую 
эффективность гидрогеохимического метода для поисков месторожде
ний меди, свинца, цинка, олова, вольфрама и других полезных ископае
мых в условиях аридного климата и позволили выявить ряд месторож
дений промышленных минеральных вод, содержащих высокие концент
рации лития, цезия, рубидия, бериллия, германия и др. [187].

Стратифицированные образования Афганистана в процессе совет
ско-афганских геологосъемочных работ м-бов 1:200 000 и 1:500 000 
изучались В. Б. Аверьяновым, В. П. Ажипой, А. Н. Деминым, 
Ш. Ш. Деникаевым, Ю. М. Довгалем, В. И. Дроновым, С. М. Калиму
линым, С. С. Карапетовым, А. X. Кафарским, В. П. Колчановым,
А. Я. Кочетковым, Ю. М. Кошелевым, В. В. Кулаковым, К. Я. Михай
ловым, И. В. Пыжьяновым, Г. Г. Семеновым, И. М. Сборщиковым, 
И. И. Сониным, К. Ф. Стажило-Алексеевым, В. П. Феоктистовым, 
М. А. Чальяном и др. Сводные схемы стратиграфии по результатам 
обобщающих работ при подготовке геологических карт Афганистана 
м-бов 1:500000 и 1:1 000000 составлены В. И. Дроновым [152, 310, 
422, 434].

Магматические породы в рассматриваемый период изучались так
же в основном в процессе геологических съемок А. Н. Деминым, 
Ш. Ш. Деникаевым, Ю. М. Довгалем, В. И. Дроновым, С. М. Калиму
линым, С. С. Карапетовым, А. Я. Кочетковым, Г. Г. Семеновым, 
К. Ф. Стажило-Алексеевым, В. П. Феоктистовым, М. А. Чальяном идр. 
В 1974—1976 гг. были выполнены небольшие по объему тематические 
исследования по ряду магматических комплексов. В них приняли уча
стие Б. Я. Вихтер, Г. К. Еременко, Л. Н. Россовский, К. Ф. Стажило- 
Алексеев, В. М. Чмырёв и др. Вопросам магматизма Афганистана по
священы публикации Б. Я. Вихтера и др. [17], А. Н. Демина и др. 
‘143, 148], В. И. Дронова и др. [40, 72, 74], Г. К. Еременко и др. 
252], А. Я. Кочеткова и др. [118], Ю. С. Перфильева и др. [45], 

Л. Н. Россовского и В. М. Чмырёва [192, 197], К. Ф. Стажило-Алексее- 
ва и др. [151, 213—221, 227, 423, 432], В. М. Чмырёва и др. [253].

В работах последних лет много внимания уделялось тектонике Аф
ганистана. Структуры Северного, Среднего и Южного Афганистана 
изучались В. И. Дроновым и др. [26, 30, 35, 66], С. С. Карапетовым 
и др. [25, 90] и И. М. Сборщиковым и др. [37], Западного Гиндуку
ша, Северо-Западного Бадахшана и Вахана — А. X. Кафарским и др. 
[31, 36, 98], Юго-Восточного Афганистана, Кабульского стабильного 
массива, тектонических блоков Нуристан и Южный Бадахшан — 
Ш. Ш. Деникаевым и др. [28, 29, 34, 228] и И. М. Сборщиковым и др. 
[199]. Тектонические структуры северной части Северного Афганиста
на описаны в книге В. И. Браташа и др. [44]. Изучением тектоническо
го строения всего Афганистана в целом занимался В. И. Славин [33,



202, 207, 209]. Относительно подробная характеристика тектоники Аф
ганистана дана в работе Ю. С. Перфильева и др. [45]. Материалы гео
логосъемочных работ явились основой для Тектонической карты Афга
нистана м-ба 1:1 000 000, составленной коллективом авторов в 1972 г. 
(И. М. Сборщиков, В. И. Дронов, Ш. Ш. Деникаев, А. X. Кафарский, 
С. С. Карапетов, Ф. У. Ахмедзянов, С. М. Калимулин, В. И. Славин, 
И. И. Сонин, К. Ф. Стажило-Алексеев [428]). В 1975 г. А. X. Кафар- 
ским, В. М. Чмырёвым, В. И. Дроновым, К. Ф. Стажило-Алексеевым 
и Ш. Абдуллой была составлена новая тектоническая карта Афгани
стана в м-бе 1:2500 000 [232], которая была представлена Республи
кой Афганистан на XXVI сессию Международного геологического конг
ресса в Австралии и обсуждалась на Международном семинаре по гео
логии Гималаев в Дели в 1976 г. [430].

Металлогенические особенности территории Афганистана рассмат
ривались в работах Г. А. Твалчрелидзе [230, 231], Ю. С. Перфильева 
и др. [45, 176], А. Д. Щеглова [256, 257] и др. при характеристике 
Средиземноморского пояса в целом или отдельных его частей. Первая 
карта полезных ископаемых Афганистана м-ба 1:1 000 000 составлена 
коллективом авторов в 1972 г. [394] (К. Ф. Стажило-Алексеев,
Ш. Ш. Деникаев, Ю. М. Довгаль, В. И. Дронов, О. Н. Кабаков, 
А. X. Кафарский, С. М. Калимулин, С. С. Карапетов, А. Я. Кочетков, 
Ю. М. Кошелев, К. И. Литвиненко, К. Я. Михайлов, Л. Н. Россовский, 
И. М. Сборщиков, И. А. Тарасенко, В. П. Феоктистов, Р. М. Хасанов, 
М. А. Чальян, А. Н. Чистяков, В. М. Чмырёв). Объяснительной за
пиской к этой карте является статья «Минеральные ресурсы Афгани
стана» [411]. Этими работами было положено начало общерегиональ
ным металлогеническим исследованиям в Афганистане. Позже опубли
кованы многочисленные работы, посвященные проблемам металлоге
нии разновозрастных магматических комплексов, отдельных рудных 
районов, зон и областей [17, 101, 192—197, 213, 214, 222, 253—254].

В 1977 г. составлена карта полезных ископаемых Афганистана в 
м-бе 1 :500 000 на новой геологической основе [95] и шесть специали
зированных карт полезных ископаемых в м-бах 1:2000000 и 
1 : 4 000 000 на формационной основе.

В результате перечисленных работ были открыты и разведаны 
такие крупные объекты, как месторождения меди Айнак и Дарбанд, 
плавикового шпата Бахуд, золота — Самти, барита — Сангилян, редко
метальных пегматитов в Нуристане, целестина — Кортау, изумрудов — 
Хенч, кунцита — Кулам, магнезита и талька — Ачин, слюды (мускови
т а ) — Сароби, урана и редкоземельных карбонатитов — Ханнешин, ара
гонита— Маликдукан и др. В стране создана надежная минерально- 
сырьевая база для развития горнорудной промышленности, черной и 
цветной металлургии.

Руководство геологоразведочными работами в Департаменте гео
логии и горных дел (до 1974 г.), а затем в Департаменте геологии и 
разведки полезных ископаемых осуществляли президенты С. X. Мир- 
зод (1963—1973 гг.), А. Р. Казихани (1973 г.), А. С. Салах (1974 г.), 
Н. А. Азими (1974—1977 гг.) и главные специалисты групп советских 
геологов О. А. Манучарянц (1963—1967 гг.), А. Я. Котов (1967— 
1971 гг.), В. М. Чмырёв (1971 — 1977 гг.).



ОСНОВНЫЕ ЧЕРТЫ ГЕОЛОГИЧЕСКОГО СТРОЕНИЯ
АФГАНИСТАНА

Геологическое строение Афганистана определяется его положени
ем на стыке западно- и центральноазиатских частей Средиземномор
ского складчатого пояса и обрамляющей его с севера Туранской пли
ты (см. прил. 1). Средиземноморский пояс характеризуется сочета
нием сложнейших геосинклинальных структур областей разновозраст
ной складчатости и обширных участков с режимом развития средин
ных или стабильных массивов, подвергшихся воздействию процессов 
мезо-кайнозойской тектоно-магматической активизации. Существенную 
роль в строении пояса играют кайнозойские наложенные впадины и мо
лодой вулканизм. Туранская плита заходит в пределы Афганистана 
крайней юго-восточной частью, на большей части территории характе
ризуется высоким положением складчатого основания и широко прояв
ленными процессами палеогеновой и неоген-четвертичной активизации.

Отмеченные особенности Средиземноморского пояса и Туранской 
плиты определили сложный рисунок гетерогенных разновозрастных 
структур Афганистана. В пределах его различаются (рис. 7): 1) обла
сти герцинской складчатости; 2) эпираннекиммерийская платформа; 
3) область среднекиммерийской складчатости; 4) срединные массивы; 
5) области альпийской складчатости.

ОБЛАСТИ ГЕРЦИНСКОЙ СКЛАДЧАТОСТИ

В пределах Афганистана различаются две области герцинской 
складчатости: Афгано-Северопамирская и Хиндурадж-Хазарская. Пер
вая обособлялась всеми исследователями Афганистана, вторая выде
ляется впервые в соответствии с новыми материалами, полученными 
при исследовании бассейнов рек Кунар, Вахан и Вахджир [98, 365].

Афгано-Северопамирская складчатая область*

Территориально Афгано-Северопамирская область охватывает Се
веро-Западный Бадахшан (хребты Сафедхирс и Ходжа-Мухаммед) и 
Западный Гиндукуш, соприкасаясь на всем протяжении с областью 
средних киммерид по плоскости Главного Герирудского и Центрально- 
бадахшанского разломов. В северо-восточном направлении структуры 
Северо-Западного Бадахшана непосредственно переходят в структуры 
Северного Памира, а последние — в структуры Куньлуня. В юго-запад
ном направлении структуры Западного Гиндукуша плавно поворачи
вают на северо-запад и скрываются под чехлом эпираннекиммерийской 
платформы, выступая там в ядрах положительных структур и в глубо
ких врезах долин в качестве складчатого основания платформы.

Внутреннее строение Афгано-Северопамирской складчатой обла
сти неоднородно. По характеру разреза и типу складчатых структур

* По представлениям В. И. Дронова, Афгано-Северопамирская складчатая область 
по возрасту завершающих складчатых движений является раннекиммерийским со
оружением.





и магматизма в афганской части области различаются структурно-фа
циальные зоны Сурхоб, Джавай, Файзабад, Западный Гиндукуш, Ба- 
миан и Хазрет-Султан [31, 36, 37, 83, 428, 430], а также зона тектони
ческих чешуй Хавак.

З о н а  С у р х о б  занимает внешнее положение в системе описы
ваемых структур, охватывая всю северо-западную часть ее. На западе 
и северо-западе она граничит с эпираннекиммерийской платформой, на 
юге и юго-востоке — с зонами Джавай, Файзабад и Западный Гинду
куш. Границы зоны почти повсеместно тектонические и лишь на край
нем западе и юго-западе структуры зоны без существенных наруше
ний, постепенно погружаясь, уходят под чехол платформы. В строении 
зоны принимают участие в разной степени метаморфизованные проте
розойские, палеозойские и мезо-кайнозойские отложения, прорванные 
протерозойскими, раннекаменноугольными и позднетриасовыми разно
формационными интрузиями.

Определяющими для зоны являются доюрские образования. Ниж
нюю часть разреза слагают протерозойские метаморфиты (4500— 
7400 м). Предположительно несогласно на них залегают ордовик-де- 
вонские терригенно-карбонатные отложения (3200—3800 м) и затем со 
стратиграфическим перерывом нижнекаменноугольные терригенно-вул-

Рис. 7. Схема тектонического районирования Афганистана. Составили В. И. Дронов, А. X. Ка- 
фарский, И. М. Сборщиков, К. Ф. Стажило-Алексеев, В. М. Чмырев

Области герцинской складчатости: / — Афгано-Северопамирская; 2 — Хиндурадж-Хазарская. 3 — 
платформа Северного Афганистана; 4 — область среднекиммерийской складчатости. Срединные 
массивы: 5 — Нуристан-Памирский; 6 — Южноафганский. Области альпийской складчатости: 7 — 
относительные прогибы; 8 — относительные поднятия. 9 — границы крупнейших неоген-четвертич
ных впадин. Внутриплатформенные структуры: 10 — отрицательные; 11 — положительные. 12 — 
границы основных структурных элементов, ненарушенные. Крупнейшие разломы: 13 — первого и 
второго порядков (а — прослеженные, б —скрытые под неоген-четвертичными отложениями); 14 — 

третьего порядка (а — достоверные, б — предполагаемые).
Структуры (арабские цифры на схеме). Области герцинской складчатости (13—17; 19—20). Афгано- 
Северопамирская складчатая область (13—17). Структурно-фациальные зоны: 13 — Сурхоб, 14 — 
Джавай, 15— Файзабад, 15а — Хазрет-Султан, 16— Западный Гиндукуш, 17 — Бамиан; зона текто
нических чешуй: 16а — Хавак. Хиндурадж-Хазарская складчатая область (19—20). Структурно
фациальные зоны: 19 — Ташкупрук, 20 — Кунар. Эпираннекиммерийская платформа. Платформа 
Северного Афганистана (21—26, 51—63). П а р о п а м и з - Б а н д и т у р к е с т а н с к о е  п о д 
н я т и е  (21—23, 61, 62). Тектонические блоки: 21 — Калайнау, 22 — Маймана, 23 — Шибирган. Сво
дообразные поднятия: 61 — Ширам, 62 — Шадиан. М у р г а б - В е р х н е а м у д а р ь и н с к а я  
в п а д и н а  (24—26, 51—60, 63). Афгано-Южнотаджикская впадина (24—26). Мегасинклинали: 24 — 
Сурханская (Мазаришарифская), 26 — Кулябская (Предбадахшанский прогиб), 26а — Вахшская; 
мегантиклинали: 25 — Кафирниганская, 26в — Обигармская. Афгано-Южнотуркменская впадина 
(51—60). Прогибы: 51 — Каларинский, 52 — Калаймор-Кайсорский, 53 — Альморский, 54 — Ортепин- 
ский, 55 — Северокарабиль-Давлатабадский, 56 — Обручевский; валы: 57 — Джигдалекский, 58 — 
Ходжакульский, 59 — Каракольский, 60 — Андхойский. 63 — периклиналь Юго-Западного Гиссара. 
Область среднекиммерийской складчатости. Афгано-Южнопамирская складчатая область (26—
36). Тектонические блоки: 27 — Хазорсанг, 27а — Кохе Зау, 27е — Кохе Кафтархан, 28 — Кохе Бобо, 
28а — Банди-Баян, Сарджангал, 28в — Кохе Кёджак, 34а — Поймури, 34в — Калу. 34е — Пагман, 
35с — Тангшев, 36а — Часнуд; структурно-фациальные зоны: 28е — Чорбанд, 29 — Руди Кафган, 30— 
Хафткала, 31 — Ходжа-Мурод, 31а — Санге Душох, 32 — Нальбандон, 33 — Карганау, 33а — Абул, 
34 —Туркман, 35— Шива, 35а — Варв, 36 — Нахчипар; зоны тектонических четпуй: 27в — Рабат-и- 
Сапча, 27с — Кохе Наспандж, 27к — Кохе Тараки, 27м — Гуриан, 27р — Тагав-и-Такчах, 28с — Сурх- 
бум, ЗЗв — Хокемулло, 34с — Хаджигек, 35в — Амурн, 36в — Панджшер. Срединные массивы (1—3, 
4—12, 42, 42а). пуристан-Памирский срединный массив (1—3). Тектонические блоки: 1 — Южный 
Бадахшан. 2 — Нуристан; структурно-фациальная зона: 3 — Вахан; зоны тектонических чешуй: 
1а — Зебак, 1в — Анджуман. Южноафганский срединный массив (4—12, 42, 42а). П о д н я т и е  
Г и л ь м е н д - А р г а н д а б  (4—8). Тектонические блоки: 4 — Башланг, 5 — Варас; структурно-фа
циальные зоны: 6 — Гильменд, 7 — Тирин, 8 — Аргандаб, 8а — Кандагар, 8в — Логар. П р о г и б  
Ф а р а х р у д  (9—12). Структурно-фациальные зоны: 9 — Зури, 10 — Харутруд, 10а — Фарси, 10в — 
Сиадех, 11— Анордара, 11а — Хуспасруд, 12 — Хашруд. П р о г и б  Д а р и р у д  (42, 42а). Струк
турно-фациальные зоны: 42 — Тарнак, 42а — Чагаи. Области альпийской складчатости (37—44). 
Афгано-Восточноиранская складчатая область (40, 41): 40— поднятие Кишмаран, 41 — прогиб Аспа- 
ран. Сулейман-Киртарская складчатая область (37, 38, 41а, 43, 44): 37 — блок Спингар, 38— Кабуль
ский стабильный массив, 41а — прогиб Раскох-Мирджаван, 43 — прогиб Катаваз, 44 — поднятие 
Хост-Матун. Туркмено-Хоросанская складчатая область (39а, 39в, 39): 39а — прогиб Герат. 39в— 
прогиб Чахчаран, 39 — прогиб Тануртаг. Неоген-четвертичные впадины (45—50): 45 — Мургаб-Верх
неамударьинская, 46 — Айнакская, 47 — Джалалабадская, 48 — Даштинаварская, 49 — Обиистодин-

ская, 50 — Сейстан.
Крупнейшие разломы (римские цифры на схеме в кружках): I — Альбурз-Мормуль, II — Хохан- 
Ишкамыш, III — Хеджванд, IV — Андараб-Мирзаволанг, V — Банди-Туркестан, VI — Ларон, 
VII — Шекари, VIII — Центральнобадахшанский, IX — Главный Герирудский, X — Карганау, XI — 
Човид, XII — Багарак, XIII — Зебак-Анджуман, XIV — Ташкупрук, XV — Кунар, XVI — Альгимур, 
XVII —Унай, XVIII — Гильменд. XIX — Мукур-Чаман. XX — Мукур-Тарнак, XXI — Джугани. 
XXII — Спингар, XXIII — Аспаран, XXIV — Кишмаран, XXV — Сиахбубак, XXVI — Сароби, 
XXVII — Хазретсултан, XXVIII — Бандиходжа, XXIX — Гулистан, XXX — Варас, XXXI — Башланг, 
XXXII — Бандибаян, XXXIII — Вахан, XXXIV — Панджшер, XXXV — Рудитаг, XXXVI — Ходжа- 

рауф, XXXVII — Фарси, XXXVIII — Паспуль



каногенные образования (2450—7600 м). Широкое развитие в зоне ниж
некаменноугольных вулканитов позволяет предполагать, что в ранне
каменноугольное время она развивалась в режиме эвгеосинклинальной 
структуры. На нижнекаменноугольных и всех более древних образова
ниях резко несогласно залегают карбонатно-терригенные отложения 
среднего — верхнего карбона и нижней перми (1485—2770 м). Фауни- 
стически обоснованные верхнепермские отложения здесь отсутствуют. 
Триасовые отложения залегают несогласно на средне-верхнепалеозой
ских толщах и сложены внизу (ладинско-норийские слои, 985—1079 м) 
морскими, вверху (рэт, 345—1450 м) континентальными терригенными 
и терригенно-вулканогенными образованиями. Весь комплекс доюрских 
стратифицированных образований смят в систему линейных и брахи- 
формных складок. Простирание структур на западе субширотное, на 
востоке — северо-восточное и субмеридиональное.

Интрузивные образования представлены небольшими по величине 
и разными по форме массивами протерозойских метадиабазов и миг
матит-гранитов, раннекаменноугольных гипербазитов и габбро-плагиог- 
ранитов и позднетриасовых гранитов.

Юрские, меловые и кайнозойские отложения зоны представляют 
собой останцы осадочного чехла эпираннекиммерийской платформы. 
Юрские отложения внизу (2066—2168 м) угленосные тонко- и грубо- 
терригенные, вверху (182—432 м) гипсоносно-соленосные терригенно- 
карбонатные. Меловые отложения внизу (190 м) тонко- и груботерри- 
генные, вверху (378 м) карбонатные. Палеоген отсутствует. Неоген сло
жен сероцветно-пестроцветными груботерригенными молассоидными об
разованиями. Структуры чехла повсеместно брахиформные.

В пределах СССР непосредственным продолжением зоны Сурхоб 
является Дарваз-Заалайская зона Северо-Западного Памира [96, 365].

З о н ы  Д ж а в а й , Ф а й з а б а д  и З а п а д н ы й  Г и н д у к у ш  
расположены к югу и юго-востоку от зоны Сурхоб, составляя осевую 
ядерную часть Афгано-Северопамирской складчатой области. Границы 
их со всеми соседними структурами и между собой тектонические. На 
протяжении всей послепротерозойской истории они развивались как 
устойчивые относительные поднятия. Существенное значение в их строе
нии имеют протерозойские метаморфиты (4500—7400 м), слагающие 
отдельные крупные тектонические блоки и ядра антиклинальных струк
тур. Менее развиты такие же, как в зоне Сурхоб, ордовик-девонские 
отложения (3200—3800 м) и спорадически нижнекаменноугольные от
ложения, представленные вулканогенными (до 2500 м) и карбонатно- 
терригенными (590—800 м) породами. Резко несогласно на всех пере
численных образованиях залегают средне-верхнекаменноугольные и 
нижнепермские карбонатно-терригенные отложения (1050—2690 м). 
Более молодые образования в пределах рассматриваемых зон отсут
ствуют. Все отложения смяты в пологие неглубокие складки брахи- 
формного типа. Генеральные простирания структур на западе субши
ротные, на востоке— северо-восточные.

Интрузивные образования развиты широко, особенно в зонах Фай- 
забад и Западный Гиндукуш. Среди них различаются разные по фор
ме и величине массивы протерозойских, раннекаменноугольных и позд
нетриасовых пород метадиабазовой, мигматит-гранитной, гипербазито- 
вой, габбро-плагиогранитной и гранитной формаций.

На территории СССР непосредственным продолжением рассмот
ренных зон и в частности зоны Джавай является Белеулинская зона 
Северо-Западного Памира [96, 365].

З о н а  Б а м и а н  расположена севернее одноименной долины, к 
югу и юго-западу от зоны Западный Гиндукуш. К западу от меридиана



•
г. Бамиан структуры зоны плавно поворачивают на северо-запад и ухо
дят под чехол платформы, вскрываясь там во врезе р. Балхоб. Основа
ние зоны слагают ордовик-девонские отложения, аналогичные таковым 
в рассмотренных зонах, и нижнекаменноугольные, представленные вул- 
каногенно-терригенными образованиями общей мощностью более 
2000 м. Отличительной особенностью зоны являются пермские извест
няки (960—1150 м), известные здесь со времен исследований 
Г. Гайдна [346, 347]. На силур-девонских и нижнекаменноугольных 
отложениях они залегают несогласно, перекрываясь также несогласно 
меловым чехлом платформы. Структуры в допермских отложениях ли
нейные, в пермских — брахиформные субширотные и северо-западные. 
Интрузивные образования представлены телами раннекаменноугольных 
гипербазитов и массивами позднетриасовых гранитов.

В СССР аналогом зоны Бамиан являются структуры Караджилгин- 
ской и Зулумартской зон Северо-Восточного (Каракульского) Памира 
[96, 365].

З о н а  Х а з р е т - С у л т а н  расположена в крайней восточной 
части Северо-Западного Бадахшана, охватывает приграничные с Цент
ральным Бадахшаном восточные и юго-восточные части хребтов Ход
жа-Мухаммед, Хазрет-Султан и Сафедхирс. Зона сложена многокило
метровыми (5000—5500 м) зеленосланцевыми толщами силур-девон- 
ского и каменноугольно-пермского возраста, прорванными телами перм
ских интрузивных пород гипербазитовой и габбро-плагиогранитной 
формаций. Поверх всего залегают красноцветные песчаники и конгло
мераты (1600 м) предположительно раннемелового возраста.

В СССР продолжением зоны Хазрет-Султан служат структуры 
Среднего Памира [96, 365].

З о н а  Х а в а к  выделяется в районе одноименного перевала на 
северо-восточном окончании хр. Западный Гиндукуш. В строении ее 
участвуют тектонические пластины и клинья из протерозойских и раз
новозрастных палеозойских пород. Простирание структур восточно
северо-восточное.

Хиндурадж-Хазарская складчатая область

В ранге самостоятельной герцинской структуры эта область выде
ляется с большой долей условности*. К ней отнесены афганская часть 
хр. Хиндурадж с примыкающими к нему холмами по правому и лево
му склонам долины р. Кабул и небольшая часть северо-восточного 
окончания хр. Восточный Гиндукуш. В афганской части области разли
чаются две зоны: Ташкупрук и Кунар [98, 365, 430].

З о н а  Т а ш к у п р у к  расположена в крайней северо-восточной 
части хр. Восточный Гиндукуш и представляет собой небольшую часть 
значительно более крупной структуры верховьев рек Гилгит и Ишку- 
ман**. От зоны Вахан и блока Нуристан она отделена разломом Таш
купрук. В строении зоны принимают участие слабометаморфизованные 
терригенно-карбонатные отложения ордовика? — нижней перми (3885— 
3955 м), смятые в субширотные брахиформные складки. С размывом 
на них залегают предположительно палеогеновые красноцветные терри- 
генные отложения (225—300 м).

* По мнению В. И. Дронова, структуры, включенные в эту область, являются частями 
позднекиммерийской складчатой области, обрамляющей с севера альпийские про
гибы Южной Азии.

** По мнению В. И. Дронова, зона Ташкупрук — это часть так называемого Хазар
ского массива [171].

3 Зак. 207
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З о н а  К у н а р  занимает всю афганскую часть хр. Хиндурадж и 
невысокие холмы по правому и левому склонам долины р. Кабул. На 
западе по разлому Кунар она граничит с блоком Нуристан, на юге по 
разлому Спингар — с блоком Спингар. Вследствие пограничного поло
жения зона представляет собой одну из наименее изученных региональ
ных структур Афганистана. В ее строении принимают участие превра
щенные в зеленые сланцы предположительно кислые — основные вул
каниты и тонкотерригенные породы ордовик?-каменноугольного? воз
раста общей мощностью 8150—8500 м. На них резко несогласно зале
гают известняки верхней перми — триаса (927—1090 м). Более моло
дые отложения отсутствуют. Структуры в ордовик-каменноугольных 
отложениях остались невыясненными, а в пермо-триасовых отложе
ниях — брахиформные *.

Интрузивный магматизм представлен предположительно раннека
менноугольными гипербазитами и позднетриасовыми гранитами**.

v7 ЭПИРАННЕКИММЕРИЙСКАЯ ПЛАТФОРМА

Платформа Северного Афганистана***
Платформой Северного Афганистана именуется [30, 31, 37, 70,

182, 430, 433] юго-восточная, афганская, часть Туранской плиты, огра
ниченная на юге и юго-востоке системой разломов долины р. Герируд 
[77] и структурами Западного Гиндукуша и Северо-Западного Бадах- 
шана. Южная часть платформы высоко приподнята и представляет со
бой геоморфологически типичное среднегорное плато (Паропамиз- 
Бандитуркестанская среднегорная область), северная часть, напротив, 
глубоко опущена и представляет собой пустынную равнину (Северо
афганская равнина)— юго-восточное окончание Туранской низмен
ности.

Разрез платформы отчетливо двучленный: внизу обособляется 
складчатое основание, сложенное в разной степени метаморфизован- 
ными протерозойскими и ордовик-триасовыми отложениями, вверху — 
платформенный чехол, сложенный практически неизмененными юрски
ми и мел-палеогеновыми толщами. В плане строение платформы неод
нородное. В южной части ее выделяется Паропамиз-Бандитуркестан- 
ское поднятие с высоко поднятым складчатым основанием, в северной 
части — Мургаб-Верхнеамударьинская впадина с глубоко опущенным 
складчатым основанием.

Паропамиз-Бандитуркестанское поднятие системой разломов и 
флексурных перегибов разделено на три блока (с юга на север): Ка- 
лайнау, Маймана и Шибирган.

Б л о к  К а л  айн ау — это крайний юго-западный самый крупный 
по площади структурный элемент платформы [30, 226]. Форма его кли
новидная с расширяющимся западно-северо-западным краем. На юге 
он ограничен системой наложенных альпийских прогибов Туркмено-Хо- 
росанской складчатой области, на севере — выходом каменноугольно
триасовых пород хр. Банди-Туркестан и системой разломов, идущих 
со стороны грабена Якбвланг-Бамиан. Ограниченный таким образом 
блок Калайнау представляет собой синклинорную структуру западно-

* По мнению В. И. Дронова, если карбонатные пермо-триасовые отложения к вос
току от г. Джалалабад действительно принадлежат зоне Кунар и залегают резко 
несогласно на ордовикР-каменноугольных? отложениях, то эту зону правильнее 
квалифицировать стабильным массивом и идентифицировать с Какульским ста
бильным массивом.

** По мнению В. И. Дронова, возраст гранитов зоны палеогеновый.
*** Для удобства в тексте чаще употребляется название Североафганская платформа.



северо-западного простирания с осью, погружающейся в том же на
правлении. Поперечным флексурным перегибом по меридиану 64° блок 
разделен на две части: западную — относительно опущенную и восточ
ную— относительно приподнятую. Восточная половина блока, в свою 
очередь, поперечной (северо-восточного простирания) положительной 
структурой Оханкашан разделена на две части меньшего порядка.

Складчатое основание блока обнажается по периферии его и в 
поперечной структуре Оханкашан. Представлено оно протерозойскими 
и каменноугольно-триасовыми толщами, прорванными соответственно 
протерозойскими и триасовыми интрузиями габброидных и гранитоид- 
ных пород. Платформенный чехол несколько различен в западной и во
сточной частях блока. В западной части он сложен нижне-среднеюр
скими, нижне-верхнемеловыми и палеогеновыми карбонатно-терриген- 
ными толщами малой мощности. Для эоцен-олигоцена характерно ши
рокое развитие наземных вулканитов. В восточной части блока плат
форменный чехол представлен главным образом маастрихт-палеоцено- 

• выми известняками большой мощности (1000—1500 м), частью рифо
выми. С поперечной структурой Оханкашан связано проявление мио
ценового интрузивного магматизма в виде малых тел гранодиорит- и 
граносиенит-порфирового состава [30, 72, 85].

Б л о к  М а й м а н а  расположен к северу от блока Калайнау. На 
севере он ограничен системой разломов Андараб-Мирзаволанг, на 
юге — системой разломов хр. Банди-Туркестан и грабена Яковланг- 
Бамиан. На юго-востоке блок сочленяется с сооружениями Западного 
Гиндукуша, заходящими в тело платформы выступом Сурхоб. В за
падно-северо-западном направлении структуры блока погружаются 
под молодые отложения южного борта Мургабской впадины (на тер
ритории СССР).

В современном плане блок представляет собой относительно при
поднятую структуру с обширными выходами на поверхность пород 
складчатого основания. Причем в восточной и в западной частях его 
складчатое основание несколько различно. В восточной части оно пред
ставлено ордовик-триасовыми толщами в тех же фациях, что и в зо
нах Сурхоб, Бамиан и Западный Гиндукуш, в западной части — камен
ноугольно-триасовыми толщами в тех же фациях, что и в блоке Калай
нау. Наиболее обширные выходы складчатого основания блока обра
зуют две положительные структуры: поднятие Банди-Туркестан и вы
ступ Балхоб.

Особенностью платформенного чехла блока является широкое раз
витие в основании разреза юрских угленосных толщ (в восточной части 
блока). Меловые отложения покрывают единым плащом все доюрские 
и юрские толщи; в основании их хорошо выражен горизонт красно
цветных базальных песчаников и конгломератов. Палеогеновые отло
жения развиты спорадически. Ими сложены ядра мелких, небольших 
по площади отрицательных структур.

Б л о к  Ш и б и р г а н  расположен к северу от блока Маймана. 
От Мургаб-Верхнеамударьинской впадины он отделен разломом Аль- 
бурз-Мормуль, от блока Маймана — системой разломов Андараб-Мир
заволанг. В западно-северо-западном направлении блок переходит в 
структуры Бадхыз-Карабильской ступени Мургабской впадины (на 
территории СССР).

В современном плане блок представляет собой относительно опу
щенную асимметричную отрицательную структуру, к ядру которой 
приурочены Давлатабадский прогиб и Сангчаракская впадина. Склад
чатое основание, известное в естественных обнажениях в юго-восточной 
части блока, сложено ордовик-каменноугольными отложениями в фа



циях зоны Сурхоб. В закрытых районах северо-западной части блока, 
разбуренных разведочными скважинами на нефть и газ, оно представ
лено отложениями триасового возраста в фациях хр. Банди-Туркестан. 
Платформенный чехол образован юрскими, меловыми и палеогеновыми 
толщами, смятыми в крупные прерывистые складки. В блоке извест
ны несколько положительных структур, наиболее представительными 
из которых являются сводообразные поднятия Ширам и Шадиан.

Мургаб-Верхнеамударьинская впадина периклиналью Юго-Запад
ного Гиссара разделяется на две отрицательные структуры низшего 
порядка: Афгано-Южнотаджикскую и Афгано-Южнотуркменскую.

А ф г а н о - Ю ж н о т а д ж и к с к а я  в п а д и н а  расположена в 
северо-восточной части платформы. Совместно с частью впадины на 
территории СССР она представляет собой крупную межгорную отри
цательную структуру в верховьях р. Амударья. Складчатое основание 
впадины глубоко погружено, а чехол смят в систему субмеридиональ
ных прерывистых брахиформных складок, образующих в плане веер, 
обращенный (в пределах Афганистана) развернутой частью на север. 
Как и в советской части впадины различаются сменяющие друг друга 
вкрест простирания отрицательные и положительные структуры, имею
щие прямое продолжение на территории СССР: мегасинклинали — Сур- 
ханская, Вахшская, Кулябская и мегантиклинали — Кафирниганская 
и Обигармская.

А ф г а н о - Ю ж н о т у р к м е н с к а я  в п а д и н а  расположена в 
северо-западной части платформы. Совместно с туркменской частью 
это обширная предгорная впадина в низовьях рек Герируд (Теджен), 
Мургаб, Ширин Тагао и Дарья-и-Сафед. По сравнению с Афгано-Юж
нотаджикской впадиной она менее прогнутая и менее сложно построен
ная. Складчатое основание ее вскрывается в ряде положительных 
структур на глубинах всего несколько сот метров. В осадочном чехле 
впадины геологами-нефтяниками [44] выделяются отрицательные и по
ложительные структуры второго порядка: прогибы — Каларинский, Ка- 
лаймор-Кайсорский, Альморский, Ортепинский, Северокарабиль-Давла- 
табадский, Обручевский, валы — Джигдалекский, Ходжакульский, Ка- 
ракольский, Андхойский. Многие из них без перерыва продолжаются 
на территорию СССР. Простирания структур субширотные и западно- 
северо-западные.

П е р и к л и н а л ь  Ю г о - З а п а д н о г о  Г и с с а р а  большей 
частью расположена в СССР, на правом берегу р. Амударья. В Афга
нистан заходит лишь крайняя южная часть периклинали, маркируемая 
здесь выходами мел-палеоценовых известняков среди сплошного поля 
четвертичных отложений в районе левобережного афганского Келифа.

ОБЛАСТЬ СРЕДНЕКИММЕРИЙСКОЙ СКЛАДЧАТОСТИ 

Афгано-Южнопамирская складчатая область

В средней части страны на западе в субширотном, а на востоке — 
в северо-восточном направлении протягивается узкая и сложно постро
енная область, названная Афгано-Южнопамирской складчатой об
ластью или Средним Афганистаном [26, 35, 70, 76, 78]. На севере и 
северо-востоке по Главному Герирудскому и Центральнобадахшанско- 
му разломам она соприкасается с системой альпийских структур Турк- 
мено-Хоросанской области, с платформой Северного Афганистана и 
герцинидами Западного Гиндукуша и Северо-Западного Бадахшана, а 
на юге по разлому Карганау — с ранними альпидами Западного Афга
нистана и с Южноафганским срединным массивом. Проблемной явля



ется граница области с Нуристан-Памирским срединным массивом, так 
как структурно и историей развития они тесно связаны между собой. 
Условно она проводится пока по межформационной гранитоидной ин
трузии Багарак и по зоне тектонических чешуй вдоль русел рек 
Панджшер и Кокча, сопровождающих здесь Центральнобадахшанский 
разлом.

В строении области принимают участие в различной степени ме- 
таморфизованные допалеозойские, палеозойские и мезо-кайнозойские 
отложения общей мощностью более 15 тыс. м. Интрузивные образова
ния развиты нешироко и представлены разными по формационной 
принадлежности, преимущественно гранитоидными породами мел-па- 
леогенового возраста. Это самая сложная, самая напряженная область 
страны с широко развитыми зонами тектонических чешуй и шарьяжей. 
Все материалы свидетельствуют о том, что первоначально территория 
ее была значительно более обширной и проще построенной. Современ
ные ее размеры и структуры — лишь незначительный реликт этой тер
ритории. По характеру разреза, типу складчатости, магматизму и сов
ременному структурному положению здесь выделяются следующие 
структурные и структурно-фациальные зоны, шарьяжи и блоки, а так
же наложенные впадины. Тектонические блоки: Кохе Кафтархан, Кохе 
Зау, Хазорсанг, Банди-Баян, Сарджангал, Кохе Кеджак, Кохе Бобо, 
Поймури, Калу, Пагман, Тангшев, Часнуд, структурно-фациальные 
зоны: Руди Кафган, Хафткала, Санге Душох, Ходжа-Мурод, Нальбан- 
дон, Карганау, Абул, Чорбанд, Туркман, Варв, Шива, Нахчипар; 
шарьяжи: Дехрон, Кохе Аска, Гук, Шутур и др.; структурные зоны (зо
ны тектонических чешуй): Гуриан, Кохи Тараки, Кох-и-Наспандж, Ра- 
бат-и-Сапча, Тагав-и-Такчах, Хокемулло, Сурхбум, Хаджигек и др.; 
наложенные впадины: Лянгар, Дой, Талав, Тарбулак, Тулак, Шарак, 
Шоркуль, Лал, Кохе Кафарон, Асгарат, Рух и др.

Складчатые структуры области линейные и брахиформные в за
висимости от состава смятых толщ: в терригенных толщах — линейные, 
в карбонатных — брахиформные. Простирание структур субширотное и 
северо-восточное. В западной части наблюдается некоторое несовпаде
ние в генеральных простираниях складчатых структур в докембрийских 
и более молодых толщах.

В СССР непосредственным продолжением области являются струк
туры Центрального и Юго-Восточного Памира [96].

СРЕДИННЫЕ МАССИВЫ

В ряде районов Афганистана вырисовываются структуры, от
вечающие понятию срединных массивов. Территория, заключенная меж
ду средними киммеридами на севере и альпийскими структурами на 
востоке и западе, выделяется в Южноафганский срединный массив, а 
районы северо-восточной части Афганистана (Нуристан, Южный Ба- 
дахшан и Вахан)— в Нуристан-Памирский срединный массив [229, 
430].

Нуристан-Памирский срединный массив

Нуристан-Памирский срединный массив в основе представляет со
бой добайкальское сооружение, пережившее в каменноугольно-юрское 
время регенерацию и геосинклинальный режим развития, близкий та
ковому в Афгано-Южнопамирской складчатой области, а в мел-палео- 
геновое время испытавший тектоно-магматическую активизацию. В нем 
различаются блоки Южный Бадахшан и Нуристан, а также структур



но-фациальная зона Вахан и зоны тектонических чешуй Зебак к Анд- 
жуман.

Б л о к  Ю ж н ы й  Б а д а х ш а н  обособляется в северо-западной 
части массива. От структур Центрального Бадахшана он отделен меж
формационным гранитоидным массивом Багарак и линией Централь- 
нобадахшанского разлома, а от блока Нуристан — системой разломов 
Зебак-Анджуман. Это наиболее древнее образование Афганистана, 
нацело сложенное породами архея (6700—9200 м). Крупные складча
тые структуры блока — брахиформные, субмеридионального и северо- 
восточного простираний, усложненные многочисленными мелкими 
складками высоких порядков. В СССР непосредственным продолже
нием его являются структуры Юго-Западного Памира [96]. В целом 
они составляют единую глыбу — древнее ядро всех постархейских об
разований Памира и Афганистана.

Б л о к  Н у р и с т а н  — это основная часть Нуристан-Памирского 
срединного массива, со всех сторон ограниченная разломами: на севе
ро-востоке Вахан и Ташкупрук, на северо-западе — Панджшер и Зе
бак-Анджуман, на юго-западе — Сароби и Альтимур, на юго-востоке — 
Кунар. Главными в блоке являются глубокометаморфизованные пред
положительно нижнепротерозойские породы (8800—10 800 м), прорван
ные массивами гранитоидных и габбро-диоритовых пород протерозой
ского и мел-палеогенового возраста. В тектонических блоках и клиньях 
среди нижнепротерозойских метаморфитов, а также в останцах кровли 
гранитных массивов развиты относительно слабо метаморфизованные 
условно каменноугольно-триасовые толщи (3350—4600 м). Предпола
гается, что первично карбон-триасовые толщи залегали на протерозой
ских несогласно, но современные границы их либо тектонические, ли
бо залечены гранитными массивами. Широко развитые граниты обра
зуют линейные пластовые массивы северо-восточного простирания. По 
природе — это межформационные массивы. Считается, что они внед
рились по границе протерозойских и каменноугольно-триасовых толщ, 
повсеместно запаяв границу между ними. Складчатые структуры бло
к а — линейные и брахиформные северо-восточного простирания, при
чем резкой разницы в структурах, сформированных в протерозойских 
и каменноугольно-триасовых толщах, не наблюдается.

З о н а  В а х а н  располагается в крайней северо-восточной части 
массива. От блока Нуристан она отделена разломом Вахан. Зону в 
основном слагают слабометаморфизованные кремнисто-карбонатные и 
терригенные толщи карбона — триаса (3715—3815 м), перекрытые не
согласно юрскими (415 м) и палеоген-неогеновыми (150—600 м) кар
бонатными и вулканогенно-терригенными толщами. Широко представ
лены условно олигоценовые граниты. В каменноугольно-триасовых тол
щах структуры линейные, субширотного простирания, сформированные 
раннекиммерийскими движениями. Структуры в юрских отложениях 
брахиформные, сформированные среднекиммерийской фазой складча
тости. Палеоген-неогеновые отложения залегают в наложенных впади
нах.

В пределах СССР непосредственным продолжением этой зоны яв
ляются структуры Окраинной и Гурумдинской зон Юго-Восточного 
Памира [96, 365]. К срединному массиву она относится с большой до
лей условности*.

З о н ы  З е б а к  и А н д ж у м а н  выделяются вдоль одноименных 
частей разлома. Представлены они системами тектонических чешуй из

* В. И. Дронов считает, что она принадлежит Афгано-Южнопамирской складчатой 
области.



каменноугольно-триасовых, меловых и третичных толщ, находящихся 
друг с другом и с окружающими образованиями в тектонических соот
ношениях.

Южноафганский срединный массив *

Эта крупнейшая структура Афганистана состоит из трех структур 
меньшего порядка: поднятия Гильменд-Аргандаб и прогибов Фарахруд 
и Дарируд. .

Поднятие Гильменд-Аргандаб составляет северо-восточную треть 
массива. От области альпийской складчатости и прогиба Дарируд оно 
отделено разломом Мукур-Тарнак, от прогиба Фарахруд — разломом 
Гильменд, от впадины Сейстан — полосой неоген-четвертичных отложе
ний.

Из всех региональных структур Афганистана поднятие Гильменд- 
Аргандаб больше всего отвечает понятию срединного (стабильного) 
массива, так как в его разрезе отчетливо выражено складчатое осно
вание и осадочный чехол [35]. Складчатое основание представлено 
сложно дислоцированными, в разной степени метаморфизованными 
вулканогенно-терригенными и карбонатными отложениями среднего 
(2000—5500 м) и верхнего (5600—7000 м) протерозоя. Осадочный чехол 
на складчатом основании залегает резко несогласно и сложен слабодис- 
лоцированными карбонатно-терригенными отложениями венда, всего 
палеозоя, триаса и юры (1723—8383 м). Нижние горизонты чехла 
скачкообразно омолаживаются с юго-востока на северо-запад, свиде
тельствуя ® скачкообразном накатывании в этом направлении морской 
трансгрессии [35].

Подмеченная закономерность позволяет различать в пределах под
нятия Гильменд-Аргандаб пять структурно-фациальных зон: Аргандаб,. 
Кандагар, Логар, Тирин и Гильменд. В зоне Аргандаб разрез чехла на
чинается с венда, в зоне Логар — с ордовика, в зоне Тирин — с верхне
го девона, а в зоне Гильменд — с нижней перми. В каждой из зон на 
разных стратиграфических уровнях в разрезе чехла имели место ло
кальные и регионально выраженные перерывы в осадконакоплении.

Меловая часть разреза поднятия Гильменд-Аргандаб пестрая по со
ставу и генезису. В зоне Тирин меловые отложения залегают с размы
вом, но без углового несогласия на юрских и представлены пестро
цветными тонкотерригенными породами, сформированными в структу
ре типа остаточных красных мульд. Мощность отложений 600 м. В зо
не Кандагар в отличие от всех других зон мел выражен вулканогенно- 
терригенными отложениями геосинклинального типа (922—1050 м). По 
юго-восточной периферии зоны Аргандаб мел представлен грубо- и 
тонкотерригенными породами морского генезиса, залегающими резко 
несогласно как на венд-юрском карбонатном чехле зоны Аргандаб, так 
и на вулканогенно-терригенной серии зоны Кандагар.

Палеогеновые отложения в пределах поднятия Гильменд-Аргандаб 
формировались в наложенных впадинах и представлены двумя сериями 
пород: внизу краснокаменно измененными кислыми — основными вул
канитами (743 м), вверху — пестроцветными тонкотерригенными поро
дами (500—1000 м). Неоген формировался в тех же впадинах и сло
жен бледно- и ярко-красными груботерригенными породами (300— 
500 м).

В. И. Дронов считает эту структуру позднекиммерийской складчатой областью.



Складчатые структуры поднятия Гильменд-Аргандаб резко раз
личны в основании и в чехле. В складчатом основании структуры ли
нейные гармоничные и изоклинальные, субширотного и северо-восточ
ного простираний, сформированные байкальскими движениями. Струк
туры чехла брахиформные и прерывистые, частью линейные северо-во
сточного простирания, сформированные меловыми движениями. Палео- 
ген-неогеновые движения не изменили их, а только усложнили.

В северо-западной части поднятия Гильменд-Аргандаб по грани
це с прогибом Фарахруд как самостоятельные структуры обособляют
ся блоки Варас и Башланг [25, 35], сложенные породами среднего? 
протерозоя (5350—7500 м), перекрытыми резко несогласно чехлом тер- 
ригенно-карбонатных отложений нижнего мела (907 м). Палеотектони- 
ческая позиция этих блоков такова, что они на протяжении всей по- 
слесреднепротерозойской истории Южного Афганистана служили раз
граничительной структурой (кордильерой) между Фарахрудским и 
Гильменд-Аргандабским морскими бассейнами [71].

Прогиб Фарахруд составляет западно-северо-западную треть Юж
ноафганского срединного массива. На севере по разлому Карганау он 
граничит со Средним Афганистаном, на юго-востоке по разлому Гиль- 
менд — с поднятием Гильменд-Аргандаб, на западе по разломам Аспа- 
ран и Кишмаран — с альпийскими структурами Западного Афганиста
на. Юго-западная граница его условная, проводится по крайнему се
верному полю сплошных неоген-четвертичных отложений впадины 
Сейстан. Очерченная в этих границах территория прогиба Фарахруд 
в плане представляет собой клин, ориентированный острием в северо- 
восточном направлении.

Основание прогиба не изучено. Известная часть его разреза начи
нается доломитами, красноцветными песчаниками и вулканитами пред
положительно позднепротерозойского возраста (420 м), а также карбо- 
натно-вулканогенно-терригенными отложениями карбона — юры (8150— 
9650 м), выступающими из-под чехла титон-нижнемеловых пород в зо
нах тектонических чешуй и в ядрах положительных структур. Прогиб 
в основном выполнен титон-нижнемеловыми отложениями. Строение 
их в разных частях прогиба неодинаковое. С учетом этого в пределах 
прогиба Фарахруд выделены семь структурно-фациальных зон: Зури, 
Фарси, Харутруд, Сиадех, Анордара, Хуспасруд и Хашруд.

Зоны Фарси, Харутруд, Сиадех и Анордара занимают внутреннюю 
часть прогиба. Титон-нижнемеловые отложения в них наиболее мощ
ные, внизу (титон — готерив) представлены флишоидно переслаиваю
щимися карбонатно-терригенными отложениями (до 9000 м), вверху 
(баррем — альб) — преимущественно карбонатными отложениями 
(1000—2500 м), в том числе рифовыми (в зоне Анордара). Зоны Зури, 
Хуспасруд и Хашруд занимают северо-западную и юго-восточную части 
прогиба, характеризуются наличием в титон-готеривской части разреза 
наряду с терригенными отложениями кислых — основных вулканитов, 
а в баррем-аптской части — грубо-и тонкотерригенных пород.

Верхнемеловые отложения в пределах прогиба Фарахруд развиты 
спорадически. В частности, условно верхнемеловой здесь считается 
толща (700 м) красноцветно-пестроцветных песчаников и конгломера
тов в бассейне р. Пуште-Руг на границе с блоком Варас.

Широко развиты в прогибе палеогеновые отложения, заполняю
щие наложенные впадины. Разрез их повсеместно двучленный: внизу 
залегают краснокаменно измененные кислые — основные вулканиты 
(470—1922 м), вверху — пестроцветные тонкотерригенные отложения 
(500—4000 м).



Миоценовые отложения формировались во впадинах, унаследован
ных с палеогена, иногда тесно связаны с олигоценовыми слоями и 
представлены бледно- и ярко-красными грубо- и тонкотерригенными 
породами (350—500 м).

Широко развиты, особенно в западной и юго-западной частях про
гиба, плиоценовые тонко- и груботерригенные пестроцветно-сероцвет- 
ные породы (150—700 м). Подобно палеогеновым и миоценовым, они 
заполняют наложенные впадины, но другого плана и генезиса, чем 
палеогеновые — более обширные и менее прогнутые.

Интрузивный магматизм проявлен нешироко и представлен разны
ми по морфологии небольшими телами субвулканических и гранитоид- 
ных пород мел-*палеогенового возраста, а также системой субмеридио
нальных миоценовых даек диабазовых, андезитовых и диоритовых 
порфиритов.

Складчатые структуры прогиба Фарахруд линейные и брахиформ- 
ные северо-восточного простирания, сформированные позднемеловыми 
движениями. Палеоген-неогеновые движения усложнили их, но не изме
нили в корне.

Прогиб Дарируд является третьей крупнейшей структурой Южного 
Афганистана. Географически он охватывает хр. Чагаи и систему изоли
рованных горных массивов в бассейнах рек Тарнак, Аргистан, Дарируд 
и Лураруд. На северо-западе по разлому Мукур-Тарнак прогиб гра
ничит с поднятием Гильменд-Аргандаб, на востоке — юго-востоке по 
разлому Мукур-Чаман — с альпийскими структурами Сулейман-Киртар- 
ской складчатой области.

Изученность прогиба слабая. Складчатое основание его сложено 
предположительно среднепротерозойскими метаморфитами (800 м), 
обнажающимися в виде тектонических пластин и клиньев в бассейне 
р. Тарнак. Главный структурно-формационный комплекс прогиба со
ставляют осадочно-вулканогенные толщи (1300—3300 м) мелового воз
раста. Структуры комплекса брахиформные. Интрузивные образова
ния представлены производными гипербазитовой (комплекс Тарнак) и 
гранитоидной (комплекс Спинбулдак) формаций условно раннемелово
го и олигоценового возраста.

ОБЛАСТИ АЛЬПИЙСКОЙ СКЛАДЧАТОСТИ

На западе и юго-востоке Афганистана, оконтуривая Южноафган
ский срединный массив, обособляются структуры альпийской складча
тости. Условно к ним отнесены и структуры правых притоков р. Гери- 
руд, сформировавшиеся на перикратонном окончании Североафганской 
платформы. По возрасту главного геосинклинального комплекса среди 
них различаются ранние и средние альпиды, а географически обособля
ются три территориально разобщенные области: Афгано-Восточноиран
ская, Сулейман-Киртарская и Туркмено-Хоросанская.

Р а н н и е  а л ь п и д ы

Афгано-Восточноиранская складчатая область

К этой области относятся структуры Западного Афганистана — 
поднятие Кишмаран и прогиб Аспаран. Главный геосинклинальный 
комплекс здесь представлен позднемеловым флишем, а складчатое ос
нование— допозднемеловыми вулканогенно-осадочными и интрузивны
ми образованиями.



П о д н я т и е  К и ш м а р а н  охватывает северную часть Западно
го Афганистана, к северу от пограничного поста Калате Назархан 
От среднего Афганистана оно отделено разломом Карганау, а от 
прогиба Фарахруд — разломом Кишмаран. В целом структура пред
ставляет собой наиболее поднятую часть ранних альпид с обшир
ными выходами складчатого основания, сложенного триасовыми, 
юрскими и нижнемеловыми толщами. Триасовые отложения — это 
доломиты и известняки (1000 м). Юра внизу сложена песчано-сланце
вой серией пород (3000 м), в средней части — кислыми — основными 
вулканитами (300 м), в верхней части — известняками (250 м). Нижне
меловые отложения образованы внизу красноцветными молассоидными 
песчаниками и конгломератами (1100 м), вверху — известняками 
(50 м). Интрузивные образования представлены массивами гранитоид- 
ных пород условно раннемелового возраста.

Раннеальпийский структурно-формационный комплекс здесь вы
ражен нижней частью разреза — известняками нижнего кампана 
(200 м), залегающими резко несогласно на всех докампанских толщах. 
Широко развитые и отнесенные пока условно к палеогену вулканиты 
среднего — основного состава на самом деле могут оказаться поздне
меловыми (маастрихтскими?). Мощность вулканитов 400—800 м. Ин
трузивные образования представлены малыми телами условно средне
позднепалеогеновых субвулканических пород кислого — среднего соста
ва.

Структуры в складчатом основании поднятия линейные и брахи
формные северо-восточного простирания, структуры в раннеальпий
ском комплексе — субмеридиональные, брахиформные.

П р о г и б  А с п а р а н  охватывает одноименную систему низко
горных хребтов Западного Афганистана к северо-западу от бессточно
го оз. Хамуне-Сабери. В плане это ориентированный в субмеридио
нальном направлении треугольник с вершиной, обращенной на север. 
Западная граница проходит за пределами страны, восточная граница с 
прогибом Фарахруд проводится по разлому Аспаран.

Вместе с поднятием Кишмаран прогиб Аспаран составляет афган
скую часть Восточноиранского позднемелового прогиба, представляя 
собой наиболее опущенную часть ранних альпид. Складчатое основание 
его не обнажается, геосинклинальный комплекс сложен карбонатными, 
карбонатно-терригенными и вулканогенными толщами общей мощ
ностью более 5000 м. Причем главной частью разреза является флишо- 
идная карбонатно-терригенная серия пород, напоминающая в отдель
ных пачках образования «дикого флиша». Интрузивные образования 
представлены малыми телами условно миоценовых гранодиоритов, диа
базовых и диоритовых порфиритов. Структуры прогиба субмеридио
нальные, в карбонатных толщах брахиформные, в карбонатно-терриген- 
ных — линейные.

Ср е д н и е  а ль пид ы

Различаются две области средних альпид: Сулейман-Киртарская 
и Туркмено-Хоросанская. Главный геосинклинальный комплекс их 
представлен палеогеновым флишем, а складчатое основание — допалео- 
теновыми вулканогенными, вулканогенно-осадочными и метаморфи
ческими толщами. Интрузивные образования разновозрастные. Склад
чатое основание широко обнажено в поднятиях, а геосинклинальный 
комплекс — в прогибах.



Сулейман-Киртарская складчатая область

Географически эта область охватывает Юго-Восточный Афгани
стан. В ней различаются блок Спингар, Кабульский стабильный мас
сив, поднятие Хост-Матун, прогибы Катаваз и Раскох-Мирджаван.

Б л о к  С п и н г а р  охватывает большую часть одноименного 
хребта к югу от русла р. Кабул. Границы его с соседними 
структурами повсеместно тектонические. Из-за пограничного положе
ния блока изученность его слабая. В альпийскую область он вклю
чен условно. В строении блока принимают участие глубокометамор- 
физованные протерозойские породы (4500—8000 м), интрудирован- 
ные субсогласными телами протерозойских гранитов. В западной части 
блока известны небольшие массивы габбро-диоритов условно раннеме
лового возраста.

Крупные складчатые структуры блока преимущественно брахи- 
формные, главным образом субширотные, на западе — северо-запад
ные. Структуры высоких порядков значительно более сложные, вплоть 
до изоклинальных складок и складок течения.

К а б у л ь с к и й  с т а б и л ь н ы й  м а с с и в  расположен перпен
дикулярно к блоку Спингар и представляет собой резко дискордант- 
ную структуру между Южноафганским и Нуристан-Памирским сре
динными массивами.

По природе это типичный стабильный массив, краевой по от
ношению к альпийским структурам прогиба Катаваз. Форма массива 
в плане миндалевидная. Границы его со всеми соседними структурами 
тектонические. В альпийскую область он включен условно. Возможно, 
что в допалеогеновое время он развивался как часть Южноафганского 
массива и лишь в палеогене оказался причлененным к альпидам в ка
честве краевого поднятия. Вместе с тем не исключается, что в процессе 
новейших горизонтальных движений Кабульский массив вместе с про
гибом Катаваз был перемещен в свое современное положение из зна
чительно более южных районов.

В строении Кабульского массива принимают участие в различной 
степени метаморфизованные протерозойские, венд-кембрийские, камен
ноугольно-нижнепермские, верхнепермско-норийские и норийско-рэтские 
осадочные и вулканогенные толщи. Отложения протерозойского воз
раста слагают ядро Кабульского массива, представлены различными 
гнейсами, кварцитами, кристаллическими сланцами, мраморами, доло
митами, пара- и ортоамфиболитами (4800—5500 м). Венд-кембрийские 
отложения залегают с размывом на протерозойских, это метаморфизо
ванные известняки, доломиты, кварциты, кристаллические сланцы, пара- 
и ортоамфиболиты (700—2000 м). Каменноугольно-нижнепермские от
ложения широко развиты только на юге массива и представлены сла- 
бометаморфизованными тонкотерригенными толщами (5500 м). Соот
ношения их с ниже- и вышележащими образованиями достоверно не 
выяснены. Тектоническая природа их и позиция в общей истории мас
сива не ясны.

Верхнепермско-норийские отложения залегают резко несогласно на 
всех более древних образованиях, почти по всему разрезу это извест
няки и доломиты (900—1100 м). Эта часть разреза отвечает понятию 
чехла стабильного массива. Норийско-рэтские вулканогенно-осадочные 
образования (2500—2800 м) обнажаются в восточной части массива, 
залегают согласно на верхнепермско-норийских известняках. Тектони
ческая природа их осталась не выясненной.

Интрузивные образования представлены телами протерозойских и 
палеогеновых гранитоидных и гипербазитовых пород.



Тип складчатых деформаций массива зависит от компетентности 
сминавшихся толщ: терригенные толщи смяты в линейные голоморфные 
складки, карбонатные толщи — в прерывистые брахиформные складки. 
Вместе с тем отчетливо видно, что доверхнепермские толщи в целом 
смяты значительно более интенсивно, чем верхнепермско-норийские. Од
нако для последних характерны структуры срыва и субгоризонтальных 
перемещений, значительно усложняющих их строение.

П о д н я т и е  Х о с т - М а т у н  объединяет выступы складчатого 
основания в районе одноименных селений и прилежащих территорий. 
В строении его участвуют слабометаморфизованные пермо-триасовые 
и юрские карбонатно-терригенные толщи общей мощностью 5100— 
6100 м. В северо-западной части поднятия в тектонических блоках об
нажаются вулканиты предположительно раннекаменноугольного возра
ста. Состав и мощность их не выяснены. Интрузивные образования 
представлены небольшими телами предположительно эоценовых гипер- 
базитов. Складчатые структуры поднятия линейные и брахиформные 
северо-восточного простирания.

П р о г и б  К а т а в  аз  составляет основную часть среднеальпий
ских сооружений Юго-Восточного Афганистана. Это крупная синклинор- 
ного строения структура, погружающаяся в юго-западном направлении. 
В северо-восточном направлении она воздымается и выклинивается 
между блоком Спингар и Кабульским массивом. На северо-западе по 
разлому Мукур-Чаман она соприкасается с южноафганскими структу
рами, на юго-востоке по системе безымянных разломов — с поднятием 
Хост-Матун.

В разрезе прогиба различаются комплекс основания и геосинкли- 
нальный комплекс. Комплекс основания вскрывается по границе с под
нятием Хост-Матун и по периферии северо-восточного центриклиналь- 
ного замыкания прогиба, всюду представлен относительно слабомета- 
морфизованными, в разной степени смятыми пермо-триасовыми и юр
скими карбонатно-терригенными толщами (до 6000 м). На комплексе 
основания несогласно залегает геосинклинальный комплекс — серия 
флишоидно переслаивающихся тонкотерригенных пород с редкими пла
стами, линзами и биогермами известняков, а вдоль разлома Мукур- 
Чаман— средних — основных вулканитов. Мощность серии более 
7000 м, возраст ее палеогеновый, преимущественно эоценовый. Все ча
сти серии смяты конформно в линейные и брахиформные складки се
веро-восточного простирания. Интрузивный магматизм представлен не
большими телами миоценовых диоритовых и сиенитовых порфиров.

П р о г и б  Р а с к о х - М и р д ж а в а н  расположен главным обра
зом в Белуджистане. На территорию Афганистана он заходит лишь не
значительной частью в районе сел. Рабат-и-Джали. В строении его 
здесь принимают участие палеогеновые нуммулитовые известняки и 
вулканиты. Складчатые структуры западно-северо-западные, брахи
формные.

Туркмено-Хоросанская складчатая область

Структуры этой области в основном распространены за пределами 
Афганистана. В Афганистан заходят крайние восточные структуры этой 
области и здесь выклиниваются в верховьях р. Герируд. Крупнейшими 
структурами в пределах афганской части области являются прогибы 
Герат, Чахчаран и Тануртаг. Это части единого крупного прогиба, воз
никшего в палеогеновое время на южном перикратонном окончании 
Североафганской платформы. В неогеновое время здесь возник грабен 
Манари-Джам. В современном геологическом плане структуры области



рисуются в виде тектонического клина между Североафганской плат
формой и структурами Среднего Афганистана.

Образования домелового возраста здесь такие же, как и в блоке 
Калайнау. Нижний мел залегает несогласно на всех домеловых тол
щах и прорывающих их интрузиях. Разрез его трехчленный. Внизу за
легают красноцветные базальные конгломераты и песчаники (300 м), 
затем рудистово-орбитолиновые известняки (100 м), вверху — темно- 
цветные песчаники и алевролиты (1200 м). Верхний мел лежит несог
ласно на всех более древних толщах и представлен внизу известняка
ми (650 м), вверху — темноцветными песчаниками и алевролитами 
(500 м). Палеоген, составляющий основную отличительную черту аф
ганской части области, залегает несогласно на всех допалеогеновых 
толщах. Это флишоидная вулканогенко-терригенная серия пород об
щей мощностью более 3000 м. Интрузивные образования представлены 
пестрыми по составу малыми телами пород палеоген-миоценового воз
раста.

Складчатые структуры области выражены сочетанием линейных и 
брахиформных складок субширотного простирания, осложненных мно
гочисленными субпараллельными и кососекущими (по отношению к 
осям складок) разломами, создавшими местами зоны тектонических че- 
шуй.

Н е о г е н - ч е т в е р т и ч н ы е  в п а д и н ы

Формирование этих структур связано с последним позднеальпий
ским этапом развития Афганистана. На фоне контрастных положитель
ных движений страны, связанных с общим воздыманием внутренних об
ластей Средиземноморского складчатого пояса, обширные участки 
Республики имели тенденцию к устойчивому прогибанию. На севере 
Афганистана к этой категории структур относится Мургаб-Верхнеаму- 
дарьинская впадина, на юге — впадина Сейстан. Во внутренних райо
нах Республики крупнейшими неоген-четвертичными впадинами явля
ются впадины Айнакская, Джалалабадская, Даштинаварская, Оби- 
истодинская и др. Почти все они заполнены континентальными красно- 
цветно-пестроцветными и сероцветными тонко- и груботерригенными 
породами с небольшим объемом озерных известняков и мергелей. Впа
дина Даштинаварская заполнена кислыми — средними вулканитами. 
Складчатое основание всех впадин гетерогенное.



Г Л А В А  IV

СТРАТИФИЦИРОВАННЫЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
АФГАНИСТАНА

Стратифицированные образования занимают более 92% террито
рии Афганистана. В разрезе их различаются все геологические группы 
и системы международной стратиграфической шкалы. Отложения до- 
неогенового возраста преимущественно морские, однако в нижнем кем
брии и затем начиная с перми в составе всех систем в большем или 
меньшем объеме присутствуют образования континентального генезиса. 
Отложения неогенового и четвертичного возраста континентальные. 
Во всех подразделениях преобладают образования, сформированные из 
первичнотерригенных и карбонатных осадков; очень незначительно раз
виты вулканиты. В образованиях допалеогенового возраста преоблада
ют вулканиты, сформированные в морских условиях, а в палеоген-нео- 
геновых и четвертичных отложениях резко превалируют наземные вул
каниты.

До начала 50-х годов XX в. стратифицированные образования Аф
ганистана изучались в процессе редких маршрутных исследований. 
В обобщенном виде результаты этих исследований изложены Г. Мен- 
несье в стратиграфическом справочнике Афганистана [123]. После орга
низации геологической службы Афганистана (1955 г.) изучение страти
фицированных образований страны велось как в процессе маршрутных 
исследований отдельных территорий, выполнявшихся в основном гео
логами Французской геологической миссии, так и в процессе разномас
штабных площадных геологосъемочных работ, выполнявшихся по ряду 
территорий сотрудниками Французской и Немецкой (ФРГ) геологи
ческих миссий, а в целом по стране — советскими и афганскими геоло
гами при техническом содействии СССР. Особенно много материала 
по корреляции стратифицированных образований страны в целом по
лучено при геологосъемочных работах м-ба 1 : 500 000.

Излагаемая схема стратиграфии разработана в процессе обобщаю
щих работ по составлению геологических карт Афганистана м-бов 
1:1 000 000 и 1:500 000 [152, 310, 337—339, 422, 434]. Стратиграфия 
всех последокембрийских отложений, кроме четвертичных, разработана 
по органическим остаткам, а докембрийских образований — с учетом 
степени регионального метаморфизма. Четвертичные отложения расчле
нены в соответствии с геоморфологическими уровнями.

Большинство органических остатков по всем системам определено 
предварительно и вследствие этого биохроны родов и видов указыва
ются по результатам исследований зарубежных территорий; факти
ческое время существования их на территории Афганистана не выясне
но. Следствием этого является некоторое несовпадение датировок од
них и тех же стратиграфических подразделений по разным группам 
остатков. Подобное явление не является особенностью Афганистана, а 
сопутствует стратиграфическим работам во всех регионах мира, но осо
бенно свойственно странам, где биостратиграфические исследования 
находятся в начальной стадии. Такое положение может быть устране
но лишь специализированными стратиграфо-палеонтологическими ис
следованиями с обязательным монографическим описанием всех групп



фауны и флоры. К настоящему времени по территории Афганистана из
вестно относительно небольшое число работ с монографическим опи
санием остатков фауны и флоры. При этом выяснилось, что террито
рия Афганистана благопрятна для решения ряда неясных вопросов 
международной стратиграфической шкалы, таких, как границы кембрия 
и ордовика — слои с S a u k ia  [445], девона и карбона — этренские слои 
[416], а также стратиграфии перми в целом [112—114].

В процессе геологических исследований по каждому региону и от
дельным площадям страны было выделено много стратиграфических 
единиц с местными названиями. При составлении настоящей сводки 
предпочтение отдано стратиграфическим единицам международной 
шкалы, но при описании конкретных региональных подразделений упот
ребляются широко известные в литературе и вновь выделенные еди
ницы с местными названиями. В качестве основных приняты подразде
ления легенды геологической карты Афганистана м-ба 1:500 000 [23].

АРХЕЙСКАЯ ГРУППА

К образованиям архейского возраста на территории Афганистана 
условно отнесены глубокометаморфизованные породы Южного Бадах- 
шана. Сведения о них приводятся в работах* К. Брюкля [284],
А. Дезио и др. [296, 298, 299], А. Н. Майорова и др. [119], В. М. Мо- 
ралева и др. [163], Ш. III. Деникаева и др. [34], В. П. Феоктистова и 
Ш. Ш. Деникаева [235].

Имеющиеся материалы позволяют различать в разрезе метамор- 
фитов Южного Бадахшана три части, условно индексируемые нижней, 
средней и верхней частями архейской группы. Нижние две части давно 
известны как с е р и я  С а р е с а н г * *  [45, 119], верхняя часть выделя
ется в с е р и ю К о х е л а л  (см. прил. 4) ***.

Н И Ж Н Я Я  Ч А С Т Ь  А Р Х Е Й С К О Й  Г Р У П П Ы

Нижняя часть (300—600 м) разреза метаморфитов Южного Бадах
шана, именуемая с в и т о й  В а л и д ж  [34], развита по левобережью 
р. Пяндж и в верховьях р. Вазлинг, сложена серыми мелкокристалли
ческими биотитовыми и гранат-биотитовыми плагиогнейсами и инъек
ционными гнейсами с пластами, пачками и линзами амфиболитов, мра
моров и кальцифиров; реже встречаются а.мфибол-биотитовые, гранат- 
силлиманит-биотитовые и кордиерит-гранат-биотитовые гнейсы. Разрез 
свиты в верховьях р. Вазлинг следующий **** [34]:

1. Гнейсы серые мелкокристаллические гранат-биотитовые................................. 70 м
2. Амфиболиты средне-крупнокристаллические с линзами мраморов и каль

цифиров ............................................................................................................................... 10 „
3. Гнейсы мелкокристаллические биотитовые................................................................. 50 „
4. Амфиболиты крупнокристаллические......................................................................... 15 „
5. Гнейсы биотитовые инъекционные с прослоями амфиболитов...............................150 „

* Здесь и далее в кратком перечне источников приводятся лишь работы, авторы 
которых принимали непосредственное участие в изучении рассматриваемого под
разделения.

** Все собственные названия толщ, свит и серий, образованные от географических 
объектов в пределах Афганистана и выраженные в форме несогласованного опре
деления или именем собственным в функции приложения, пишутся с прописной 
буквы, в соответствии со Стратиграфическим кодексом СССР, 1977 г. (с. 60, 
пункт 41).

*** Приложения 4—12 составлены В. И. Дроновым и Ю. Н. Апекиным.
**** Здесь и далее все разрезы описываются снизу вверх.



Общая мощность свиты в приведенном разрезе 295 м, а в стратоти
пической местности по р. Валидж 600 м.

С Р Е Д Н Я Я  Ч А С Т Ь  А Р Х Е Й С К О Й  Г Р У П П Ы

Средняя часть (2300—4000 м) разреза метаморфитов Южного Ба- 
дахшана, называемая с в и т о й  Са х и  [34], развита в бассейнах рек 
Кокча, Санглич, Джурм, Вардудж, Зардеу, Пяндж и др. В строении 
свиты принимают участие серые и зелено-серые биотит-амфиболовые, 
гранат-биотитовые, амфибол-биотитовые и другие гнейсы, чередую
щиеся с пластами и пачками биотитовых, гранат-амфиболовых, гра- 
нат-амфибол-биотитовых и гранат-амфибол-диопсидовых плагиогнейсов. 
Кроме того, в отличие от свиты Валидж в составе свиты Сахи много 
мраморов, содержащих тремолит, диопсид и форстерит, а также извест
ково-силикатных пород и кварцитов. В резрезе свиты различаются три 
подсвиты.

Н и ж н я я  п о д с в и т а  (600—1000 м) представлена чередованием 
серых и зелено-серых биотитовых, биотит-амфиболовых, гранат-биоти- 
товых, амфибол-биотитовых и амфиболовых гнейсов и плагиогнейсов 
с пластами и пачками известково-силикатных пород, кварцитов, мрамо
ров и амфиболитов. Разрез ее в верховьях р. Джурм следующий [34]:
1. Гнейсы биотитовые и биотит-амфиболовые с горизонтами (5—10 м) из

вестково-силикатных гнейсов и плагиогнейсов ..............................................  160 м
2. Кварциты мелкозернистые с л и в н ы е ........................................................................ 15 „
3. Гнейсы известково-силикатные....................................................................................50 „
4. Мраморы крупнокристаллические м агн ези ал ьн ы е ............................................. 20 „
5. Гнейсы биотитовые и биотит-амфиболовые.......................................................... 70 „
6. Мраморы крупнокристаллические.  60 „
7. Гнейсы амфиболовые и биотит-ам ф иболовы е....................................................20 „
8. Мраморы крупнокристаллические.............................................................................. 10 „
9. Гнейсы и плагиогнейсы биотит-амфиболовые .................................................. 167 „

10. Кальцифиры крупнокристаллические........................................................................5 „
И. Переслаивание биотитовых, биотит-амфиболовых, амфиболовых и пиро-

ксен-амфиболовых гн ей сов .......................................................................................... 310 „
12. Переслаивание пачек (5—10—40 м) крупнокристаллических мраморов и

зелено-серых амфиболовых г н е й с о в ...................................................................... 120 „

Мощность подсвиты в приведенном разрезе 1007 м, в других райо
нах она сокращается до 600 м.

С р е д н я я  п о д с в и т а  (850—1600 м) сложена биотитовыми, 
биотит-амфиболовыми, гранат-биотитовыми, амфибол-биотитовыми и 
инъекционными гнейсами с пластами и линзами амфиболитов, кварци
тов и мраморов. В верховьях р. Санглич [34] на нижней подсвите сог
ласно залегают:
1. Гнейсы мелкокристаллические биотитовые и биотит-амфиболовые с линзами

амфиболитов..................................................................................................................... 160 м
2. Мраморы крупнокристаллические..................................................................................10 „
3. Гнейсы биотитовые и биотит-амфиболовые с прослоями амфиболитов . . 30 „
4. Кварциты тонкослоистые............................................................................................... 45 „
5. Гнейсы тонкополосчатые биотитовые и биотит-амфиболовые с пластами и

линзами а м ф и б о л и т о в ...........................................................................................  605 „

Мощность подсвиты в приведенном разрезе 850 м, в верховьях 
р. Кокча 1500 м, в долине р. Бузург 1300 м, а по левобережью р. Пяндж 
1600 м.

В е р х н я я  п о д с в и т а  (850—1400 м) представлена чередова
нием мраморов, биотитовых, амфиболовых, биотит- и пироксен-амфибо- 
ловых гнейсов и плагиогнейсов с пластами известково-силикатных по
род, амфиболитов и кварцитов. Пласты и пачки мраморов не выдержа



ны по мощности, наблюдается расщепление, выклинивание и замеще
ние их по простиранию мелко-среднекристаллическими полосчатыми 
известково-силикатными породами. Разрез подсвит£1 по р. Санглич сле
дующий [34]. Согласно на гнейсах средней подсвиты залегают:

1. Мраморы белые магнезиальные с тремолитом и диопсидом................................ 30 м
2. Гнейсы амфиболовые и пироксен-амфиболовые...................................................... 60 „
3. Мраморы с тремолитом и диопсидом........................................................................ 35 „
4. А мфиболиты....................................................................................................................... 5 „
5. Мраморы крупнокристаллические с тремолитом .................................................... 90 „
6. Чередование пачек (12—20 м) амфиболовых гнейсов и мраморов . . 67 „
7. Гнейсы биотитовые и биотит-амфиболовые..........................................................100 „
8. Кварциты слю дистые......................................................................................................69 „
9. Известково-силикатные п о р о д ы ..................................................................................100 „

10. Гнейсы и плагиогнейсы амфиболовые и пироксен-амфибол-биотитовые . . 419 „
11. Мраморы крупнокристаллические.............................................................................. 100 „
12. Гнейсы внизу биотитовые, вверху — ам ф и боловы е..............................................45 „
13. Мраморы крупнокристаллические..............................................................................30 „
14. Переслаивание биотитовых и биотит-амфиболовых гнейсов........................... 250 „

Мощность подсвиты в описанном разрезе 1400 м, по р. Кокча 
1000 м, по р. Бузург 500 м, по р. Вардудж 800 м, а в верховьях р. Зар- 
деу 1370 м.

При постоянстве мощности свиты Сахи в целом мощность состав
ляющих ее подсвит в разных разрезах колеблется в больших преде
лах.

В Е Р Х Н Я Я  Ч А С Т Ь  А Р Х Е Й С К О Й  Г Р У П П Ы

Верхняя часть (4100—4600 м) разреза метаморфитов Южного Ба- 
дахшана включает три свиты: Дармарах, Шехран и Тарашан [34].

С в и т а  Д а р м а р а х  (2000—2500 м) развита в бассейнах рек 
Кокча, Вардудж, Зардеу и др., сложена серыми биотитовыми, гранат- 
биотитовыми и инъекционными гнейсами с пачками и линзами зеле- 
цо-серых биотит-амфиболовых, силлиманит- и амфибол-биотитовых гней
сов, амфиболитов и мраморов. Полный разрез свиты вскрывается по 
левобережью р. Пяндж [34], где согласно на свите Сахи залегают:

1. Гнейсы серые, биотитовые и инъекционные с пластами амфиболовых гней
сов и амфиболитов.............................................................................................  335 м

2. Амфиболиты .  30 „
3. Гнейсы мелкокристаллические биотитовые и гранат-биотитовые с редкими

линзовидными пластами ам ф и б о л и то в ....................................................... 275 „
4. Гнейсы грубослоистые биотитовые и амфибол-биотитовые, полосчатые с

послойными инъекциями пегматоидных г р а н и т о в ...................................  300 „
5. Гнейсы мелкокристаллические биотитовые и силлиманит-биотитовые . . 315 „
6. Переслаивание среднекристаллических биотитовых инъекционных гнейсов

с пластами (8—10 м) и линзами амфиболовых гнейсов, мраморов и амфи
болитов . . .   150 „

7. А м ф и боли ты ........................................................................................................... 20 „
8. Гнейсы грубослоистые биотитовые инъекционные с пластами мраморов 95 „
9. Гнейсы инъекционные, переходящие в теневые граниты . . . . . 180 „

10. Гнейсы серые среднекристаллические биотитовые, гранат-биотитовые й гра-
нат-силлиманит-биотитовые .   350 „

Мощность свиты в приведенном разрезе 2050 м, а по правым при
токам р. Кокча и по р. Зардеу 2500 м.

С в и т а  Ш е х р а н  (600 м) вскрывается на небольшой площади 
в районе оз. Шива, где ее выходы в виде полосы шириной 2,5—3 км 
протягиваются с северо-востока на юго-запад на расстояние 23 км. 
Сложена она амфиболовыми и гранат-амфиболовыми гнейсами с пла
стами, пачками и линзами амфибол-биотитовых, биотитовых и гранат- 
биотитовых гнейсов и амфиболитов.
4 Зак. 207



По левому склону долины р. Пяндж в разрезе свиты выделяются 
три части [34]: 1) средне-крупнокристаллические амфиболовые и гра- 
нат-амфиболовые гнейсы с пластами (5—10 м) амфибол-биотитовых и 
биотитовых гнейсов (400 м); 2) инъекционные биотитовые и амфибол- 
биотитовые полосчатые, местами очковые гнейсы (80—90 м); 3) амфи
боловые и гранат-амфиболовые гнейсы с линзами амфиболитов и пла
стами ’биотит-амфиболовых гнейсов (110—120 м).

С в и т а  Т а р а ш а н  (1500 м) выделяется на небольшой площади 
по левобережью р. Пяндж, откуда выходы ее протягиваются в юго- 
западном направлении до оз. Шива на расстояние 20—25 км. Сложена 
свита темно- и желто-серыми биотитовыми, гранат-биотитовыми и сил- 
лиманит-биотитовыми гнейсами, чередующимися с пачками светло-се
рых инъекционных гнейсов и амфиболитов с единичными маломощны
ми пластами мраморов.

По левому склону долины р. Пяндж в разрезе свиты выделяются 
[34]: 1) гнейсы биотитовые и гранат-биотитовые, чередующиеся с 
инъекционными и амфибол-биотитовыми гнейсами (600 м); 2) гнейсы 
инъекционные с прослоями и линзами биотитовых, гранат-биотитовых 
и биотит-амфиболовых гнейсов и амфиболитов (600 м); 3) гнейсы сред
некристаллические биотитовые, иногда очковые, сменяющиеся вверх по 
разрезу силлиманит-биотитовыми и амфибол-биотитовыми гнейсами 
(300 м).

Как видно из приведенного материала, в строении метаморфическо
го комплекса Южного Бадахшана резко преобладают гнейсы: биотито
вые, амфиболовые, биотит-амфиболовые, амфибол-пироксеновые и из
вестково-силикатные. Затем в убывающем порядке следуют амфиболи
ты, мраморы, кальцифиры и кварциты.

Биотитовые гнейсы широко распространены среди метаморфитов 
Южного Бадахшана. Это светло- и темно-серые слоистые, нередко по
лосчатые породы. Структура их лепидогранобластовая, гранобластовая, 
гетеролепидогранобластовая и порфиробластовая. Полосчатость гнейсов 
обусловлена чередованием светлых и темных слойков. Светлые слойки 
сложены мелко-среднезернистым агрегатом кварца и кислых плагиокла
зов с переменным количеством калиевого полевого шпата, темные слой
ки— агрегатом биотита, плагиоклаза и реже калиевого полевого шпа
та. Содержание кварца в гнейсах 25—50%. Гнейсы с повышенным со
держанием кварца определяются как кварцитовидные. Плагиоклаз 
(20—40%) образует неправильной формы зерна размером 0,2—0,6 мм. 
Калиевый полевой шпат присутствует в резко ксеноморфных интер
гранулярных формах или развивается в виде амебовидных порфиробла- 
стов с включениями зерен кварца и плагиоклаза, чаще нерешетчатый. 
Содержание его от 5—10 до 30—40%. Повышенные содержания харак
терны для инъекционных гнейсов. Породы с незначительным содержа
нием калиевого полевого шпата определяются как плагиогнейсы. Био
тит в гнейсах присутствует постоянно в количестве 5—20%, образует 
чешуйки длиной 0,1—0,8 мм, ориентированные параллельно сланце
ватости. В инъекционных гнейсах по биотиту обычно развивается му
сковит. Почти во всех разностях биотитовых гнейсов отмечается за
метное количество граната.

Нередко встречаются гнейсы с силлиманитом. Особенно широко они 
развиты в верхней части разреза метаморфитов Южного Бадахшана. 
Содержание силлиманита в гнейсах достигает 10—15%. В нижней ча
сти разреза метаморфитов в силлиманитовых гнейсах изредка встреча
ются кордиерит и дистен. Акцессорные минералы — ортит, циркон, 
апатит, сфен, монацит и рутил. Постоянно отмечается незначительное



количество магнетита и пирита. Встречаются графитсодержащие раз
ности гнейсов.

Биотит-амфиболовые и амфиболовые плагиогнейсы, так же как и 
биотитовые гнейсы, развиты по всему разрезу метаморфитов Южного 
Бадахшана. Это зелено-серые, полосчатые, иногда мелкоочковые поро
ды. Структура их нематолепидогранобластовая до гранонематобласто- 
вой, текстура — сланцеватая, полосчатая. Плагиоклазы (20—50%) от
личаются от плагиоклазов биотитовых гнейсов более основным соста
вом и представлены преимущественно андезином, образующим округ
лые и неправильной формы удлиненные зерна, сдвойникованные, неред
ко с мирмекитовыми каемками, постоянно слабосерицитизированные. 
Содержание кварца 20—30%. Калиевый полевой шпат тяготеет к лейко- 
кратовым слойкам, количество его редко превышает 5—10%. Роговая 
обманка (от 10—15 до 30%) наблюдается в виде мелких или крупных 
(до 2 мм) призматических и дисковидных зерен. Биотит присутствует 
почти постоянно от 1—2 до 10—20%. Почти всегда содержатся гранат 
в виде мелких и крупных порфиробластов, сфен (1—2%), апатит, ор
тит, циркон. Встречаются амфиболовые гнейсы с густой вкрапленностью 
мелкочешуйчатого графита.

Амфибол-диопсидовые и известково-силикатные гнейсы широко раз
виты в разрезе свит Валидж и Сахи, резко выделяясь среди других раз
ностей пород. Это зелено-серые плотные вязкие тонкополосчатые сред
не-мелкокристаллические породы, часто кварцитовидные. Полосчатость 
обусловлена чередованием слойков (0,2—2 см) белого, светло-серого 
и зелено-серого цвета. Слойки сложены гранобластовым агрегатом 
кварца и плагиоклаза (андезин), находящихся примерно в равных со
отношениях и составляющих 50% объема породы. Остальная часть по
роды сложена переменным количеством роговой обманки, диопсида, 
эпидота, скаполита, клиноцоизита, биотита, граната, кальцита. Акцес
сорные минералы — ортит, сфен, апатит.

Амфиболиты встречаются по всему разрезу метаморфитов Южного 
Бадахшана, слагают пачки и линзы, часто тяготеющие к карбонатным 
частям разреза. Макроскопически амфиболиты представляют собой 
темно-зеленые средне-крупнокристаллические породы. Структура их 
гранонематобластовая, нематогранобластовая, иногда диабластовая, 
текстура — сланцеватая, реже массивная. Сложены породы роговой об
манкой, плагиоклазом и гранатом. В нижней части разреза метаморфи
тов Южного Бадахшана в амфиболитах почти постоянно присутствует 
диопсид, иногда в небольших количествах встречаются кварц и фло
гопит. В заметных количествах отмечаются сфен, апатит, ортит, цир
кон, титаномагнетит.

Мраморы "и кальцифиры представляют собой средне-крупнокристал
лические породы с гранобластовой и гетерогранобластовой структурой 
и массивной текстурой. Сложены ксенобластовым агрегатом кальцита 
и доломита с переменным количеством тремолита, диопсида, форстери
та, флогопита. Выделяются разности мраморов с тремолитом, с диоп
сидом и форстеритом.

Кварциты встречаются только в свите Сахи. Структура пород гра- 
нобластовая и лепидобластовая, участками фибролепидогранобласто- 
вая, текстура — неясносланцеватая, сланцеватая и линзовидно-сланце- 
ватая. Кварц (70—90%) образует гранобластовый зубчатый агрегат с 
нечеткими ограничениями зерен. Выделяются кварциты мелкозернистые 
с преобладающим размером зерен 0,1—0,2 мм, среднезернистые — 0,2— 
0,5 мм и разнозернистые до гравелитистых с зернами 0,5—2 мм. Кварц 
иногда присутствует в виде пластинчатых зерен длиной до 2 мм и тол
щиной 0,1—0,2 мм, что придает породе гранулитовый облик. Плагиок



лазы (5—20%) сильно серицитизированы. Силлиманит встречается 
часто (5—10%), образует отдельные включения либо сноповидные аг
регаты. Изредка в небольшом количестве присутствуют дистен, муско
вит, биотит, гранат. Акцессорные минералы — турмалин, циркон, апа
тит, ортит, рутил, магнетит.

Рассмотренным породам свойственны следующие минеральные ас
социации: в свитах Валидж и Сахи — плагиоклаз — роговая обманка — 
диопсид — гранат, плагиоклаз — роговая обманка — гранат — диоп
сид — скаполит, кальцит — тремолит, кальцит — диопсид — форстерит, 
кальцит — биотит — гранат — калиевый полевой шпат — плагиоклаз — 
кварц, биотит — гранат — силлиманит — плагиоклаз — калиевый поле
вой шпат — кварц, биотит — гранат — силлиманит — дистен — плагиок
лаз — кварц, биотит — роговая обманка — плагиоклаз — кварц, плаги
оклаз — роговая обманка — диопсид — гранат, плагиоклаз — роговая 
обманка — диопсид — скаполит — гранат, плагиоклаз — роговая обман
к а — гранат, кальцит — скаполит — диопсид; в свитах Дармарах, Шех- 
ран и Тарашан — биотит — плагиоклаз — калиевый полевей шпат — 
кварц, гранат — биотит — плагиоклаз — калиевый полевой шпат — 
кварц, биотит — плагиоклаз — кварц, биотит — гранат — силлиманит — 
плагиоклаз — кварц, плагиоклаз — роговая обманка — гранат. Приве
денные минеральные ассоциации свидетельствуют, что породы свит Ва
лидж и Сахи метаморфизованы в субфации роговообманковых гранули- 
тов гранулитовой фации, а породы свит Дармарах, Шехран и Тара
шан— в альмандин-силлиманитовой субфации амфиболитовой фации.

На территории Юго-Западного Памира, куда непосредственно про
должаются метаморфиты Южного Бадахшана, свитам Валидж и Сахи 
соответствует горанская серия, а свитам Дармарах, Шехран и Тара
шан— шахдаринская серия [15, 16, 135, 186, 245]. Породы горанской 
серии метаморфизованы в субфации роговообманковых гранулитов, а 
шахдаринской серии — в альмандин-силлиманитовой субфации амфибо
литовой фации регионального динамотермального метаморфизма. При
чем Б. Я. Хорева [245] отмечает, что в породах горанской серии наря
ду с реликтами минеральных ассоциаций гранулитовой фации имеют 
место ассоциации амфиболитовой фации; объясняет она это тем, что 
на породы горанской серии, первично метаморфизованные в субфации 
роговообманковых гранулитов, наложились процессы ультраметамор
физма, в результате чего субстрат горанской серии был мигматизирован 
и гранитизирован, что обусловило наложение на первичные минераль
ные ассоциации субфации роговообманковых гранулитов минеральных 
ассоциаций, характерных для амфиболитовой фации.

Абсолютный возраст пород определен по метаморфитам Юго-За
падного Памира: по мраморам свинцово-изохронным методом 2700— 
2460 млн. лет, по флогопиту месторождения Ляджвардара калий-арго- 
новым методом 1675+100 млн. лет, рубидий-стронциевым изохронным 
методом 1720—1750 млн. лет [246]. Первая цифра соответствует грани
це архея и протерозоя и отвечает времени главного процесса метамор
физма пород Юго-Западного Памира и Южного Бадахшана, две другие 
цифры соответствуют среднему протерозою и отвечают последующим 
наложенным минеральным процессам и, в частности, времени форми
рования флогопитовых жил района месторождения Ляджвардара.

ПРОТЕРОЗОЙСКАЯ ГРУППА
Образования протерозойского возраста развиты во всех регионах 

страны, представлены тремя комплексами регионально метаморфизо- 
ванных пород, условно индексируемых нижним, средним и верхним 
протерозоем (см. прил. 5).



Н И Ж Н И Й  П Р О Т Е Р О З О Й

Образования этого комплекса пород выявлены почти во всех регио
нах страны. Это метаморфизованные в амфиболитовой фации метамор
физма различные гнейсы, кристаллические сланцы, мраморы, кварциты 
и амфиболиты. При всем кажущемся однообразии разрезы их несколь
ко различны в каждом из регионов.

Нуристан-Памирский срединный массив

В пределах этого региона образования нижнего протерозоя вы
деляются повсеместно в блоке Нуристан. Сведения о них имеются в 
работах В. М. Народного и С. Л. Шваркова [137], Г. Андрицкого 
[261—263], Ш. Ш. Деникаева и др. [28, 29], Л. Н. Россовского [191]. 
В процессе изучения метаморфических пород Нуристана исследователи 
столкнулись с большими трудностями, обусловленными интенсивным 
проявлением здесь процессов гранитизации, наличием протяженных 
инъекционных зон, изолированностью отдельных выходов пород в тек
тонических клиньях и между массивами изверженных пород, широким 
развитием зон катаклаза и диафтореза. Все развитые здесь метамор- 
фиты объединены в с е р и ю Н у р и с т а н  [28, 29]. Мощность ее 8300— 
10 800 м. В серии выделяются пять свит: Неджраб, Чебак, Камдеш, 
Вайгал и Камал. Четыре свиты преимущественно гнейсово-кварцито
сланцевые, а свита Вайгал — мраморная. Ею вся серия Нуристан де
лится на три согласно залегающие друг на друге части.

Н и ж н я я  ч а с т ь  с е р и и  Н у р и с т а н

Включает свиты Неджраб, Чебак и Камдеш общей мощностью 
5800—7100 м.

С в и т а  Н е д ж р а б  (1800—2500 м) развита по левобережью 
рек Панджшер и Тагао, а также в бассейнах рек Алишанг, Алингар и 
на водоразделе рек Мунджан, Парун и Кантива. В ее составе преобла
дают биотитовые, гранат-биотитовые, силлиманит-биотитовые, гранат- 
силлиманит-биотитовые гнейсы и плагиогнейсы, инъекционные гнейсы 
и мигматиты, редко встречаются амфиболовые, биотит-амфиболовые 
гнейсы и амфиболиты, а также кварциты и мраморы. Представитель
ный разрез свиты составлен по левому склону долины р. Неджраб [29] 
(подстилающие отложения не обнажаются):
1. Гнейсы биотитовые и гранат-биотитовые частью очковые, послойно инъе

цированные гранитным м а те р и а л о м ...................................................................
2. Кварциты рассланцованные слюдистые с гр ан ато м ........................................
3. Гнейсы биотитовые и биотит-амфиболовые очковые.......................................
4. Гнейсы двуслюдяные, переходящие в мигматиты.............................................
5. Гнейсы биотитовые и гранат-силлиманит-биотитовые, очковые, насыщенные

послойными телами гр ан и то в ...............................................................................
6. Гнейсы двуслюдяные очковые с прослоями слюдистых кварцитов .
7. Гнейсы гранат-силлиманит-биотитовые............................................................
8. Кварциты сл ю д и сты е.............................................................................................
9. Гнейсы светло- и темно-серые гранат-силлиманит-биотитовые и биотитовые,

инъекционные .............................................................................................................
10. Гнейсы гранат-силлиманит-биотитовые, прослоенные биотит-амфиболовыми 

разностями..................................................................................................................

435 м 
Ю „ 

130 „ 
100 „

550 „ 
80 „ 
80 „ 
15 „

770 „

250

Общая мощность свиты Неджраб в приведенном разрезе 2420 м. 
В верховьях р. Панджшер, на левом склоне долины, в свите Недж

раб различаются три части. Нижняя часть (500—700 м) представлена 
чередованием мелкокристаллических, часто очковых биотитовых и гра



нат-биотитовых плагиогнейсов и мелко-среднекристаллических биоти- 
товых гнейсов. По всему разрезу встречаются инъекционные мусковит- 
биотитовые гнейсы, а в подчиненном количестве гранат-силлиманит-био- 
титовые гнейсы. Средняя часть свиты (300 м) характеризуется чередо
ванием амфибол-биотитовых и амфиболовых плагиогнейсов с биотито- 
выми гнейсами; имеются также линзовидные прослои амфиболитов. 
Верхняя часть свиты (1000—1500 м) сложена преимущественно тонко
листоватыми гранат-силлиманит-биотитовыми и силлиманит-биотитовы- 
ми гнейсами, переслаивающимися с массивными, часто мелкоочковыми 
гранат-биотитовыми плагиогнейсами и инъекционными гнейсами; редко 
встречаются кордиеритсодержащие гнейсы, а также мелкозернистые 
кварциты и кварцитовидные гнейсы.

С в и т а  Ч е б а к  (1500—2100 м) представлена чередованием раз
нозернистых кварцитов и биотитовых, гранат-силлиманит-биотитовых и 
биотит-амфиболовых гнейсов, включающих амфиболовые и гранат-став- 
ролит-биотитовые сланцы и известково-силикатные породы; редко от
мечаются горизонты мраморов и линзовидные тела амфиболитов. При 
всем однообразии составляющих пород разрез свиты в разных частях 
Нуристана различен.

По левобережью р. Панджшер разрез свиты довольно монотонен 
и состоит из трех частей:
1. Кварциты мелкозернистые, прослоенные полосчатыми биотитовыми кварци

товидными гнейсами и гранат-силлиманит-биотитовыми гнейсами; пачки 
инъекционных гнейсов и среднезернистых известково-силикатных пород. 
Мощность пачек кварцитов 20—50 м, гнейсов 1—10 м .................................  900 м

2. Гнейсы биотитовые и гранат-силлиманит-биотитовые с пачками (1—10 м)
кварцитов и кварцитовидных гн ей со в ..................................................................  600 „

3. Кварциты массивные мелкозернистые слюдистые, прослоенные гнейсами 500 „

Общая мощность свиты 2000 м.
В бассейнах рек Алишанг и Алингар строение свиты Чебак также 

трехчленное. Нижняя ее часть (500 м) сложена кварцитами, прослоен
ными биотитовыми, гранат-силлиманит-биотитовыми и инъекционными 
гнейсами. Мощность пачек кварцитов 5—50 м, в основании некоторых 
из них отмечаются линзовидные прослои гравелистых кварцитов. Сред
няя часть свиты (800 м) состоит из биотит-амфиболовых гнейсов и 
биотитовых микрогнейсов с линзовидными телами амфиболитов. Име
ются горизонты мраморов мощностью до 200 м (верховья р. Нилау). 
Верхняя часть свиты (400 м) представлена кварцитами и гнейсами с 
пачками (10—20 м) гранат-ставролит-биотитовых сланцев. Общая 
мощность свиты 1700 м.

В верховьях р. Мунджан свита Чебак обнажается верхними гори
зонтами (500 м) и сложена кварцитами, биотитовыми гнейсами и слан
цами. Кварциты разнозернистые с хорошо выраженной косой слоисто
стью.

В верховьях р. Парун разрез свиты Чебак двучленный: нижняя 
часть свиты (450—500 м )— чередование (2—60 м) разнослоистых мел
козернистых сливных кварцитов и биотитовых и биотит-амфиболовых 
гнейсов, переходящих в мигматиты, верхняя часть (1000—1200 м) — 
чередование мелкокристаллических биотитовых гнейсов, мигматитов, 
кварцитовидных гнейсов и кварцитов. Общая мощность свиты здесь 
1450—1700 м.

По р. Ландай-Син (правый приток р. Кунар) нижняя часть 
(600 м) свиты Чебак представлена серыми и темно-серыми кварцита
ми, прослоенными кварцитовидными гнейсами, мелкокристаллически
ми биотитовыми и гранат-силлиманит-биотитовыми гнейсами. Мощность 
пластов кварцитов 1—20 м, гнейсов 1 —10 м. Выше согласно залегают



крупнокристаллические, тонкоплитчатые мраморы и кальцифиры (200— 
400 м). Мраморы перекрываются толщей массивных мелкокристалли
ческих кварцитов с прослоями известково-слюдистых пород и известко- 
вистых кварцитов, чередующихся с мелкозернистыми массивными био- 
тит-амфиболовыми, амфиболовыми и пироксен-амфиболовыми гнейсами 
и тонкополосчатыми кварцитовидными биотитовыми гнейсами (600— 
800 м). Верхняя часть (300 м) свиты сложена кварцитовидными гней
сами и кварцитами. Мощность свиты Чебак по р. Ландай-Син 1700— 
2100 м.

С в и т а  К а м д е ш  (2500 м) выделяется по правобережью р. Ку- 
нар и в бассейнах рек Парун, Кантива и Дараи-Пич*, где слагает ядра 
синклинальных структур. Представлена она биотитовыми и гранат- 
биотитовыми, гранат-силлиманит-биотитовыми, биотит-амфиболовыми и 
амфиболовыми мелко-среднекристаллическими, иногда очковыми гней
сами, плагиогнейсами, мигматитами и инъекционными гнейсами; редко 
встречаются пласты и пачки (1 —10 м) кварцитов и мраморов, а в верх
ней части свиты — пачки гранат-биотитовых и гранат-ставролит-биоти- 
товых сланцев.

Разрез свиты по р. Дараи-Пич, ниже устья р. Вайгал, следующий 
[29]:
1. Мигматиты полосчатые, переходящие в гранито-гнейсы.................................  300 м
2. Гнейсы биотитовые и гранат-биотитовые, переходящие в мигматиты с

послойными и секущими телами гранитов и пегматитов.................................  390 „
3. Гнейсы гранат-биотитовые и гранат-силлиманит-биотитовые, инъекционные 57 „
4. Мигматиты полосчатые с субстратом из гранат-силлиманит-биотитовых

гн ей сов ............................................................................................................................... 120 „
5. Переслаивание (5—10 м) инъекционных и гранат-биотитовых мигматизи-

рованных гнейсов .................................................................................................... 90 „
6. Гнейсы крупночешуйчатые гранат-силлиманит-биотитовые, биотитовые и

гранат-биотитовые, переходящие в мигматиты............................................................ 65 „
7. Гнейсы среднекристаллические гранат-силлиманит-биотитовые и гранат-

биотитовые с послойными и секущими телами г р а н и т о в ........................... 1000 „
8. Гнейсы мелкокристаллические биотитовые и гранат-биотитовые, частью

кварцитовидные, инъецированные гранитным м атери алом ................................. 236 „
9. Сланцы мелкокристаллические гранат-ставролит-биотитовые, инъецирован

ные послойными телами гранитов . ..................................................................  237 „
Мощность свиты Камдеш в приведенном разрезе 2495 м. Пример

но такая же мощность свиты и в других районах.

С р е д н я я  ч а с т ь  с е р и и  Н у р и с т а н
Эта часть серии выделена в с в и т у  В а й г а л  (1000—1500 м), 

развитую по правобережью р. Кунар и в бассейне р. Дараи-Пич. Свита 
представлена чередованием пачек мраморов, кристаллических сланцев 
и кварцитов. Разрез ее по р. Дараи-Пич, в устье р. Вайгал, следующий 
[29]. Выше верхней пачки свиты Камдеш согласно залегают:
1. Мраморы массивные крупнокристаллические..............................................
2. Чередование (3—40 м) биотитовых и гранат-ставролит-биотитовых слан

цев и мраморов ....................................................................................................
3. Кварциты буро-серые полосчатые м икрозернисты е.......................................
4. Мраморы разнослоистые п о л о с ч а т ы е ..............................................................
5. Чередование (1—30 м) биотитовых и гранат-биотитовых сланцев и мра

моров ...........................................................................................................................
6. Чередование мелкозернистых сливных кварцитов и биотитовых сланцев
7. Мраморы светло-серые............................................................................................
8. Чередование гранат-ставролит-биотитовых сланцев и мелкозернистых био

титовых кварцитов ..................................................................................................
9. Мраморы полосчатые крупнокристаллические..............................................

10. Кварциты серые полосчаты е.................................................................................
11. Чередование биотитовых и гранат-ставролит-биотитовых сланцев и раз

нослоистых мраморов ............................................................................................

250 м

165 „ 
21 „ 

125 „

107 „ 
222 „ 

Ю „

71 „ 
30 „ 
Ю „



Суммарная мощность свиты в разрезе 1403 м.
По простиранию разрез свиты непостоянный. К югу и северу от 

долины р. Дараи-Пич мощность слоев и пачек мраморов в нижней ча
сти свиты сокращается (мраморы замещаются сланцами), а севернее 
сел. Вайгал она вновь увеличивается.

В е р х н я я  ч а с т ь  с е р и и  Н у р и с т а н

С в и т а  К а м а л  (1500—2200 м) слагает ядерные части синкли
нальных структур на правобережье р. Кунар и тектонические клинья 
в бассейнах рек Чап Дара и Парун. На свите Вайгал она залегает сог
ласно, представлена темно-серыми биотитовыми, гранат-биотитовыми и 
гранат-ставролит-биотитовыми сланцами, переходящими местами в 
гнейсы с прослоями кварцитов и мраморов. По р. Дараи-Пич разрез 
свит Камал следующий [29]:

1. Гранат-ставролит-биотитовые сланцы, прослоенные (1—8 м) крупнокрис
таллическими м р ам о р ам и ........................................................................................... 77 м

2. Чередование (1—2 м) кварцитов, гранат-биотитовых сланцев и мраморов 5 „
3. Переслаивание (1—20 м) гранат-ставролит-биотитовых сланцев и квар

цитов ................................................................................................................................ 50 „
4. Чередование (1—17 м) мелко-среднекристаллических мраморов, гранат-

ставролит-биотитовых сланцев, кремней и кварцитов .................................  56 „
5. Сланцы биотитовые и гранат-биотитовые с прослоями (1—10 см) кварцитов 75 „
6. Чередование (1—20 м) полосчатых биотитовых микрогнейсов и кварцитов 78 „
7. Гнейсы темно-серые гранат-биотитовые.................................................................35 „
8. Кварциты тонкоплитчатые, переходящие в кварцитовидные мраморы . . 60 „
9. Гнейсы биотитовые и гранат-биотитовые с прослоями кварцитов . . . 259 „

10. Сланцы биотитовые с прослоями к в а р ц и т о в ............................................. 300 „

Мощность свиты в приведенном разрезе 995 м, в других районах 
она достигает 1500—2200 м.

Как следует из приведенных материалов, в строении серии Нуристан 
принимают участие главным образом гнейсы, им подчинены кварциты, 
мраморы и кристаллические сланцы.

Среди гнейсов преобладают биотитовые, гранат-биотитовые, дву
слюдяные и гранат-силлиманит-биотитовые разности, иногда графит
содержащие. Структура их лепидогранобластовая, лепидогетерограно- 
бластовая, нематолепидогранобластовая и порфиробластовая, тексту
р а — сланцеватая, линзовидно-полосчатая, иногда массивная. Преобла
дают мелкокристаллические разности, размер кристаллов 0,1—0,3 мм. 
Кварц и плагиоклазы слагают 70—90% объема породы при содержании 
плагиоклазов 30—60%. В кварцитовидных разностях гнейсов содержа
ние кварца достигает 60—70%. Акцессорные минералы — циркон, ор
тит, сфен, рутил, монацит, апатит.

Значительно реже встречаются биотит-амфиболовые и амфиболо- 
вые гнейсы. Структура их нематолепидогранобластовая и лепидонема- 
тогранобластовая, текстура сланцеватая. Породы сложены плагиокла
зами № 40—50 (40—60%), кварцем (10—25%), роговой обманкой 
(5—10%) и биотитом (5—20%). Калиевые полевые шпаты встречают
ся, как правило, только в гранитизированных разностях. Акцессорные 
минералы — сфен, апатит, ортит, циркон, турмалин.

Кварциты встречаются в виде пластов, пачек, прослоев и линз раз
личной мощности по всему разрезу серии Нуристан, но преобладают в 
свите Чебак. Структура пород гранобластовая, гетерогранобластовая 
или лепидогранобластовая, текстура массивная или сланцеватая. Со
стоят кварциты в основном из кварца (60—80%), кроме него постоян
но присутствуют биотит, плагиоклазы и гранат. При увеличении содер
жания слюд породы переходят в слюдистые кварциты, а при одновре



менном увеличении содержания плагиоклазов (до 15—20% )— в квар
цитовидные гнейсы; иногда в кварцитах отмечается силлиманит. Из ак
цессорных минералов редко встречаются кристаллы циркона.

Под названием «известковистые кварциты» выделяются плотные 
кварцитовидные породы, имеющие характерную буроватую ребристую 
поверхность выветривания. Кроме кварца, слагающего основную мас
су, в них присутствует кальцит до 10—15%. При уменьшении содержа
ния кварца и увеличении содержания кальцита породы переходят в 
песчанистые мраморы.

По известковистым кварцитам и песчанистым мраморам почти по
стоянно развиваются известково-силикатные метаморфические породы, 
по составу приближающиеся либо к амфиболовым гнейсам, либо к 
кальцифирам. Структура пород гранобластовая, нематогранобластовая, 
лепидонематогранобластовая, текстура массивная, реже сланцеватая. 
Минеральный состав: кварц, плагиоклазы, роговая обманка, моноклин
ный пироксен, актинолит, цоизит, эпидот, скаполит, биотит и гранат; в 
заметном количестве отмечаются сфен и титаномагнетит.

Мраморы встречаются по всему разрезу серии Нуристан, но резко 
преобладают в свите Вайгал. Это мелко-, средне- и крупнокристалли
ческие породы с гранобластовой и мозаичной структурой. Сложены 
мраморы преимущественно кальцитом, реже встречаются кварц, слюды, 
роговая обманка, диопсид, сфен, чешуйки графита. В кальцифирах со
держание силикатных минералов достигает 30—40%.

Сланцы представлены гранат-ставролит-биотитовыми, гранат-биоти- 
товыми и биотитовыми разностями, развитыми преимущественно в сви
те Камал. Как правило, это тонкополосчатые средне-мелкокристалли
ческие породы. Полосчатость обусловлена чередованием лейкократовых 
и меланократовых слойков (1—2 мм). Структура пород лепидограно- 
бластовая и гранолепидобластовая, текстура сланцеватая. Сложены они 
кварцем (40—60%), биотитом (20—50%), мусковитом, плагиоклазами 
(№ 10—20), гранатом, силлиманитом и ставролитом. Постоянно в них 
присутствуют хорошо образованные порфиробласты гранатов размером 
0,5—5 мм и ставролит. Часто встречаются силлиманитсодержащие 
сланцы. Силлиманит в виде фибролита тяготеет к слойкам, обогащен
ным слюдами. В этих случаях породы приобретают фибролепидограно- 
бластовую структуру. Иногда в сланцах в заметном количестве имеет
ся турмалин. Нередко наблюдаются постепенные переходы от сланцев 
к слюдистым кварцитам. В участках, насыщенных гранитным материа
лом, отмечаются переходы сланцев в микрогнейсы.

В породах нижней части серии, в которых преобладают различ
ные гнейсы и кварциты, минеральные ассоциации следующие: кварц — 
плагиоклаз — гранат — биотит, кварц — плагиоклаз — калиевый поле
вой шпат — биотит, кварц — плагиоклаз — биотит-силлиманит — гранат, 
кварц — плагиоклаз — роговая обманка, кварц — плагиоклаз — гра
нат— роговая обманка. Перечисленные минеральные ассоциации ха
рактерны для силлиманит-альмандиновой субфации фации альмандино- 
вых амфиболитов.

В породах средней и верхней частей серии Нуристан преобладают 
такие минеральные ассоциации: кварц — плагиоклаз — биотит, кварц — 
плагиоклаз — биотит — мусковит — гранат, кварц — плагиоклаз — био
тит — гранат — ставролит, кварц — биотит — силлиманит — ставролит,
кварц — биотит — силлиманит — гранат, кварц — плагиоклаз — цои
зит— роговая обманка. Эти минеральные ассоциации позволяют 
считать, что породы средней и верхней частей серии метаморфизованы 
в условиях, переходных от силлиманит-альмандиновой к кварц-ставро-



литовой субфации альмандиновых амфиболитов или от амфиболитовой 
до эпидот-амфиболитовой фации регионального метаморфизма уме
ренных давлений, по Н. Л. Добрецову и др. [55].

Приведенные материалы позволяют говорить о вертикальной зо
нальности метаморфизма пород серии Нуристан. Имеет место также и 
горизонтальная зональность метаморфизма. Наиболее глубокометамор- 
физованы и гранитизированы породы в северо-западной и юго-восточ
ной частях блока Нуристан. В центральной части блока степень мета
морфизма пород уменьшается, но именно здесь развиты верхние свиты 
серии Нуристан. Наличие прогрессивной зональности наряду с рядом 
других факторов, интенсивная мигматизация и гранитизация позволя
ют предполагать, что породы серии Нуристан подверглись «региональ
ному плутоническому метаморфизму» [245]. Вдоль крупных зон раз
ломов северо-восточного простирания на породы серии Нуристан на
ложились процессы катаклаза и диафтореза. Ширина зон колеблется 
от первых сотен метров до 1—3 км. В их пределах гнейсы и кристалли
ческие сланцы подверглись катаклазу и бластезу..В породах сохраня
ются крупные округлые зерна плагиоклазов, сцементированные мелко
зернистым гранобластовым агрегатом кварца, полевых шпатов и слюд. 
Широко распространен мусковит, развитый в основном по биотиту. 
Иногда развиваются цоизит и эпидот, отмечается альбитизация плагио
клазов.

Возможным аналогом серии Нуристан на территории СССР явля
ются метаморфиты южноаличурской серии, развитые в пределах Юго- 
Западного Памира.

Сулейман-Киртарская область

Образования нижнего протерозоя широко распространены только 
по северному обрамлению области — в Кабульском стабильном массиве 
и блоке Спингар.

Кабульский стабильный массив. Нижнепротерозойские отложения 
составляют здесь свиты Шердарваза, Корог и Вилаяти, объединяемых в 
с е р и ю  Ка б у л .  Обнажаются они в пределах г. Кабул и его окрест
ностей. Сведения о них имеются в работах К. Грисбаха [344], Г. Гайд
на [347], Р. Фюрона [325], Г. Меннесье [396, 397, 400], Г. Андрицкого 
[261—263], Ш. Ш. Деникаева и др. [28], В. И. Славина и др. [33, 207, 
209], Н. М. Феруза [236, 238], Ю. И. Щербины и др. [259], В. Г. Сил
кина и др. [201], В. Г. Чернова и Т. А. Моросановой [249, 251].

С в и т а  Ше р д а р в а з а  (3000 м )— нижняя свита разреза про
терозоя Кабульского массива представлена различными мигматитами, 
гнейсами, гранито-гнейсами, кристаллическими сланцами, мраморами, 
амфиболитами и кварцитами. Разрезы ее повсеместно однообразны, от
личаются друг от друга лишь деталями строения. На некотрых участ
ках наблюдается первично ритмичное строение свиты. Полный ритм 
включает (снизу вверх): кварциты, гнейсы, слюдяные сланцы, амфибо
литы, мраморы. Кварциты и мраморы нередко выпадают из ритма, но 
обязательными являются гнейсы и амфиболиты. Мощность отдельных 
элементов ритмов изменяется от первых метров до нескольких десятков 
метров.

В разрезе свиты Шердарваза преобладают гнейсы, мигматиты и 
гранито-гнейсы, а также кристаллические сланцы. Им подчинены мра
моры, амфиболиты и кварциты [201, 259].

Среди гнейсов по минеральному составу различаются биотитовые, 
кварц-мусковитовые, гранат-биотитовые и другие разности. Структура 
биотитовых гнейсов лепидогранобластовая, часто бластокластическая и



порфиробластовая, текстура гнейсовая, микрослоистая и сланцеватая. 
Минеральный состав: кварц (30—35%), калиевый полевой шпат 
(30%), кислый плагиоклаз (20%), биотит (15%) и эпидот; акцессор
ные— апатит, сфен, ортит, циркон, рудный. Гранат-биотитовые гнейсы 
обладают гранобластовой лепидогранобластовой и порфиробластовой 
структурой и массивной, очковой и гнейсовой текстурой. Минеральный 
состав: микроклин, кварц (25%), гранат (10—15%), биотит (10%), 
альбит (10%), эпидот (5%); акцессорные — апатит, сфен, ортит, цир
кон, рудный. Мигматиты встречаются в различных частях свиты Шер- 
дарваза и представлены тонким чередованием темно- и светло-серых 
полосок гранитного и гнейсового состава. Их минеральный сбстав: 
кварц (20—50%), альбит (10—15%), микроклин (15—50%), биотит 
(5—10%), мусковит (до 1%), эпидот (5%). Структура, пород гетеро- 
бластовая, гранобластовая, бластопорфировая, лепидогранобластовая 
и гетеролепидобластовая.

Кристаллические сланцы встречаются в виде слоев, прослоев, па
чек и линз различной мощности среди гнейсов и других пород большей 
частью в верхней половине свиты. По минеральному составу среди них 
различаются эпидот-биотитовые, биотит-мусковитовые, мусковитовые, 
ставролит-гранат-мусковитовые и другие разности. Структура эпидот- 
биотитовых сланцев филлонитовая или гетеролепидогранобластовая, 
текстура сланцеватая, линзовидная и микролинзовая. Минеральный со
став: биотит (преобладает), эпидот (2%), кварц и альбит (10%), лей- 
коксен, апатит и сфен. В некоторых разностях содержание биотита па
дает до 15%, а кварца увеличивается до 35%, альбита — до 30%, ка
лиевого полевого шпата — до 15% и эпидота — до 5%. Биотит-мускови
товые сланцы сложены биотитом, мусковитом, эпидотом, калиевым по
левым шпатом и кварцем. Структура их лепидогранобластовая, тексту
ра сланцеватая. Мусковитовые сланцы обладают гранолепидобласто- 
вой структурой и плойчатой, сланцеватой текстурой. Минеральный со
став: мусковит (30—35%), кварц (40%), биотит (10—15%), альбит 
(10%), клиноцоизит, лейкоксен, калиевый полевой шпат и амфибол 
(3—5%). Ставролит-гранат-мусковитовые сланцы встречаются редко. 
Структура их порфиробластовая, текстура сланцеватая. Минеральный 
состав: гранат (20%), ставролит (30—35%), мусковит (15%), кварц 
(20%), акцессорные.

Мраморы встречаются в нижней и средней частях свиты, залега
ют в виде пластов, пачек и линз (до 20 м) внутри сланцев, гнейсов и 
мйгматитов. Это светло-серые и белые мелко-среднекристаллические 
массивные полосчатые породы. По минеральному составу среди них раз
личаются доломитовые, доломит-известковые и известково-доломито
вые разности.

Амфиболиты развиты во всех частях свиты Шердарваза. Разли
чаются орто- и параамфиболиты. По-видимому, ортопородами явля
ются амфиболиты, развитые на западном склоне хр. Кохе Сафи и в 
горных грядах впадины Кохе Даман. Они образуют здесь пачки мощ
ностью до 40 м с реликтами эффузивной породы основного состава. 
Минеральный состав: роговая обманка (35—50%), биотит (20%), пла
гиоклазы (15—30%), кварц (5%), эпидот (10%). Структура ортоамфи
болитов нематобластовая и бластопорфировая, текстура сланцеватая. 
Параамфиболиты широко развиты к северо-западу от р. Калон Афза- 
ли и в других районах. Обычно они образуют маломощные пласты, 
пачки и линзы, чередующиеся с кристаллическими сланцами. Мине
ральный состав: роговая обманка (35—40%), плагиоклазы (45—50%), 
биотит (10%), кварц (5%). Структура — нематобластовая и граноне- 
матобластовая, текстура сланцеватая.



Кварциты обладают гетерогранобластовой структурой и микроплой- 
чатой текстурой, сложены в основном кварцем, разложенным плагиок
лазом и биотитом, замещенным иногда хлоритом. Залегают они в виде 
линзовидных прослоев (0,2—1,5 м) среди биотитовых гнейсов и кри
сталлических сланцев.

Большая часть описанных пород отвечает амфиболитовой фации 
регионального метаморфизма.

Известны три определения абсолютного возраста пород свиты Шер- 
дарваза калий-аргоновым методом [263]: гнейса района <?ел. Кала-и- 
Муратбек — 928±8 и 938±8 млн. лет и биотитового сланца из штоль
ни электростанции Майпар — 644 ±6  млн. лет. Все цифры соответству
ют концу позднего протерозоя и противоречат принятому, хотя и услов
но, раннепротерозойскому возрасту свиты Шердарваза. Предполага
ется, что эти цифры указывают не на абсолютный возраст пород, а на 
какие-то два наложенных этапа перекристаллизации вещества, про
явившихся здесь в позднепротерозойское время в связи с фазами бай
кальского тектоно-магматического цикла.

С в и т а  Ко р о  г (500—1000 м) залегает предположительно с раз
мывом, но без резких угловых несогласий на свите Шердарваза и пред
ставлена главным образом кварцитами. В нижней части свиты среди 
кварцитов имеются конгломераты, в верхней — кристаллические слан
цы, гнейсы, амфиболиты и мраморы.

Кварциты серые и светлые, параллельно- и косослоистые, мелко
зернистые сливные. Структура пород гранобластовая, микрогранобла- 
стовая, зубчатая, текстура массивная и пятнистая; состав их преиму
щественно кварцевый.

Конгломераты образуют линзы внутри кварцитов. Мощность линз 
0,5—1,5 м, длина 15—20 м, отдельных линз до 100 м. Среди галек пре
обладают кварциты и белый жильный кварц, в виде исключения встре
чаются мелкозернистые катаклазированные двуслюдяные граниты, 
альбититы и амфиболиты.

Кристаллические сланцы, гнейсы, амфиболиты и мраморы образу
ют пласты и линзы в верхней части разреза свиты и имеют тот же ми
неральный состав и облик, что и аналогичные породы свиты Шердар
ваза. Все породы несут следы катаклаза.

С в и т а  В и л а я т и  (1300—1500 м) залегает согласно на свите 
Корог. Внизу представлена кристаллическими сланцами, в средней 
части — амфиболитами, в верхней — чередованием кристаллических 
сланцев и амфиболитов. В хр. Кохе Лагманак в подошве свиты про
слеживается пачка (30—40 м) конгломератов.

Конгломераты состоят из плоской, слабоокатанной, удлиненной 
(5—10 см) гальки кварцитов, белого жильного кварца, гранито-гней- 
сов, гнейсов и кристаллических сланцев, сцементированных гранат- 
ставролит-биотит-кварцевым агрегатом.

Кристаллические сланцы серебристо-серые, светлые и темные с 
голубоватым оттенком, с многочисленными включениями кристаллов 
альмандина и редкими кристаллами ставролита. По минеральному со
ставу среди них различаются биотитовые, ставролит-гранат-биотитовые, 
биотит-кварцевые, мусковит-кварцевые, мусковитовые, двуслюдяно
кварцевые и многочисленные переходные разности. Встречаются пла
сты и линзы кварцитов (до 10 м).

Амфиболиты представляют собой ортопороды, образовавшиеся по 
вулканитам среднего и основного состава [250]. Минеральный состав: 
роговая обманка, плагиоклаз (андезин), биотит, гранат, магнетит, ре
ликты минералов исходных пород— апатит, кварц. На первичную вул
каногенную природу амфиболитов указывают: 1) однообразный мине



ральный состав и выдержанность количественных соотношений минера
лов, 2) однородносланцеватая текстура, 3) реликты фенокристаллов 
плагиоклаза и миндалин, сложенных кварцем и эпидотом, 4) бластопи- 
рокластическая и бластопорфировая структура, 5) реликтовая столб
чатая отдельность, 6) хорошо ограненные зерна апатита.

Другие породы свиты — гнейсы, кварциты и мраморы — составля
ют несущественную часть разреза и аналогичны таковым из разрезов 
свит Шердарваза и Корог. Минеральные ассоциации пород свиты Ви- 
лаяти характерны для ставролит-альмандиновой и кианит-альмандин- 
мусковитовой субфаций амфиболитовой фации [251, 259].

Блок Спингар. Вследствие пограничного положения блока изу
ченность его остается слабой. По материалам отдельных маршрутов 
[28] в разрезе развитых здесь метаморфических пород выделяются 
три согласно залегающие между собой толщи общей мощностью 4600— 
8000 м.

Н и ж н я я  т о л щ а  (2500 м) вскрывается в ядрах антиклинальных 
структур в приводораздельной части хребта и сложена кварцитами, 
гнейсами и кристаллическими сланцами. Мощность пластов и пачек 
кварцитов 1—5, редко 10—50 м, а гнейсов и кристаллических сланцев 
0,2—2, редко 15—20 м. Вверх по разрезу количество гнейсов увеличи
вается. Имеются линзовидные тела амфиболитов и маломощные пла
сты мраморов.

С р е д н я я  т о л щ а  (1500—3500 м) слагает крылья антиклиналей 
и ядра синклиналей, вскрывается вдоль северных склонов хр. Спингар. 
Сложена толща светло-серыми и белыми толстослоистыми мрамора
ми, чередующимися с пачками биотитовых гнейсов, гранат-биотитовых 
сланцев, кварцитов и амфиболитов. Мощность пачек мраморов от 50— 
100 до 200—300 м. На многих участках мраморы оталькованы, тремо- 
литизированы, серпентинизированы, иногда замещены магнезитом.

В е р х н я я  т о л щ а  (500—2000 м) вскрывается небольшими вы
ходами вдоль северных предгорьев хр. Спингар и представлена моно
тонной толщей темно-серых и серебристо-серых биотитовых, гранат- 
биотитовых, мусковит-биотитовых, гранат-ставролит-биотитовых и дру
гих сланцев с единичными прослоями мраморов.

Афгано-Северопамирская область

В пределах этой территории нижнепротерозойские отложения ши
роко развиты в зонах Джавай, Файзабад и Западный Гиндукуш. Сведе
ния о них имеются в работе К. Брюкля [284], А. Дезио и др. [296, 298, 
299], Г. П. Назарова [136], М. А. Гугуева [46], В. П. Колчанова и др. 
[160], К. Я. Михайлова и др. [162], В. М. Моралева и др. [163], 
А. X. Кафарского и др. [31, 36]. Лучше изучены нижнепротерозойские 
отложения в зонах Джавай и Файзабад.

Зона Джавай. Нижнепротерозойские образования зоны слагают 
ядра обширных пологих куполовидных антиклинальных поднятий и 
представлены регионально-метаморфизованными в амфиболитовой фа
ции метаморфизма различными по минеральному составу гнейсами, 
кристаллическими сланцами, мраморами и кварцитами. В. М. Моралев 
и др. [163] различают в их разрезе три толщи, объединяемых в с е р и ю 
Д ж а в а й .

Н и ж н я я  т о л щ а  (1500 м) сложена двуслюдяными и биотитовы- 
ми гнейсами, амфиболитами, биотит-роговообманковыми и слюдяными 
сланцами и кварцитами, с р е д н я я  т о л щ а  (3000 м )— двуслюдяны
ми и роговообманковыми гнейсами с прослоями и линзами мраморов, 
в е р х н я я  т о л щ а  (2500 м) — ставролит-гранатовыми, слюдяными,



гранат-биотитовыми и биотитовыми гнейсами. Общая мощность серии 
7000 м. Подстилающие отложения не известны, перекрывается она не
согласно ордовик-девонскими, нижнекаменноугольными и среднекамен- 
ноугольно-нижнепермскими . вулканогенно-осадочными толщами. Осо
бенно отчетливо структурное несогласие фиксируется между нижнепро
терозойскими и среднекаменноугольно-нижнепермскими отложениями.

На территории СССР в пределах Северного Памира непосредствен
ным продолжением отложений серии и полным аналогом являются ме- 
таморфиты боршитской серии [186].

Зона Файзабад. Нижнепротерозойские метаморфиты слагают боль
шую часть зоны Файзабад. В разрезе их различаются три толщи. 
Н и ж н ю ю  т о л щ у  (2500—4000 м) образуют биотитовые, двуслюдя
ные, гранат-двуслюдяные, биотит-плагиоклаз-микроклиновые и другие 
гнейсы, плагиогнейсы, кристаллические сланцы, кварциты и амфиболи
ты. С р е д н я я  т о л щ а  (500—900 м) представлена мраморами с пла
стами и пачками альбит-кварцевых двуслюдяных плагиогнейсов и слан
цев. В е р х н я я  т о л щ а  (1500—2500 м) сложена кристаллическими 
сланцами, гнейсами, амфиболитами, кварцитами и другими породами. 
Общая мощность трех толщ, объединенных в с е р и ю Ф а й з а б а д  
[45], 4500—7400 м.

Главными компонентами всех толщ являются гнейсы, кристалли
ческие сланцы, мраморы, амфиболиты и кварциты.

Среди гнейсов различаются биотит-плагиоклаз-микроклиновые, 
биотитовые, двуслюдяные и другие разности. Структура биотит-плагио- 
клаз-микроклиновых гнейсов гранобластовая, текстура полосчатая. Ми
неральный состав: микроклин (42%), кварц (25%), плагиколазы (16%), 
биотит (12%); акцессорные — сфен, циркон, апатит. Биотитовые гней
сы обладают лепидогранобластовой структурой и сланцевой текстурой. 
Минеральный состав: плагиоклазы (средней основности), кварц, био
тит, апатит, рутил. Структура двуслюдяных гнейсов лепидогранобласто- 
вая, реже гранобластовая, текстура сланцеватая. Минеральный состав: 
плагиоклаз, кварц, биотит, мусковит, апатит. Структура биотитовых 
плагиогнейсов лепидогранобластовая и бластопсаммитовая, текстура 
массивная. Минеральный состав: кварц (30—40%), плагиоклазы (40— 
45%), биотит (15—20%), апатит, циркон.

В составе толщ описано несколько разновидностей сланцев: став- 
ролит-гранат-биотит-кварцевые, гранат-двуслюдяно-кварцевые, гранат- 
биотит-плагиоклаз-кварцевые, гранат-мусковит-кварцевые, андалузит- 
силлиманит-биотит-кварцевые и др. Ставролит-гранат-биотит-кварце- 
вые сланцы обладают пойкилитовой структурой и сланцеватой тексту
рой. Минеральный состав: кварц (50—55%), мелкочешуйчатый муско- 
вит +  хлорит (20%), графит (5—8%), мелкочешуйчатый биотит (5%), 
турмалин, апатит, гранат, ставролит, биотит. Структура гранат-двуслю- 
дяно-кварцевых сланцев порфиробластовая, текстура сланцеватая, па
раллельная. Минеральный состав: кварц (50—70%), хлорит + мусковит 
(25—50%), гранат, эпидот, графит, апатит, циркон, турмалин. У гранат- 
биотит-плагиоклаз-кварцевых сланцев с крупными кристаллами став
ролита структура порфиробластовая, текстура сланцеватая. Основная 
масса породы представлена чешуйчатым агрегатом биотита, мусковита 
и хлорита. Полосами и линзами между ними располагаются кварц и 
плагиоклаз (10—15%), из акцессорных определены апатит, циркон, 
гранат. Структура гранат-мусковит-кварцевых сланцев порфиробласто
вая с гранолепидобластовой основной массой, текстура сланцеватая. 
Минеральный состав: кварц, мусковит, гранат; акцессорные — турма
лин, апатит. Андалузит-силлиманит-биотит-кварцевые графитизирован- 
ные сланцы обладают лепидогранобластовой, фибролитовой структурой



и сланцеватой текстурой. Состоят из спутанно-волокнистых агрегатов 
силлиманита, разнозернистого кварца и крупных чешуек биотита. 
У альбит-биотит-кварц-роговообманковых сланцев структура граноне- 
матобластовая, текстура сланцеватая. Минеральный состав: роговая 
обманка (80—90%), альбит, кварц, биотит.

Мраморы состоят преимущественно из кальцита; в доломитовых 
разностях в незначительном количестве отмечаются кристаллы хлори
та, тремолита и сфена.

Амфиболиты обладают нематогранобластовой, участками грануля
ционной структурой и неясно сланцеватой текстурой. Минеральный 
состав: амфибол (тонкоигольчатый агрегат актинолита), плагиоклаз и 
биотит.

Кварциты состоят из зубчато сросшихся зерен кварца, в качестве 
примеси присутствуют чешуйки серицита, карбонат и эпидот. Структу
ра их крупнозернистая гетерогранобластовая, зубчатая, текстура слан
цеватая.

Афгано-Южнопамирская область

В пределах этого региона выходы пород нижнего протерозоя из
вестны в блоках Пагман, Кохе Зау, Поймури и Тангшев (низовье 
р. Шива). Изученность их слабая. Сведения о них имеются в работах
B. П. Ажипы и Р. А. Баязитова [5], В. И. Дронова и др. [26, 35],
C. С. Карапетова и др. [25], В. М. Моралева и др. [163], И. М. Сбор- 
щикова и др. [37].

Наиболее представительны выходы пород нижнего протерозоя в 
хр. Кохе Зау [35]. В разрезе их различаются две толщи общей мощ
ностью 4500—5500 м. Н и ж н я я  т о л щ а  (1500—2000 м) сложена 
слюдисто-кварцевыми, реже амфибол-биотитовыми мелкокристалли
ческими сланцами, мраморами и кварцитами с редкими субсогласными 
и рвущими телами лейкократовых гранитов и амфиболитов. В е р х н я я  
т о л щ а  (3000—3500 м) представлена крупнокристаллическими, пор- 
фиробластовыми (очковыми) биотитовыми и двуслюдяными гнейсами 
с заметным количеством турмалина и граната. Соотношения толщ сог
ласные, подстилающие и перекрывающие их отложения не известны.

Менее измененными по сравнению с породами хр. Кохе Зау явля
ются метаморфические породы низовьев р. Шива (здесь именуется 
р. Тангшев). Представлены они в разной степени метаморфизованными 
и гранитизированными гнейсами, кристаллическими сланцами, мрамо
рами и кварцитами. В разрезе их различаются три толщи [37, 163].
Н и ж н я я  т о л щ а  (1000 м) обнажается по левобережью р. Пяндж и 
в приустьевой части долины р. Шива. Сложена она в разной степени 
метаморфизованными мраморами и доломитами с пластами и линзами 
кварц-биотитовых и амфибол-биотитовых сланцев и биотитсодержащих 
кварцитов. Толща пронизана субсогласными и секущими телами лейко
кратовых гранитов, в контакте с которыми известняки превращены в 
скаполитовые, диопсидовые и карбонат-амфиболовые породы. С р е д 
ня я  т о л щ а  (2000 м) развита преимущественно в низовьях р. Шива 
и на правобережье р. Йорх. Ее слагают четкослоистые метаморфизо- 
ванные песчаники и кварциты с прослоями слюдистых сланцев. В е р х 
н я я  т о л щ а  (1500 м) залегает согласно на средней, представлена 
внизу серыми биотитовыми и биотит-полевошпат-слюдистыми песчани
ками, в средней части — мраморизованными известняками, в верхней — 
амфибол-биотитовыми сланцами и известняками. Общая мощность 
трех толщ 4500 м.



Главными породами толщ являются мраморы и мраморизованные 
известняки, кварциты и метапесчаники, различные сланцы [163].

Мраморы и мраморизованные известняки, слагающие преимущест
венно нижнюю толщу, представляют собой кальцитовые породы с рез
ко подчиненным количеством доломита, кварца и плагиоклаза, Кварци
ты вместе с песчаниками образуют среднюю толщу. Это средне-мелко
зернистые породы, состоящие из зерен кварца и редких чешуек биоти
та. Песчаники — это кварц-полевошпатовые мелкозернистые породы с 
примесью псаммитового материала. Состав обломков: кварц (60%), 
микрокварциты (10—15%), кислые и основные плагиоклазы (15%), 
биотит. Цемент преимущественно кварцевый с примесью гидроокислов 
железа. Сланцы свойственны в основном верхней толще и представле
ны кварц-биотитовыми, биотит-серицитовыми, амфибол-гранат-биотито- 
выми и другими разностями.

В СССР непосредственным продолжением метаморфитов низовьев 
р. Шива являются кристаллические породы шипадской серии на Запад
ном Памире и метаморфиты музкольской серии на Восточном Памире 
условно раннепротерозойского возраста [186].

С Р Е Д Н И Й  П Р О Т Е Р О З О Й

К образованиям среднего протерозоя с большой долей условности 
отнесены метаморфизованные в стадии зеленых сланцев и низких сту
пеней амфиболитовой фации различные сланцы, кварциты, мраморы и 
амфиболиты, в том числе по вулканогенным породам. Образования это
го возраста развиты во всех регионах страны, но расчленить и изучить 
их удалось пока только в Южноафганском срединном массиве. Во всех 
остальных регионах они выделяются как нерасчлененные отложения.

Стратиграфическим аналогом их на территории СССР являются 
так называемые зеленосланцевые докембрийские толщи Памира (севе- 
роаличурская серия и др. [186]).

Южноафганский срединный массив

В пределах этого региона выходы среднепротерозойских пород ус
тановлены в блоках Башланг и Варас, а также в зонах Аргандаб и 
Кандагар.

Блоки Башланг и Варас. В пределах блоков рассматриваемый 
комплекс пород слагает хребты Башланг и Варас и известен здесь как 
с е р и я  К у н а к .  Сведения о ней имеются в работах С. С. Карапетова 
и др. [25, 90], В. И. Дронова и др. [35], Д. А. Старшинина и др. [38]. 
В блоке Варас в составе серии различаются три толщи общей мощ
ностью 5350—7500 м. Подстилающие ее отложения не установлены, 
перекрывается она несогласно нижнемеловыми слоями.

Н и ж н я я  т о л щ а  (3000—3500 м) сложена серицит (мусковит)- 
кварцевыми, кварц-серицит-карбонатными, дистен-серицит-хлорит-квар- 
цевыми, хлорит-кварц-серицитовыми, серицит-дистен-кварцевыми, 
альбит-серицит-кварц-карбонатными, амфибол-серицит-кварц-плагио- 
клаз-карбонатными, кварц-серицит-гематит карбонатными, дистен-аль- 
бит-кварц-серицитовыми, гранат-пироксен-альбит-кварц-биотитовыми, 
гранат-мусковит-плагиоклаз-кварцевыми и цоизит-хлоритовыми слан
цами. Почти все разности сланцев содержат в небольшом объеме плагио
клазы и обладают лепидогранобластовой и порфиробластовой структу
рой. Сланцы включают пласты и линзы мраморов, кварцитов, амфибо
литов и порфироидов.



Мраморы образуют довольно выдержанные горизонты (100— 
150 м), «по выходам которых на поверхности 'вырисовываются крупные 
структуры блока. Это мелко- и среднекристаллические гранулирован
ные и нередко рассланцованные породы, (содержащие зерна кварца, 
чешуйки серицита (до 10—13%) и альбита. Кварциты — мелкозерни
стые породы с гранобластовой и нематобластовой структурой, содер
жат кристаллы альбита, мелкочешуйчатых слюд и карбонат, амфибо
литы— мелко-среднекристаллические, бластированные и рассланцован
ные породы. Порфироиды имеют облик мусковит-альбит-кварцевых 
среднекристаллических сланцев с порфиробластами альбитизирован- 
ного плагиоклаза, реже мусковитизированного биотита.

С р е д н я я  т о л щ а  (350—1000 м) залегает согласно на нижней, 
представлена альбит-серицит (биотит)-кварцевыми и серицит (муско
вит)-плагиоклаз-кварцевыми сланцами с пластами, пачками и линза
ми амфиболитов. Сланцы послойно инъецированы кварцем и гранит
ным материалом. Амфиболиты двух разновидностей. Первую разновид
ность составляют мелко-среднекристаллические разности с граноне- 
матобластовой структурой и директивной текстурой. Минеральный 
состав: амфиболы (83—85%), плагиоклазы (10%), кварц, цоизит и 
сфен. Иногда они переходят в альбит-цоизит-кварц-амфиболовые слан
цы. Вторая разновидность амфиболитов — это крупнокристаллические 
разности, состоящие из амфиболов, плагиоклазов (андезин; 8—10%), 
цоизита (10—'15%) и кварца. Нижняя граница толщи проводится по 
подошве тонколистоватых и плитчатых крупнокристаллических слан
цев, насыщенных «прослоями серебристо-белых рассланцованных сери- 
цитолитов.

В е р х н я я  т о л щ а  (2000—3000 м) залегает согласно на сред
ней, сложена кварц-плагиоклаз-биотитовыми, биотитовыми и муокови- 
товыми пара- и ортогнейсами с большим количеством послойных и се
кущих инъекций разгнейсованного лейкократового гранитного материа
ла. В низах толщи встречаются пачки кристаллических сланцев и 
очень редко амфиболитов.

Кварц-'плагиоклаз-'биотитовые гнейсы помимо основных породооб
разующих минералов содержат до 15% хлорита, карбонат, циркон, 
сфен и турмалин. В очковых их разностях ^биотит замещен мусковитом, 
а «очки» представлены крупными порфиробластами серицитизирован- 
ного плагиоклаза. В биотитовых и мусковитовых гнейсах альбит пре
обладает над кварцем, присутствует калиевый полевой шпат (до 20%), 
а среди темноцветных наряду с биотитом появляются амфибол (до 
50%) и гранат. Кристаллические сланцы кварц-'биотитовые и альбит- 
мусковит-кварцевые. Амфиболиты мелко-среднезернистые рассланцо
ванные, состоят из амфиболов с примесью кварца (3—4%), плагиокла
зов (4—5%), магнетита (3—4%) и сфена.

Значительный кливаж, интенсивная складчатость, обилие мелких 
и крупных тел инъекционных гранитов, однообразный состав и отсут
ствие маркирующих горизонтов затрудняют составление послойных 
разрезов толщ.

Из всех толщ отобраны образцы на определение абсолютного воз
раста калий-аргоновым методом [38]. Из нижней толщи проанализи
рованы три пробы: кристаллический сланец по саю Карга — 
385 млн. лет; амфиболиты из кровли толщи у перевала Елибек— 
140 млн. лет; углисто-серицит-кварцевый сланец по саю Карга — 
67 млн. лет. Из средней толщи по саю Карга проанализированы две 
пробы: биотитовый сланец — 90 млн. лет; серицит-кварцевый сланец — 
81 млн. лет. Из верхней толщи проанализированы шесть проб: гнейсо- 
гранит у перевала Елибек — 575 млн. лет; мигматит по саю Карга —
5  Зак. 207



375 млн. лет; гнейсо-гранит по саю Гарги — 350 млн. лет; гнейсо-гра- 
нит по саю Кале-Кади — 285 млн. лет; биотитовый сланец по саю 
Камо — 254 млн. лет; амфиболит по саю Кале-Кади— 177 млн. лет. 
Очевидный незакономерный разброс приведенных цифр «абсолютного» 
возраста, самая древняя из которых (575 млн. лет) указывает на гра
ницу кембрия и докембрия, а самая молодая (67 млн. лет)— на гра
ницу мела и палеогена, свидетельствует не о первичном возрасте рас
смотренных толщ, а о каких-то последующих наложенных процессах в 
связи с палеозойскими и мезо-кайнозойскими движениями.

Зоны Аргандаб и Кандагар. В пределах этой территории средний 
протерозой — с е р и я  Н о в а б а д  [25, 27, 90] обнажается в трех раз
общенных выходах: первые два расположены в нижнем и среднем те
чении р. Аргандаб, третий — в крайней северо-восточной части зоны 
Кандагар, к востоку — северо-востоку от плато Дашти Навар.

В нижнем течении р. Аргандаб, в 5—10 км к востоку и северо- 
востоку от сел. Ешкобод, обнажаются гранат-двуслюдяные, кварц-дву- 
слюдяные сланцы общей мощностью более 2000 м. Породы насыщены 
послойными и секущими инъекциями пегматоидных кварц-полевошпа- 
товых пород и гнейсо-гранитов. Степень метаморфизма пород отвеча
ет альмандин-амфиболитовой фации, характеризующейся следующими 
минеральными ассоциациями: мусковит—биотит—кварц—плагиоклаз— 
гранат, кварц—мусковит, гранат—биотит—мусковит—кварц.

В среднем течении р. Аргандаб образования среднего протерозоя 
обнажаются вблизи сел. Новабад. В строении их принимают участие 
неравномерно переслаивающиеся мигматизированные кристаллические 
сланцы и микрокварциты. В верхней части разреза отмечены пластооб
разные залежи амфиболитов [27]. Наиболее полный разрез серии Нова
бад описан в районе сел. Сомали Сар Дарах:
1. Сланцы хлорит-альбит-мусковит-кварцевые и олигоклаз-квар-эпидот-сери-

цит-хлоритовы е.............................................................................................. 1000 м
2. Сланцы м усковит-кварцевы е.......................................................................... 100 „
3. Сланцы серицит-альбит-кварц-хлоритовые, кварц-мусковит-биотит-хлорито-

вые и серицит-кварц-хлоритовые с пачками (70—170 м) микрокварцитов 2300 „
4. Микрокварциты ..............................................................................................* 500 „
5. Сланцы альбит-хлорит-серицитовые, альбит-серицит-кварц-хлоритовые, аль-

бит-биотит-кварц-хлоритовые, биотит-мусковит-альбит-кварцевые . . . 1600 „

Общая мощность серии 5500 м. Подстилающие и перекрывающие 
отложения не известны. Характерной особенностью серии является оби
лие послойных, реже секущих кварцевых и кварц-полевошпатовых про
жилков (0,5—1 см). В верхних горизонтах серии имеются линзы и пач
ки амфиболитов.

Кристаллические сланцы представляют собой тонкослоистые плой- 
чато-перемятые породы темно-, светло- и зелено-серой окраски. Разли
чаются как существенно слюдяные сланцы, обладающие лепидобласто- 
вой структурой и сланцеватой текстурой, так и кварц-полевошпатовые 
сланцы с подчиненным количеством слюд и лепидогранобластовой 
структурой. Слюдяные сланцы состоят из мусковита, серицита, биотита 
и хлорита, находящихся в отдельных разновидностях пород в различ
ных количественных соотношениях.

Микрокварциты — неяснозернистые сливные породы кремового и 
розово-серого цвета с гранобластовой (иногда с элементами зубчатой) 
структурой. Амфиболиты — это рассланцованные неяснозернистые тем
но-зеленые породы, состоящие из роговой обманки, подчиненного коли
чества полевого шпата и вторичного кварца. Структура их гранобла- 
стовая, участками пойкилобластовая, текстура — линейно-параллель
ная.



В целом для пород серии Новабад характерны следующие мине
ральные ассоциации: хлорит—альбит—мусковит—кварц, олигоклаз— 
кварц—эпидот—серицит—хлорит, мусковит—кварц, серицит—альбит— 
кварц—хлорит, кварц—мусковит—биотит—хлорит, серицит—кварц— 
хлорит, эпидот—хлорит—кварц—мусковит, кварц—хлорит—эпидот— 
актинолит. Эти ассоциации соответствуют кварц-альбит-эпидот-аль- 
мандиновой субфации зеленых сланцев.

В Е Р Х Н И Й  П Р О Т Е Р О З О Й

Образования верхнего протерозоя широко развиты в пределах Аф
ганистана, но как обособленное подразделение они выделены пока 
только в Южноафганском срединном массиве и в Афгано-Южнопамир- 
ской области. В разрезе их условно различаются две части — нижняя 
и верхняя. Соотношения их остались невыясненными.

НИЖНЯЯ ЧАСТЬ ВЕРХНЕГО ПРОТЕРОЗОЯ

Нижнюю часть разреза верхнего протерозоя слагают регионально 
метаморфизованные в филлитовой и низких ступенях зеленосланцевой 
фаций метаморфизма преимущественно терригенные отложения с не
большим объемом вулканитов, кремней, известняков и доломитов. Под
стилающие их образования в нормальных стратиграфических отноше
ниях нигде не встречены, (перекрываются они несогласно венд-кембрий- 
скими и более молодыми осадочными толщами. Органические остатки 
в них не найдены и возраст определяется положением в разрезе и 
низкой степенью регионального метаморфизма.

На территории СССР стратиграфическим и литологическим ана
логом их является сарезская серия Центрального Памира и так назы
ваемые «черносланцевые» толщи юго-западного обрамления Юго-Вос
точного Памира.

Южноафганский срединный массив

В этом регионе выходы пород нижней части верхнего протерозоя 
установлены на поднятии Гильменд-Арганд.

Зоны Аргандаб и Логар. В зоне Аргандаб породами нижней части 
верхнего протерозоя сложен выступ Малакхель, а в зоне Логар — 
выступ Малистан и ряд других более мелких выступов [35]. Подсти
лающие их отложения не известны, перекрываются они резко несо
гласно венд-кембрийскими и девонскими слоями. Сведения о них име
ются в работах Ю. М. Довгаля и др. [27], С. С. Карапетова и др. [25, 
90, 153], А. Н. Демина и др. [53], В. И. Дронова и др. [35]. Развитые 
здесь слабометаморфизованые отложения верхнего протерозоя выде
лены в с е р и ю Ч а м а н  [25, 27, 90]. В ее разрезе различаются две 
толщи.

Н и ж н я я  т о л щ а  (3000 м) сложена темно- и зелено-серыми 
филлитовидными сланцами, алевролитами и песчаниками с прослоями 
кварцитов и гравелитов. В е р х н я я  т о л щ а  (3000—3500 м) пред
ставлена теми же по составу песчано-сланцево-алевролитовыми поро
дами, что и нижняя, но более пестрой окраски. В нижних горизонтах 
серии имеются пласты и линзы серых мраморизованных известняков, 
в верхних — пласты туфогенных песчаников и туфов кислого состава.

Разрез серии, описанный [27] западнее сел. Енджергай (нижняя 
толща) и южнее сел. Урикох (верхняя толща) следующий:



1. Сланцы зеленые филлитовидные с редкими маломощными (2—3 см) про
слоями мелкозернистых полимиктовых песчаников и алевролитов . . . 900 м

2. Алевролиты оливково-зеленые тонкослоистые, прослоенные внизу филли
товидными сланцами, вверху — мелкозернистыми полимиктовыми пес
чаниками ..................................................................................................................... 650 „

3. Сланцы оливково-зеленые, зелено-серые филлитовидные, прослоенные внизу
алевролитами и полимиктовыми песчаниками, вверху— (редко) мелкозер
нистыми к в а р ц и т а м и ............................................................................................. 600 „

4. Песчаники полимиктовые мелкозернистые с прослоями алевролитов . . . 200 „
5. Алевролиты зеленые тонкослоистые с пластами фиолетовых и лиловых фил

литовидных с л а н ц е в ................................................................................................  1000 „
6. Сланцы зеленые, фиолетовые и лиловые филлитовидные, неравномерно про

слоенные алевролитами .....................................................................................  1200 „
7. Песчаники зеленые мелкозернистые полимиктовые.........................................  200 ,,
8. Сланцы зеленые и лиловые филлитовидные....................................................  600 „

В приведенном разрезе слои 1—4 составляют нижнюю толщу се
рии Чаман, а слои 5—8 — верхнюю. Обнажаются они в разных пунк
тах и поэтому между ними возможны пропуски некоторой части раз
реза. Суммарная видимая мощность описанных слоев 5350 м.

Как следует из разреза, серия Чаман терригенная, песчано-слан- 
цево-алевролитовая. Песчаники мелко-тонкозернистые с плохо окатан
ным несортированным обломочным материалом, в обломках плагио
клазы, калинатровые полевые шпаты, микрокварциты, кварц, алевро
литы; цемент серицит-хлорит-глинистый, кварц-серицит-хлоритовый 
или биотит-хлорит-глинистый. Алевролиты сложены кварцем и поле
выми шпатами (50—60%), цемент их кварц-серицит-хлоритовый. Слан
цы филлитовидные серицит-хлоритовые с зернами альбита. В подчи
ненном количестве преимущественно в верхней части серии развиты 
туфы кислого состава. Структура пород кристаллокластическая, тек
стура брекчиевидно-такситовая или атакситовая. В составе обломков 
фельзиты, сферолитовые порфиры, кварц и плагиоклазы, незначитель
но развиты серицит и криптокристаллический карбонат. Все породы 
серии Чаман испытали слабый региональный метаморфизм, отвечаю
щий нижней ступени фации зеленых сланцев.

Зона Гильменд. В зоне Гильменд породы нижней части верхнего 
протерозоя слагают почти целиком весь выступ Шахристан [35] и 
известны здесь под названием с е р и и  Б а р м а н а й .  Сведения о ней 
содержатся в работах С. С. Карапетова и др. [25, 90], В. И. Дронова 
и др. [35], Д. А. Старшинина и др. [38]. Подстилающие ее отложения 
не вскрыты, перекрывается она резко несогласно нижнепермскими 
слоями. В разрезе серии различаются четыре согласно залегающие 
друг на друге толщи [38].

П е р в а я  т о л щ а  (800—1000 м) сложена темно-серыми и фиоле
товыми грубо- и гигантослоистыми полимиктовыми алевропесчаниками 
и гравелитами. В составе обломков кварц (15—20%), плагиоклазы 
(5—10%), калиевый полевой шпат, микрокварциты, алевролиты, пес
чаники, трахиты и другие породы. Цемент базального типа микроле- 
пидогранобластовый хлоритибиотитовый. В составе галек в гравелитах 
описаны плагиограниты, гранофиры, граниты, гранодиориты, диориты, 
метагаббро, габбро, габбро-диориты, биотитизированные кварцевые 
порфиры, кристаллокластические туфы и другие породы. Размеры га
лек от долей сантиметра до 30—40 см. В т о р а я  т о л щ а  (800—1000 м) 
представлена' темными тонко- и среднеслоистыми известняками с 
прослоями листоватых слюдистых сланцев. В основании толщи в до
лине р. Нурхсай выделяется горизонт (5—6 м) светло-серых конгломе
ратовидных доломитов. Т р е т ь я  т о л щ а  (2000—2500 м) сложена 
слюдистыми сланцами с пачками, пластами и линзами кремней и до
ломитовых известняков. Ч е т в е р т а я  т о л щ а  (2000—2500 м) пред



ставлена ритмично чередующимися алевролитами, сланцами и песча
никами. Очень редко встречаются горизонты андезитовых и базальто
вых порфиритов. Песчаники на поверхностях напластования часто не
сут следы волновой ряби. Общая мощность всех четырех толщ серии 
Барманай 5600—7000 м.

Афгано-Южнопамирская область

Выходы пород нижней части верхнего протерозоя известны в за
падной части области, в блоках Кохе Кафтархан, Калу и др. Представ
лены они слабометаморфизованными темноцветными и пестроцветны
ми песчаниками, сланцами, алевролитами, кремнями, вулканитами, из
вестняками и доломитами. Подстилающие их отложения не вскрыты, 
перекрываются они несогласно кембрийскими слоями.

В блоке Кохе Кафтархан разрез их следующий (35):

1. Песчаники и алевролиты с пластами и линзами зеленых, сиреневых,
лиловых и бордовых глинистых сланцев и ф иллитов.................................  1000 м

2. Чередование грязно-зеленых рассланцованных вулканитов и песчано-
сланцево-алевролитовых пород, аналогичных описанным в пачке 1 . . 300 „

3. Кремни зелено-серые и красноватые тонкослоистые с прослоями филлито
видных сланцев и алевролитов. В верхней части слоев обособляется пач
ка (6 м) черных и зв е с т н я к о в .........................................................................  100 „

4. Вулканиты грязно-зеленые рассланцованные. В основании их обособ
ляется горизонт (10 м) базальных конгломератов, в гальках которых 
присутствуют все подстилающие породы. Гальки плохо окатаны, не сор
тированы, размер галек от 1—2 до 20 см в поперечнике, цемент терри- 
генно-карбонатный. На подстилающих слоях конгломераты залегают
с разм ы вом ..............................................................................................................  200 „

5. Известняки и доломиты темно-серые грубослоистые полосчатые с желва
ками, линзами и четковидными прослоями к р е м н е й .................................  100 „

6. Кремни серые и белые тонкослоистые с прослоями доломитов и извест
няков ........................................................................................................................  50 „

7. Конгломераты разногалечные грубослоистые с прослоями известняков.
Гальки хорошо окатаны, округлые и дисковидные, скрепленные ржаво
красным известково-терригенным цементом............................................  5—10 „

8. Известняки и доломиты грубослоистые..................................................... 100 „
9. Вулканиты основного состава грязно-зеленые, рассланцованные 100 ,,

Выше несогласно залегают доломиты, известняки и красноцвет
ные песчаники кембрия. Мощность отложений в рассмотренном раз
резе 1960 м, но неполная, так как низы их не вскрыты, а верхи раз
мыты.

В блоке Калу нижняя часть верхнего протерозоя, известная здесь 
под названием с е р и и  К а л у  [347], состоит из двух свит — Каб и 
Оубанд [ПО]. С в и т а  К а б  (3500 м) сложена сформированными 
из первичнотерригенных пород и кислых вулканитов темно-серыми пес- 
чано-алевролитовыми серицитовыми сланцами с частыми тонкими про
слоями филлитов и редкими пластами и пачками мраморизованных из
вестняков.

С в и т а  О у б а н д  (1000 м) залегает согласно на свите Каб и 
представлена зелено-серыми кварц-серицитовыми, кварц-хлорит-сери- 
цитовыми, кварц-серицит-хлоритовыми и другими сланцами по кис
лым— основным вулканитам, прослоенным и разлинзованным серици
товыми, кварц-серицитовыми и углисто-серицитовыми сланцами по гли
нистым породам; в незначительном объеме встречаются кремни, мра- 
моризованные известняки и доломиты. К отложениям свиты Оубанд 
приурочены субсогласные тела железных руд месторождения Хаджи- 
Гек и соседних районов.



Общая мощность серии Калу превышает 4500 м. И. К. Кусов и др. 
[НО] считали ее нижне-среднепалеозойской на том основании, что как 
будто в свите Оубанд в верховьях р. Зерак из темных известняков ими 
собраны плохо сохранившиеся кораллы позднеордовикского или не
сколько более молодого облика. Но, как выяснилось, возраст найден
ных кораллов раннекаменноугольный, и принадлежат кораллы извест
някам серии Хаджигек, отделенным от свиты Оубанд разломом. 
Вместе с тем по составу, облику и степени метаморфизма пород, 
так же как и характеру разреза свиты Каб и Оубанд обнаруживают 
большую аналогию с породами нижней части верхнего протерозоя в 
хр. Кохе Кафтархан. Возраст последних определяется положением их 
в разрезе ниже фаунистически охарактеризованных кембрийских слоев.

Между блоками Кохе Кафтархан и Калу находится территория, 
где верхнепротерозойские отложения описанного типа предполагаются, 
но не доказаны. В частности, полностью либо частично верхнепроте
розойскими могут оказаться мощные темноцветные тонкотерригенные 
отложения в хребтах Кохе Кеджак и Кохе Бобо.

ВЕРХНЯЯ ЧАСТЬ ВЕРХНЕГО ПРОТЕРОЗОЯ

К верхней части верхнего протерозоя с большой долей условности 
относятся серии осадочно-вулканогенных пород, развитые в Афгано- 
Южнопамирской области и в Южноафганском срединном массиве.

Афгано-Южнопамирская область

В пределах этой структуры серия пород верхней части верхнего 
протерозоя распространена в Центральном Бадахшане в бассейнах рек 
Часнуд, Фалез, Гуломдара и в верховьях р. Шива — зона Шива и блок 
Часнуд. Со всеми окружающими толщами она соприкасается по раз
ломам, в верховьях р. Шива тесно пространственно ассоциирует с 
красноцветными песчаниками кембрия, хотя и от них в большинстве 
обнажений отделена разломами. Сведения о ней имеются в работах 
Г. Г. Семенова и др. [24] и И. М. Сборщикова и др. [37].

Крайние северные выходы пород серии вскрываются в бассейнах 
рек Часнуд и Фалез. Представлены они светлыми и сиренево-серыми 
окварцованными и рассланцованными кварцевыми порфирами с пла
стами и прослоями (0,5—5 м) красноцветных полевошпат-кварцевых 
песчаников и зелено-серых метаморфизованных сланцев.

Южнее, в среднем течении р. Гуломдара, серия состоит из двух 
толщ. Н и ж н я я  т о л щ а  (1000 м) сложена светлыми и сиренево
розовыми кварцевыми порфирами, агломератовыми порфиритами, 
кристаллолитокластическими туфами кварцевых порфиров и игним- 
бритами с редкими прослоями мраморизованных известняков. В е р х 
н я я  т о л щ а  (300—400 м) сложена темно-серыми мраморизованны- 
ми известняками, прослоенными кварц-актинолит-альбитовыми и аль- 
бит-эпидот-актинолитовыми сланцами и мелкозернистыми песчаниками.

В верховьях р. Шива описываемая серия пород, известная здесь 
под названием с е р и и  Г у л ь д а р а  [24], имеет трехчленное строе
ние. Н и ж н я я  т о л щ а  (900 м) сложена известняками и песчаника
ми, с р е д н я я  т о л щ а  (1100 м )— вулканитами, в е р х н я я  т о л 
ща  (300—400 м )— известняками. На водоразделе рек Шахдара — 
Калондара разрез серии следующий [24]:



1. Известняки черные и пестроцветные мраморизованные с пластами и лин
зами крупнозернистых известковистых песчаников и конглобрекчий . . 500 м

2. Алевролиты и песчаники, тонко прослоенные известняками.......................... 25 „
3. Конгломераты мелкогалечные известковистые, прослоенные грубозернисты

ми косослоистыми песчаникам и......................................................................... 300 „
4. Песчаники темно-серые полимиктовые, прослоенные алевролитами . . 50 „
5. Туфы лилово-серые кислые кристаллолитокластические......................................150 „
6. Кварцевые порфиры желтоватые и светло-серые..........................  150 „
7. Игнимбриты грязно-зеленые с обильными п у сто там и .................................  250 „
8. Кварцевые порфиры светло-серые и б е л ы е .....................................................  300 „
9. Туфы, туфобрекчии и туффиты кислого состава, прослоенные игнимбритами

и кварцевыми п орф и рам и ......................................................................................  200 „
10. Мраморизованные известняки с прослоями и линзами пирокластического

м а т е р и а л а .......................................................................................................................150 „
Суммарная мощность серии в разрезе 2075 м.

Большую часть серии слагают вулканогенные породы. В бассей
нах рек Часнуд, Фалез и Гуломдара в составе их различаются кварце
вые порфиры, агломератовые липаритовые порфиры, липарит-порфиро- 
вые игнимбриты и кристаллолитокластические туфы кварцевых пор- 
фиров [37].

Кварцевые порфиры представляют собой интенсивно рассланцо- 
ванные светло-серые, желтовато-белые, кремовые и сиреневые породы 
с порфировой структурой и микрофельзитовой кварц-полевошпатовой 
основной массой. Вкрапленники (2—3 мм) представлены кварцем и 
плагиоклазами (36—60%). Кристаллы кварца оплавлены и нередко 
содержат включения и заливы раскристаллизованного стекла; кристал
лы плагиоклазов серицитизированы и альбитизированы, а по трещин
кам включают хлорит и мелкозернистый кварц. Иногда вкрапленники 
кварца и плагиоклазов развальцованы и перекристаллизованы в лин
зообразные агрегаты, включенные в микролепидогранобластовую се- 
рицит-кварцевую массу. Такие разности пород диагностируются как 
порфироиды.

Агломератовые липаритовые порфиры отличаются от кварцевых 
порфиров присутствием во вкрапленниках микроклин--микропертита и 
наличием крупных (до 3 %мм) обломков кварцевых порфиров с микро- 
пойкилитовой и микросферолитовой основной массой.

Липарит-порфировые игнимбриты представляют собой светло-се
рые, голубоватые и желтоватые грубообломочные (2—3 см) породы с 
игнимбритовой структурой. Фенокристы кварца и полевого шпата по
гружены в неравномерно раскристаллизованную основную массу с яс
ными реликтами пепловой структуры. Небольшие линзочки-фъямме 
ориентированы в плоскости псевдофлюидальности; некоторые из них 
окружены рудной пылью и содержат мелкие фенокристы кварца и 
микроклина. Вторичные процессы выразились в серицитизации и ок- 
варцевании пород.

Кристаллолитокластические туфы кварцевых порфиров — это сред
необломочные (2,5 мм) породы с кристаллолитокластической структу
рой и псевдофлюидальной текстурой. Пирокласты представлены целы
ми и обломанными кристаллами кварца, разложенного плагиоклаза и 
ортоклаза, а также обломками сферолитовых кварцевых порфиров, по
груженных в микрофельзитовую связующую массу, образовавшуюся 
за счет перекристаллизации тонкого -пирокластического материала и 
стекла. Границы обломков почти неразличимы ввиду спекания их 
стеклом.

В верховьях р. Шива вулканиты описываемой серии представлены 
пестроцветными игнимбритами, среди которых по степени спекания раз
личаются порфировые, фельзитовые и ленточные разности [24]. Среди 
порфировых игнимбритов различаются две разновидности: сильно



спекшиеся туфы с нечеткой пирокластической структурой и с заметно 
выраженной пирокластической структурой.

Первая разновидность игнимбритов имеет вид типичных эффузив
ных кварцевых порфиров с относительно раскристаллизованной основ
ной массой. Структура пород фельзитовая, микрофельзитовая, реже 
фельзитсферолитовая, текстура основной массы флюктационно-флюи- 
дальная и полосчато-флюидальная. Порфировые выделения представ
лены оплавленными кристаллами кварца, калиевого полевого шпата 
и кислого плагиоклаза. Полевые шпаты нацело серицитизированы. 
Первично пирокластическая структура этих сильно спекшихся туфов 
распознается с трудом.

Вторая разновидность порфировых игнимбритов несмотря на 
сильную степень спекания имеет отчетливо выраженную пирокласти
ческую структуру. Структура основной массы крипткристаллическая 
или микрофельзит-криптокристаллическая, а по периферии обломков 
стекловатая. Обломки .изогнуты и часто включают микровключения. 
Порфировые выделения угловатые,. сильно дробленые, а полевой шпат 
нацело серицитизирован. Среди пирокластического материала отмеча
ются обломки сферолитов с радиально-лучистым строением.

Фельзитовые игнимбриты отличаются от описанных отсутствием 
порфировых выделений и более разнообразной структурой основной 
массы. Преобладают разности со сферолитовой и сложной фельзит- 
сферолит-перлитовой структурой основной массы. Пирокластическая 
структура фельзитовых игнимбритов выражена четко; среди пепловых 
частиц часто встречаются мелкие лалилли.

Ленточные игнимбриты по структуре близки к олисанным фель- 
зитовым игнимбритам, но отличаются от них ленточной текстурой и 
перекристаллизованной перлитовой структурой; участками отмечаются 
также фельзитовая и сферолитовая структуры. Есть лапилли.

Все описанные породы постепенно переходят в литокристаллокла- 
стические туфы, туффиты и туфопесчаники. Пирокластический матери
ал их представлен обломками описанных игнимбритов, а цемент — 
сидеритом и кальцитом.

Позднепротерозойский возраст рассмотренных вулканитов прини
мается исходя из факта тесной пространственной и структурной связи 
их с кембрийскими красноцветными песчаниками и алевролитами. 
Предполагается, что это образования порфировой формации ороген- 
ного периода развития байкальских структур Афганистана [24].

Южноафганский срединный массив

Прогиб Фарахруд. В его пределах к верхней части верхнего проте
розоя отнесена с е р и я  П у ш т е с а б з  красноцветных песчаников, 
алевролитов, базальтов и доломитов, развитая в зоне Анордара, в 
хр. Пуште-Сабз. Подстилающие ее отложения не установлены, перекры
вается она резко несогласно баррем-аптскими известняками. Разрез 
серии по северо-западному склону хр. Пуште-Сабз следующий (с се
веро-востока на юго-запад) :
1. Доломиты бледно-красные, с поверхности матово-рыжие, грубослоистые, пес

чанистые, с желваками крем н ей .............................................................................  200 м
2. Песчаники и алевролиты красные разнослоистые с пластами и пачками ма

тово-рыжих д о л о м и т о в ................................................................................................100 „
3. Базальтовые порфириты грязно-зеленые рассланцованны е.................................10 „
4. Доломиты бледно-красные с поверхности матово-рыжие и серые 10 „
5. Базальтовые порфириты, аналогичные слою 3 ....................................................40 „
6. Доломиты красные грубослоистые с желваками кремней . . . .  40 „
7. Базальтовые порфириты, аналогичные слоям 3 и 5 ................................. 20 „



Базальтовые порфириты близки к спиллитам, зеленокаменно из
менены, интенсивно хлоритизированы, карбонатизированы и серицити- 
зированы; некоторые разности их отчетливо миндалекаменные. Все 
слои в целом прорваны штоком кварцевых порфиров. Общая мощность 
отложений 420 м, но это не полная их мощность, так как ни подсти
лающих, ни перекрывающих отложений в нормальных стратиграфиче
ских соотношениях здесь нет. Слои стоят «на головах» и вместе с 
прорывающими их кварцевыми порфирами резко несогласно перекры
ты баррем-аптскими известняками. К верхнему протерозою описан
ные отложения отнесены условно по сопоставлению с близкими по со
ставу отложениями Центрального Бадахшана. Ранее они также услов
но относились к нерасчлененным отложениям верхней юры — нижнего 
мела [35].

ПАЛЕОЗОЙСКАЯ ГРУППА
Образования палеозойского возраста известны во всех основных 

регионах страны. В разрезе их различаются все системы группы, а в 
Южноафганском срединном массиве и в Сулейман-Киртарской обла
сти в нижней части разреза палеозоя выделяются тесно связанные с 
ними вендские отложения, условно рассматриваемые здесь также в со
ставе палеозойской группы. На более древних образованиях отложения 
палеозоя залегают несогласно. Мезозойские отложения перекрывают 
их то согласно, то с признаками скрытого перерыва, то с очевидным 
перерывом или несогласно. Внутри палеозойского разреза в разных ре
гионах и зонах на разных стратиграфических уровнях установлены 
местные и регионально проявленные размывы и несогласия: в основа
нии среднего кембрия, перед нижним девоном, в подошве верхнего де
вона и внутри него, в основании верхнего турне, внутри визе — намюра, 
в основании среднего карбона и в кровле его, в основании перми и 
внутри нее.

Сложены венд^палеозойские отложения относительно слабомета- 
морфизованными, главным образом терригенными и карбонатными по
родами преимущественно морского генезиса; в нижнем кембрии и в 
пермской части разреза наряду с морскими имеются континентальные 
отложения, в нижнекаменноугольной и нижнепермской частях разре
за — кислые — основные вулканиты морского происхождения, в перм
ских слоях на разных стратиграфических уровнях в ряде зон Южно
афганского срединного массива и в Среднем Афганистане — бокситы и 
бокситоподобные породы.

Все системы группы содержат органические остатки. Их опреде
ляли*: строматолиты и водоросли — 3. А. Журавлева, К. Б. Корде, 
М. А. Семихатов, В. Г. Чернов; наземную флору — С. В. Мейен, 
Г. П. Радченко и И. Н. Сребродольская; фораминиферы и водоросли — 
М. А. Калмыкова, Е. А. Кулик, Э. Я. Левен, Е. А. Рейтлингер, В. Д. Сал- 
товская, Л. А. Эктова; строматопоры — Г. С. Гриненко; табуляты — 
Ю. Н. Апекин, В. Л. Лелешус; ругозы — Т. В. Добролюбова, Н. В. Ка- 
бакович, А. И. Лаврусевич, И. В. Пыжьянов; ортоцерасы — И. М. Барс- 
ков; гониатиты — М. Ф. Богословская, В. Е. Руженцев; трилобиты — 
Н. М. Крамаренко, Е. С. Левицкий, Н. В. Покровская, 
Т. И. Хайруллина, Н. Е. Чернышева; мшанки — В. Н. Нехоро
шее; брахиоподы — О. Н. Андреева, И. А. Гречишникова, Т. А. Грунт,

* Названы специалисты, изучавшие коллекции, собранные в процессе советско-афган
ских геологосъемочных работ. Фамилии палеонтологов, определявших другие кол
лекции, приведены в соответствующих работах, на которые даются ссылки.



А. С. Дагис, А. И. Ишназаров, С. С. Карапетов, Н. М. Ларин, 
О. И. Никифорова, М. А. Ржонсницкая, X. С. Розман, Т. Г. Сарычева; 
криноидеи — Г. Н. Стукалина, Т. В. Шевченко; граптолиты —
А. М. Обут.

В Е Н Д — К Е М Б Р И Й

Ближе не определенные венд-кембрийские отложения выделяются 
в Сулейман-Киртарской складчатой области и в Южноафганском сре
динном массиве. Представлены они в разной степени метаморфизован- 
ными карбонатными и терригенными породами. Это наиболее древние 
слои Афганистана, содержащие определимые органические остатки 
(см. прил. 6).

На территории СССР возможным их аналогом являются метамор- 
физованные известняки, доломиты и гипсы восточной части Централь
ного Памира.

Сулейман-Киртарская область

В этой области венд-кембрийские отложения выделяются только 
в Кабульском стабильном массиве. В строении их принимают участие 
мраморы, кварциты, ,метапесчаники, кристаллические сланцы и конгло
мераты. Мощность отложений 700—2000 м. Залегают они несогласно 
на нижнепротерозойских образованиях, перекрываются также несоглас
но верхнепермскими слоями. Изучением их занимались Г. Меннесье 
[396, 397, 400], В. И. Славин и др. [207], Н. М. Феруз [236, 238], 
Ю. И. Щербина и др. [259], В. Г. Силкин и др. [201], В. Г. Чернов 
[247, 248, 251] и др.

Г. Меннесье выделял эти отложения в разных местах под разными 
наименованиями: серия Деи-Сабз, мраморы и кварциты Бобо-Кашкар, 
мраморы Ходжа-Гар, Госфан-Дара, Гол-Дара и т. п. В последние годы 
за всеми ними в целом закрепилось предложенное В. И. Славиным 
название с е р и я  Л о й х в а р  [207]. В ней различаются три толщи: 
кварцито-мраморная, кварцито-сланцевая и преимущественно мрамор
ная. Разрез серии в стратотипической местности, в долине р. Лой Хвар, 
следующий [201]. Выше гнейсов свиты Шердарваза несогласно зале
гают:

1. Кварциты параллельно- и косослоистые мусковит-биотитовые с линзами 
мелкогалечных и гравийных конгломератов; в гальках — кварц и кварциты 17 м

2. Сланцы темно-серые слю дисты е.........................................................................16 „
3. Мраморы мелкокристаллические........................................................................ 72 „
4. Чередование слюдистых сланцев и м р а м о р о в .............................................. 8 „
5. Песчаники и кварциты с л ю д и с т ы е ..................................................................6 „
6. Мраморы полосчатые мелкокристаллические .................................................... 10 „
7. Песчаники серые и розовые или коричневые карбонатизированные, просло

енные карбонатно-слюдистыми сланцами и м р а м о р а м и .......................... 17 „
8. Мраморы, прослоенные кварцитовидными рассланцованными песчаниками и

сл ан ц ам и ........................................................................................................................... 33 „
9. Кварцитовидные песчаники, кварциты и карбонатные сланцы с прослоями

мраморов . . .   30 „
10. Мраморы мелко-среднекристаллические водорослевые, прослоенные кварци

товидными п есч ан и к ам и ............................................................................................. 12 „
И. Переслаивание карбонатизированных сланцев, мраморов и кварцитов . . 116 „
12. Кварциты с Дрослоями мраморов и слан ц ев .......................................................... 99 „
13. Переслаивание кварцитов и м р ам о р о в .................................................................... 17 „
14. Сланцы кварц-мусковит-кордиеритовые, биотитовые и двуслюдяные . 114 „
15. Мраморы серые мелкозернистые окварц ован н ы е............................................ 170 „



Выше с размывом залегают верхнепермские слои. Общая мощ
ность пород в приведенном разрезе 737 м, из них слои 1—И (337 м) 
составляют нижнюю, слои 12—14 (230 м ) — среднюю и слой 15
(170 м) — верхнюю толщи.

Из пород серии наиболее широко развиты мраморы (известковые 
и доломит-известковые), затем кварциты, метапесчаники и сланцы; в 
резко подчиненном количестве присутствуют конгломераты.

Возраст серии Лойхвар определяется по остаткам строматолитов. 
В коллекции Г. Меннесье [396, 397, 400], собранной в верхней части 
серии из мраморов долины р. Кохистан, определен C o n o p h y to n  sp. 
позднепротерозойского облика. Здесь же в районе сел. Гульбахар в 
1970 и 1973 гг. собрали большую коллекцию строматолитов В. П. Феок
тистов и Н. И. Фомин. По мнению М. А. Семихатова, в коллекции раз
личаются три группы форм. Одна группа форм представлена пластовы
ми строматолитами группы Stratifera, известными как в докембрийских, 
так и в палеозойских отложениях, другая группа — столбчатыми стро
матолитами, близкими к группам Conophyton М a s 1., Colonnella Ко m. 
В разрезах Северной Евразии строматолиты этих групп в фанерозое не 
известны. Третья группа форм представлена своеобразными столбча
тыми строматолитами с плохо сохранившейся микроструктурой. По об
щему облику постройки они ближе к докембрийским формам.

В коллекции В. И. Славина и Н. М. Феруза [207], собранной на го
ре Гунди, К. Б. Корде определила остатки T a n n u o f ia  *, известные из 
кембрийских отложений. В 1975 г. были собраны большие коллекции 
строматолитов в средней части серии Лойхвар в разрезах вблизи 
сел. Ходжа-Гар и в долине р. Лой Хвар [201, 247]. В. Г. Чернов среди 
них предварительно определил остатки рода M in ja r ia  sp., известные из 
верхнего рифея Австралии, Африки и Сибири.

Таким образом, подавляющее большинство органических остатков 
свидетельствует в пользу позднепротерозойского возраста серии Лойх
вар, противоречит этому находка кембрийской водоросли Tannu ofia .  
Поэтому возраст серии Лойхвар условно принимается венд-кембрий- 
ским. В будущем эта проблема требует доработки.

Южноафганский срединный массив
Поднятие Гильменд-Аргандаб. В пределах этой структуры отложе

ния венд-кембрийского возраста известны в зоне Аргандаб. Сведения 
о них имеются в работах Ю. М. Довгаля и др. [27], А. Н. Демина и др. 
[54], С. С. Карапетова и др. [25, 90, 153], В. И. Дронова и др. [35]. 
По месту типичного развития венд-кембрийские отложения зоны Ар
гандаб названы с в и т о й  З а р г а р а н .  Сложена она известняками, 
доломитами, песчаниками и алевролитами; в основании ее выделяются 
базальные конгломераты. Мощность свиты 400—870 м, строение двух
членное: внизу обособляется преимущественно терригенная часть раз
реза (125—400 м), вверху — карбонатная (250—470 м). На верхнепро
терозойских образованиях серии Чаман она залегает резко несогласно, 
ордовикские слои перекрывают ее согласно. Типовой разрез свиты в 
районе сел. Ширин Калат следующий [27]:
1. Конгломераты средне- и мелкогалечные; среди галек — гнейсы, кристалличе

ские сланцы, мигматиты, амфиболиты, диабазы, филлиты, полимиктовые пес
чаники и ал ев р о л и ты ...................................................................................................... 32 м

2. Песчаники мелкозернистые кварц-полевошпатовые..................................................13 „
3. Известняки кремовые тонкослоистые мраморизованные с линзами кварц-по-

левошпатовых п е с ч а н и к о в ............................................................................................ 20 „

* Позже К. Б. Корде усомнилась в этом определении.



4. Песчаники мелкозернистые кварц-полевошпатовые........................................... 55 „
5. Известняки кремовые и светло-серые тонкослоистые, мраморизованные, с

прослоями кварц-полевошпатовых песчаников...........................................................50 „
6. Песчаники кремовые мелкозернистые кварц евы е.................................................... 10 „
7. Известняки массивные м рам оризованны е................................................................ 70 „
8. Пачка тонкого переслаивания серых кварц-полевошпатовых песчаников и

зелено-серых алевролитов................................................................................................ 25 „
9. Доломиты известковистые, внизу кремовые со светло-фиолетовыми и бордо

выми пятнами, вверху — серые массивны е.......................................................... 280 „

Мощность свиты в приведенном разрезе 555 м. В наиболее мощных 
разрезах она достигает 870 м. С небольшими вариациями этот тип раз
реза венд-кембрийских отложений выдерживается повсеместно в пре
делах зоны Аргандаб.

Органические остатки в свите представлены вендским комплексом 
водорослей: V e s ic u la r i te s  c o n c re tu s  Z. Z h u r., P a la e o m ic r o c y s t i s  k a iza -  
s e n s i s  Pos p . ,  O s a g ia  tu m o la m e l lo s a  Z. Z h u r., A lg o ta k t u s  k a b ir s a e n s is  
P о s p.

К Е М Б Р И Й С К А Я  С И С Т Е МА

Достоверные образования кембрийского возраста известны пока 
только в Афгано-Южнопамирской области. Сведения о них имеются в 
работах Г. Г. Семенова и др. [24], Д. Вейпперта и Р. Вольфарта [438, 
443], В. И. Дронова и др. [35, 139], И. М. Сборщикова и др. [37] (см. 
прил. 6).

В разрезе кембрийских отложений различаются три толщи: н и ж 
н я я  — красноцветная терригенная, с р е д н я я  — сероцветная карбо
натная и в е р х н я я — темноцветная вулканогенно-терригенная. На до- 
кембрийских образованиях они залегают несогласно, соотношения их 
с ордовиком остались не выясненными. Наиболее полный разрез толщ 
известен в западной части области, в хр. Кохе Кафтархан [35, 139]. 
Здесь на породах верхнего протерозоя несогласно залегают:

1. Конгломераты разногалечные; среди галек — метаморфизованные из
вестняки, доломиты, кремни, зеленокаменно измененные вулканогенные
породы, габбро-диориты, кварциты, песчаники и алевролиты . . 1—2 м

2. Грязно-желтые доломиты и белые водорослевые известняки с желва
ками кремней; кровля известняков р а з м ы т а .......................................  40 „

3. Песчаники и алевролиты, в верхней части толщи встречаются граве
литы, мелкогалечные конгломераты и пласты доломитов. В кровле тол
щи отмечен размыв. Песчаники и алевролиты преимущественно крас
ные и розовые кварцевые, доломиты — мелко- и среднезернистые. Галь
ка в конгломератах и гравелитах представлена кварцем и кремнями 1500 „

4. Песчаники белые массивные и грубослоистые, иногда косослоистые и
крупнозернистые к в а р ц е в ы е ...........................................................................  50 „

5. Алевролиты и мелкозернистые песчаники, в нижней трети слоев — изве
стняки (20 м). Алевролиты и песчаники грязно-красные и лилово-си
реневые, известняки серые и кр асн о ваты е.............................................  45 „

6. Доломиты грубослоистые с пластами и пропластками грязно-красных
алевролитов ...................................................................................................  100 „

7. Известняки тонкослоистые плитчатые с редкими пластами мелкогалеч
ных известняковых конгломератов и доломитов. Во всех слоях имеются 
органические остатки: трилобиты — Crepicephalus (?) sp., Agnostus ex 
gr. pisiformis (L.), Damesella (?) aff. eremita (W g a rd ) , Schoriella sp., 
Cheilocephalus (?) sp., Ajrinina sp. (граница среднего и верхнего кем
брия), криноидеи — Pentagonocyclicus aff. monile (Eichw.) (нижний ор
довик Русской и Сибирской платформ), брахиоподы — Orthidae . . 200 м

8. Доломиты серые и желтые грубослоистые..............................................  50 „
9. Известняки светло-серые и белые грубо- и среднеслоистые, возможно 

доломитизированные, с остатками брахиопод Billingsella aff. gigantea 
G о г d., Huenella sp. (нижняя часть верхнего кембрия, Дресбачский
ярус по американской ш к а л е ) ..................................................................  40 „



10. Известняки пестроцветные полосчатые с остатками брахиопод Billing-
sella (?) sp., Huenella sp., Palaeostrophia sp., Apheoorthis sp. (верх
ний кембрий — нижний т р е м а д о к ) ............................................................  30 „

11. Туфы, туфоконгломераты и туфопесчаники грязно-зелено-серые. По 
простиранию замещаются алевролитами и песчаниками . . . .  100—200 „

Выше с размывом залегают отложения нижнего девона. Мощность 
пород приведенного разреза 2156—2257 м, из них слои 1—3 (1541— 
1542 м) составляют нижнюю, слои 4—10 (515 м) — среднюю, слой И 
(100—200 м) — верхнюю толщи. По положению в разрезе и органиче
ским остаткам нижняя толща условно считается нижнекембрийской, 
средняя — средне-верхнекембрийской, верхняя — верхнекембрийской.

Нижние две толщи в тектонических пластинах и клиньях часто 
порознь прослежены через всю западную часть Среднего Афганистана 
и известны в Центральном Бадахшане, в зоне Шива. К нижней толще 
в зоне Шива относятся пестроцветные и красноцветные песчаники и 
алевролиты (1000—1100 м) с в и т ы  М а р  д а р  а [24], к средней тол
ще — сероцветные известняки и доломиты (300—500 м) в устье р. Да- 
рах-и-Рахман Дод и в средней части р. Дарах-и-Хетеф [37]. В свите 
Мардара органических остатков не найдено, к нижнему кембрию она 
отнесена условно. Известняки и доломиты в устье р. Дарах-и-Рахман 
Дод и в средней части р. Дарах-и-Хетеф обнаруживают полную анало
гию с породами средней толщи хр. Кохе Кафтархан и содержат остат
ки позднекембрийских брахиопод B i l l i n g s e l la  aff. p e p in a  ( Ha l l )  и др.

В СССР аналогичные отложения встречаются в Центральном Па
мире [59].

О Р Д О В И К С К А Я  С И С Т Е МА

Обоснованные органическими остатками образования ордовик
ского возраста известны в Афгано-Южнопамирской области и в Юж
ноафганском срединном массиве. Условно они выделяются в областях 
герцинской складчатости и в пределах Североафганской платформы 
(см. прил. 7).

Афгано-Южнопамирская область

Образования ордовика в Афгано-Южнопамирской области обна
жаются в виде клиньев и пластин в зонах тектонических чешуй и по
кровов. В каждом отдельном выходе они представлены какой-то частью 
общего разреза. Сведения о них имеются в работах Г. Г. Семенова 
и др. [24], В. М. Моралева и др. [163], Р. Вольфарта [442—445], 
С. С. Карапетова и др. [25], В. И. Дронова и др. [35], И. М. Сборщи- 
кова и др. [37]. Сводный разрез системы составлен из отдельных час
тей, обнажающихся в разных пунктах. Возможны пропуски каких-то 
слоев, пачек или, наоборот, повторение одних и тех же. Суммарная 
мощность ордовикских отложений около 2000 м. Отношения их с кем
брийскими слоями остались не выясненными, силурийские слои пере
крывают их согласно. В разрезе системы различаются три толщи.

Н и ж н я я  т о л щ а  (45 м) обнажается в виде тектонической плас
тины среди неогеновых красноцветов в районе сел. Сурх-Бум [25, 35, 
443]. Строение толщи двучленное: внизу залегают грязно-красные сред
не-грубослоистые известняки (20 м), вверху — оливково-зеленые из- 
вестковистые сланцы (25 м). Толща включает комплекс раннетрема- 
докских (ярус Тремпило по американской шкале) трилобитов и бра
хиопод [443, 445]: G e r a g n o s tu s  w e ip p e r t i  Wol f . ,  A f g h a n c e p h a l i t e s  an-  
g u s t u s  Wol f . ,  O n c h o n o te l lu s  sp., P a g o d i a  ( W i t te k in d ia ) v a r ia b i l i s



Wol f . ,  S a u k ia  w i r t z i  Wol f . ,  S. tu r g id a  Wol f . ,  M a c r o p y g e  b r e v ic a u d a ta  
Wol f . ,  H a z a r a n ia  l e v i s  Wol f . ,  P a n d e r ia  (?) sp., H a r p id e s  sp., P i l e k ia  
a fg h a n e n s is  Wol f . ,  L in g u le l la  sp., P a r a c r a n io p s is  (?) su rk h b u m ie n s is  
Wol f . ,  A p h e o o r th i s  sp., T r in o d u s  sp.

С р е д н я я  т о л щ а  (1000—1500 м) развита в Центральном Ба- 
дахшане, в зоне Шива. В схеме Г. Г. Семенова и др. [24] ей соответст
вует верхняя часть свиты Тагарча, а в схеме В. М. Моралева и др. 
[163] — зорабатская свита и нижняя часть козындыйской свиты [103].

Толща повсеместно сложена мраморизованными известняками, в 
верхней их части появляются пласты и пачки пестроцветных известко
во-глинистых сланцев и алевролитов, придающих толще пестрый по
лосчатый вид. Низы разреза толщи не вскрыты; перекрывается она со
гласно терригенными слоями верхней толщи. Наиболее полный разрез 
верхней части толщи записан в районе сел. Рахдез [163]:

1. Известняки массивные и грубослоистые..........................................................70 м
2. Известняки тонкослоистые микрозернистые, прослоенные желто-бурыми ар

гиллитами ................................................................................................................  390 „
3. Известняки микро- и мелкозернистые, частью брекчированные..................... 120 „
4. Известняки массивные и грубослоистые, прослоенные зелеными аргиллитами 160 „
5. Сланцы кварц-серицитовые пестроцветные с редкими пластами известняков 125 „
6. Известняки полосчатые, голубовато-зеленые, грязно-розовые, красные и белые

с прослоями брекчиевидных известняков и кварц-серицитовых сланцев . . 1 0 0  „

Выше согласно залегают песчаники, сланцы и алевролиты верхней 
толщи. Мощность слоев в приведенном разрезе 965 м. Учитывая, что 
мощность нижней части толщи в других разрезах равна примерно 
500 м, суммарная мощность всей средней толщи в целом оценивается 
в 1500 м. Органические остатки в ней редки и плохой сохранности. Они 
представлены выщелоченными ядрами брахиопод Orthidae. По положе
нию в разрезе толща относится к нижнему и низам среднего отделов 
ордовикской системы.

В е р х н я я  т о л щ а  (400—900 м) залегает согласно на средней; 
внизу представлена ярко-зелеными и лилово-сиреневыми известково
глинистыми сланцами и алевролитами, вверху — грязно-зелеными и 
темными известковистыми алевролитами и глинисто-филлитовидными 
сланцами с пластами известковистых и полимиктовых песчаников. По 
схеме Г. Г. Семенова идр. [24] — это свита Сайкан, по схеме В. М. Мо
ралева и др. [163]— это средняя часть козындыйской свиты. Разрез 
толщи в 2 км южнее сел Амурн следующий [163]. На известняках 
средней толщи согласно залегают:

1. Песчаники полимиктовые тонкозернистые................................................................. 40 м
2. Алевролиты голубовато-серые известковистые.........................................................85 ,,
3. Песчаники зеленые и розовые полимиктовые...........................................................55 „
4. Алевролиты зелено-серые известковисты е...........................................................  365 „
5. Песчаники полевошпат-кварцевые мелко- и среднезернистые...............................100 „
6. Алевролиты с прослоями песчаников. Отмечаются отпечатки крупных три

лобитов .......................................................................................................................  200 ,„

Мощность описываемой части толщи 845 м. В других разрезах она 
несколько меньше.

Толща богата органическими остатками, но собранные коллекции 
определены лишь предварительно и неполностью. В работе В. М. Мо
ралева и др. [163] приводятся: трилобиты — P t y c h o p y g e  sp., B a s i l i e l la  
sp. O g m a s a p h u s  sp., O g y g io c a r u s  sp., (средний ордовик), брахиопо- 
ды — D a lm a n e l la  sp., S o w e r b y e l l a  ex gr. s e r ic e a  (Sow .), L e p ta e n a  ex 
gr. r u g o s a  ( Hi s )  (верхний ордовик). И. M. Сборщиков и др. [37] опи-



•сали трилобиты Illanidae, брахиоподы L in g u la  sp., H e s p e r o r th i s  sp., 
D a lm a n e l la  sp., граптолиты T e t r a g r a p tu s  (?) sp.

В СССР аналогичные отложения встречаются в Центральном Па
мире [103].

Южноафганский срединный массив

В пределах этого массива образования ордовика известны только 
в зонах Аргандаб и Логар. Строение их и соотношения с ниже- и вы
шележащими отложениями несколько различны в каждой из зон.

Зона Аргандаб. Образования ордовикского возраста выделены 
здесь в свиту Навдех. Сведения о ней имеются в работах Ю. М. Дов- 
галя и др. [27], С. С. Карапетова и др. [25, 90, 153], В. И. Дронова 
и др. [35]. Сложена свита однообразными темно-серыми и зелено-се
рыми песчаниками и алевролитами. Мощность ее 750—800 м. Залегает 
она согласно на венд-кембрийской свите Заргаран, перекрывается так
же согласно, но с признаками размыва силурийской свитой Деволак.

Разрез свиты вблизи селений Ширин Калат (низы разреза) и Нав
дех (верхи разреза) следующий [27]:

1. Песчаники светло-серые мелкозернистые кварц-полевошпатовые, известкови-
с т ы е .................................................................................................................................. ПО м

2. Алевролиты внизу темно-серые, вверху светл о -сер ы е ........................................76 „
3. Неравномерно переслаивающиеся кварц-полевошпатовые песчаники и алевро

литы .....................................................................................    250 м
4. Песчаники грубослоистые кварц-полевошпатовые с редкими прослоями але

вролитов (внизу) и органогенных известняков и кварцевых песчаников 
( в в е р х у ) ............................................................................................................................195 „

5. Неравномерное переслаивание кварцевых песчаников и алевролитов . . . 50 „
6. Алевролиты темно-серые микрослоистые....................................................................75 „

Мощность слоев 756 м. Примерно такая же мощность свиты и в 
других районах. Органические остатки в свите редки. Вблизи сел. Ба- 
до-Калай в 50 м выше подошвы свиты собраны остатки брахиопод 
средне-позднеордовикского облика— D a lm a n e l la  sp., N ik o le l la  sp., L e p -  
ta e n a  sp. Учитывая положение свиты в общем разрезе, возраст ее в це
лом принимается ордовикским.

Зона Логар. Образования ордовикского возраста составляют осно
вание палеозойской части разреза зоны. Представлены они тонкотер- 
ригенными породами, залегающими несогласно на протерозойских кри
сталлических сланцах; силурийские слои перекрывают их согласно. 
Мощность отложений 1270—1470 м. Сведения о них имеются в работах 
К. Фезефельдта [317], А. Лаппарана и др. [386], Р. Вольфарта [442, 
444], Д. Вейпперта идр. [439], Р. Деспарме идр. [306—308], С. С. Ка
рапетова и др. [25, 90], В. И. Дронова и др. [35].

В разрезе ордовикских отложений зоны Логар различаются три 
толщи. Н и ж н я я  т о л щ а  (370 м), обнажающаяся на горе Шуншаба 
и в прилежащих районах [308], сложена пестроцветными сланцами с 
пластами и прослоями песчаников и известняков. Органические остат
ки, собранные в верхах толщи, представлены малохарактерными пеле- 
циподами — Afghanodesma. По положению в разрезе возраст толщи 
условно принимается тремадокским.

С р е д н я я  т о л щ а  (200—300 м) сложена зелеными и малиновы
ми кварцевыми и известковистыми слюдистыми песчаниками и алевро
литами с линзами гравелитов. Вблизи перевала Хырсхан и в долине 
р. Сари Пори в средней части слоев собраны остатки аренигских три
лобитов [386] C ru z ia n a  fu rc i fe ra  О  г b., R o u a u l t ia  l y e l l i  ( R o u a u l t )  
и др. Возможно, в этих же слоях либо в более высоких в верховьях



р. Логар, вблизи сел. Тернава, в 60 и 300 м выше подошвы толщи со
браны арениг-лланвирнские и арениг-лландейльские окаменелости 
[322, 439, 444] — H e s p e r o n o m ie l la  f e s e f e ld te n s i s  Wol f . ,  G o n io p h o r in a  
(?) sp., J o c r in u s  (?) sp., C r u z ia t ia  ex gr. fu rc i fe ra  Orb. ,  P le c to r th is  sp., 
C r y p to l i th in a e  gen. et sp. indet., R e c e p ta c u l i t e s  sp.

В е р х н я я  т о л щ а  (700—800 м) залегает согласно на средней и 
представлена средним и верхним отделами системы, сложенными тем
но-серыми и зелено-серыми крупно- и мелкошестоватыми алевролитами 
и песчаниками. Органических остатков много. По материалам К. Фе- 
зефельдта [317], известно два пункта с остатками средне-позднеордо
викских трилобитов и брахиопод: селения Кадагак и Нова-и-Скадех. 
В первом пункте собраны C r y p to l i th in a e  gen. et sp. indet., R e c e p ta c u l i 
te s  sp., P le c to r th is  sp., во втором пункте M o o r e p h y l lo p o r in a  sp., P a ra cra -  
n io p s  (?) sp., S o w e r b y e l l a  sp., Q u a d r o th e c a  c a n c e l la ta  Wol f . ,  Z y g o b e y r i -  
ch ia  sp. и др. [444] . В работах французских геологов [306, 386] из этих 
же отложений приводится список среднеордовикских трилобитов и 
граптолитов — D ia c a ly m e n e  b ir m a n ic a  Re e d ,  C r y p to l i th u s  sp., Cyclopy- 
gidae, Asaphidae, D id y m o g r a p t u s  m u rc h iso n i  ( Beck) .  С. С. Карапетов 
и др. [25] примерно в средней части разреза рассматриваемого под
разделения в районе сел. Кадагак собрали остатки среднеордовикских 
брахиопод E v e n k in a  sp: и средне-позднеордовикских трилобитов Ногпо-  
t e lu s  cf. ta im y r ic u s  В а 1., а северо-восточнее, в средней части долины 
р. Сари Пори, в 200 м ниже кровли описываемых отложений найдены 
остатки трилобитов верхов среднего ордовика — S y n c h o m a lo n o tu s  ра -  
m ir ic u s  В а 1.

Афгано-Северопамирская область и платформа Северного Афганистана

В этих регионах ордовикские отложения выделяются условно; из
вестны здесь под названием с е р и и  С и я д а р а .  Сведения о них име
ются в работах К. Я. Михайлова и др. [162], В. П. Колчанова и др. 
[145, 160], В. М. Моралева и др. [163], А. X. Кафарского и др. [31,
36], И. М. Сборщикова и др. [37].

В строении серии принимают участие метаморфизованные в кварц- 
альбит-муековитовой и альбит-эпидот-хлорит-актинолитовой субфациях 
зеленых сланцев однообразные серые и зелено-серые биотит-серицито- 
вые, биотит-мусковит-кварцевые, серицит-актинолитовые, мусковит 
(биотит) -хлорит-кварцевые, хлорит-альбит (эпидот) -актинолитовые и 
другие разновидности сланцев; очень редко встречаются прослои и 
линзы мраморизованных известняков. В. М. Моралев и др. [163] ука
зывают на наличие в ней измененных вулканитов дацитового состава. 
Мощность серии 2000—2500 м. Предполагается, что на протерозойских 
отложениях она залегает несогласно, силурийские слои залегают на 
ней согласно. Строение серии Сиядара трехчленное: нижняя и верхняя 
части ее сланцевые, средняя — песчаниковая.

В Афгано-Северопамирской области наиболее мощный разрез се
рии описан в бассейне р. Джавай [36]. В тектоническом блоке здесь 
обнажаются:

1. Сланцы кварц-серицит-хлоритовые и кварц-серицитовые с пачкой (50 м)
кварцитовидных п е с ч а н и к о в .................................................................................  450 м

2. Песчаники кварц-полевошпатовые, прослоенные кварц-серицитовыми и
кварц-хлоритовыми сл ан ц ам и ..................................................................................  750 ,г

3. Сланцы кварц-серицитовые и кварц-хлоритовы е......................................  700

Мощность приведенного разреза 1900 м.



В пределах Североафганской платформы наиболее мощный разрез 
серии наблюдается в бассейне р. Балхоб [31]. Нижние слои серии 
здесь не вскрыты, в видимой части разреза обнажаются:
1. Сланцы кварц-серицитовые, биотит-мусковит-кварцевые и кварц-серицит-хло-

р и т о в ы е .......................................................................................................................  500 м:
2. Метапесчаники грубослоистые кварцитовидные.....................................................  850 „
3. Сланцы филлитовидные с прослоями к в а р ц и т о в ..............................................  700 „

Выше согласно залегают известняки силура — девона. Мощность 
разреза 2050 м.

Органических остатков в серии не найдено, возраст ее определяет
ся положением в разрезе.

На территории СССР аналогом серии Сиядара является висхарв- 
ская серия Северо-Западного Памира и, по-видимому, рохарвская се
рия Среднего Памира [186].

Хиндурадж-Хазарская область

По представлениям А. X. Кафарского и др. [98, 365], в этой обла
сти к ордовику условно относятся темноцветные глинистые и филлито
видные сланцы, залегающие согласно под силур-девонскими слоями. 
Мощность их в зоне Ташкупрук 100 м, в зоне Кунар 2000 м. Соотноше
ния их с более древними образованиями остались невыясненными. Ор
ганических остатков в них не найдено. В зоне Кунар ордовикский воз
раст отложений предполагался Р. Вольфартом [442, 444], Ш. Ш. Де- 
никаевым и др. [28], В. И. Славиным [209].

С И Л У Р И Й С К А Я  С И С Т Е М А

В качестве самостоятельного подразделения образования силурий
ского возраста выделены в Южноафганском срединном массиве, Аф
гано-Южнопамирской и Хиндурадж-Хазарской складчатых областях 
(см. прил. 7).

Южноафганский срединный массив

В этом срединном массиве отложения силурийского возраста раз
виты только в зонах Аргандаб и Логар, где они представлены преиму
щественно терригенными породами. Граница их с ордовиком в боль
шинстве районов согласная, местами со следами размыва. Строение 
разрезов несколько различно.

Зона Аргандаб. В разрезе силурийских отложений этой зоны раз
личаются две свиты — Деволак и Бадокалай. Сведения о них имеются 
в работах Ю. М. Довгаля и др. [27], С. С. Карапетова и др. [25, 90, 
93, 153], В. И. Дронова и др. [35' .

С в и т а  Д е в о л а к  (250—400 м) сложена светлыми грубослоис
тыми разнозернистыми кварцевыми песчаниками с линзами гравелитов 
и мелкогалечных конгломератов с галькой кварца и кремней. В сред
ней части свиты вблизи сел. Деволак собраны остатки ближе неопре
деленных силур-девонских брахиопод — S tr o p h o m e t ia  sp. H o w e l le l la  sp. 
По положению в разрезе свита условно относится к нижнему лландо- 
вери.

С в и т а  Б а д о к а л а й  (630 м) залегает согласно на свите Дево
лак и сложена незакономерно переслаивающимися преимущественно 
темными и зелено-серыми алевролитами и песчаниками с пластами и 
пачками известняков. Разрез свиты в 6 км юго-восточнее сел. Минон 
следующий [27]:
6 Зак. 207



1. Известняки тонкослоистые микрозернистые.........................................................12 м
2. Алевролиты кварц-полевошпатовые с редкими пластами песчаников и извест

няков .............................................................................................................................  335 „
3. Известняки органогенные комковатого сложения с Mesofavosites sp. . . 10 ,,
4. Алевролиты и песчаники кварц-полевошпатовые............................................ 75 „
5. Известняки органогенные с прослоями алевролитов с Rhodocrinites sp. . . 60 „
6. Чередование пачек (15—70 м) кремовых мелкозернистых кварцевых песчани

ков и тонкослоистых алевролитов с пластами брахиоподово-криноидных из
вестняков .....................................................................................................................138 „

Мощность свиты в разрезе 630 м. Примерно такая же мощность 
свиты повсеместно в зоне Аргандаб.

В долине р. Асгар в 30 м выше подошвы свиты собраны остатки 
лландоверийских брахиопод— D a lm a n e l la  n e o c r a s s a  N i k i f., E o c o e l ia  
sp. и позднелландоверийских — 'венлокских табулят — F a v o s i t e s  a fg h a -  
n ic u s  L e 1., M e s o f a v o s i t e s  sp., B u r a n o l i te s  sp.; из верхних горизонтов 
свиты найдены остатки венлок-лудловских брахиопод — C h lo r in d a  cf. 
p s e u d o l in g u l i f e r a  Kozl . ,  L e p ta e n a  r h o m b o id a l i s  Wi l c k . ,  « C a m a ro to e -  
ch ia»  cf. b id e n ta ta  (Ni s ) ,  S tr i i s p i r i f e r  cf. b a lch a sh e r ts is  (Ni ki f . ) ,  S p i-  
r ig e r in a  s u p r a m a r g in a l i s  К h a 1 f., R e t z i e l la  w e b e r i  Ni k i f . ,  C y r t in a  ex- 
p o r r e c ta  Wah l . ,  L i s s a t r y p a  sp. [25, 90, 93, 153].

Зона Логар. В разрезе силурийских отложений зоны Логар разли
чаются три толщи. Сведения о них имеются в работах К. Фезефельдта 
[317], А. Лаппарана и др. [386, 389], Д. Вейпперта и др. [439], Д. Ла- 
фюста и др. [369], Р. Деспарме и др. [306—308], А. Дюркопа [313], 
С. С. Карапетова и др. [25, 90, 93, 153], В. И. Дронова и др. [35].

Н и ж н я я  т о л щ а  (120—140 м) сложена буро-серыми и темными 
кварц-полевошпатовыми известковистыми песчаниками и алевролита
ми, содержащими остатки среднелландоверийско-венлокских табулят 
[35] — M e s o f a v o s i t e s  b r e v is p in u s  L е 1., F a v o s i t e s  g o th la n d ic u s  L a rn., 
S u b a lv e o l i t e s  e ic h v a ld i  S о k., P a la e o f a v o s i t e s  cf. b a l t ic u s  R u k h. В кров
ле толщи собраны венлок-лудловские табуляты [369] — P a la e f a v o s i t e s  
sp., M e s o f a v o s i t e s  cf. d u a l i s  S о k., F a v o s i t e s  cf. t a c h lo w i t z e t i s i s  Ba r r . ,  
A c a n to h a ly s i t e s  sp.

С р е д н я я  т о л щ а  (400 м) залегает согласно на нижней и пред
ставлена серыми и бурыми алевролитами, прослоенными известкови
стыми песчаниками и песчанистыми известняками. В низах толщи 
встречаются ортоцератиды, в верхах — табуляты, ругозы, брахиоподы, 
криноидеи и др. Из табулят определены [35] F a v o s i t e s  h is in g e r i  Е. et 
Н., S te l l i p o r e l la  p a r v i s t e l l a  We n t z .

В е р х н я я  т о л щ а  (150 м) залегает согласно на средней, сложе
на доломитизированными известняками. Из разных районов известны 
лудловские окаменелости [317, 369]: из верховьев р. Логар H in d e o n e l-  
la  e q u id e n ta ta  R h o d e s ,  K o c k e le l la  v a r ia b i l i s  Wal l . ,  N e o p r io n io d u s  
m u l t i f o r m is  Wal l . ,  O z a r k o d in a  m e d ia  Wal l . ,  S p a th o g n a th o d u s  p r im u s  
( B r a n s ,  et Me  hi ) ,  S. cf. s a g i t tu s  Wal l . ,  T r ic h o n o d e l la  e x c a v a ta  
( B r a n s ,  et M e h 1), из окрестностей селений Малестан и Джагори 
S p a th o g n a th o d u s  -cf. in c l in a tu s  in f la tu s  Wal l . ,  из гор Спина Када Еп-  
cr in u ru s  (E n c r in u r u s )  k o n g h s a e n s i s  Re e d .

Афгано-Южнопамирская область

Силурийские отложения выявлены пока только в зоне Шива. Све
дения о них имеются в работах В. М. Моралева и др. [163] и 
И. М. Сборщикова и др. [37]. Представлены они нижним отделом сис
темы, сложены ритмично переслаивающимися известняками, глинисто
карбонатными сланцами, известковистыми кварцевыми и кварц-поле- 
вошпатовыми алевролитами и песчаниками. Преобладают известняки.



Мощность отложений 1500 м. Определимых органических остатков в 
них не найдено, раннесилурийский возраст определяется сопоставлени
ем с аналогичными отложениями Центрального Памира [86, 186].

Хиндурадж-Хазарская область

Силурийские отложения области выделяются в качестве самостоя
тельного подразделения только в зоне Ташкупрук [98, 365]. Они пред
ставлены толщей чередования зелено-серых серицит-кварц-хлоритовых 
и кварц-биотитовых сланцев и темных разнослоистых известняков. 
Мощность толщи 180—200 м. Соотношения ее с отложениями ордовика 
и девона согласные. Органические остатки в ней перекристаллизованы, 
силурийский возраст определяется положением в разрезе.

С И Л У Р — Д Е В О Н

Нерасчлененные силур-девонские отложения выделяются в облас
тях герцинской складчатости и в пределах Североафганской плат
формы.

Афгано-Северопамирская область и платформа Северного Афганистана

В пределах этой территории различаются два типа разреза отло
жений силур-девонского возраста — преимущественно карбонатный и 
терригенный.

С и л у р -д е в о н с к и е  отложения карбон ат н ого  типа развиты на боль
шей части рассматриваемой территории. Сведения о них содержатся в 
работах К. Я. Михайлова и др. [162], В. П. Колчанова и др. [160], 
А. X. Кафарского и др. [31, 36], И. М. Сборщикова и др. [37]. По мес
ту типичного развития они выделены в серию Д у р у м б а к  [162]. 
В строении серии принимают участие темно- и светло-серые слоистые 
и массивные мраморизованные известняки и мраморы с пластами и 
пачками темных филлитов, алевролитов и кварц-альбит-слюдяных 
сланцев. С условно ордовикскими отложениями серии Сиядара соотно
шения их согласные, каменноугольные образования перекрывают их с 
размывом. Мощность серии 1200—1300 м.

Представительный разрез серии известен восточнее впадины Ишка- 
мыш, на северо-западных склонах гор Кохе Могол [36]:
1. Известняки тонкослоистые гл и н и сты е .................................................................. 75 м
2. Сланцы темные известковистые с пластами (4—5 м) серых и голубовато

серых и зв е с т н я к о в ......................................................................................................... 40
3. Известняки тонко- и среднеслоистые мраморизованные.................................  320 „
4. Сланцы серые кварц-альбит-слюдяные...................................................................... 145 „
5. Известняки темные тонкослоистые мраморизованные с остатками раннеде

вонских амфипор Amphipora aft. karmakensis J a v о г., A. aff. batschatensis
J a v о г., Paramphipora aff. vesiculosa J a v о г., P. aff. dilucda J a v o r .  130 „

6. Сланцы кварц-альбит-слюдистые ...............................................................................40 „
7. Известняки разнослоистые мраморизованные...........................................................70 „
8. Сланцы кварц-альбит-слюдистые..................................................................................... 20 „
9. Известняки разнослоистые мраморизованные, прослоенные кварц-альбит-слю-

дистыми с л а н ц а м и ...................................................................................................  470 „

Выше с размывом залегают отложения верхнего турне — визе. 
Мощность разреза силура — девона 1320 м. Этот порядок мощности 
сохраняется почти повсеместно.

Органические остатки в серии редки и, как правило, плохой со
хранности. Силур устанавливается в ней остатками F a v o s i t e s  sp. силу
рийского облика; нижний — средний девон подтверждается приведен



ными в разрезе раннедевонскими ^амфипорами и нижне-среднедевон- 
скими криноидеями д  табулятами: криноидеи — P e n ta g o n o c y c l i c u s  ex 
gr. p la n u s  S ch  e w., P. a n u lu s  S c h e  w., E u c a ly p to c r in u s  sp., C ra ta lo c r i-  
n i t e s  sp., табуляты — P a c h y f a v o s i t e s  sp .,  T h a m n o p o r a  sp. Верхнедевон
ские отложения в составе серии нигде не доказаны.

На территории СССР аналогом серии Дурумбак является дикзан- 
коуская серия Северо-Западного Памира [186].

С и л у р - д е в о н с к и е  отложения т ерригенного  типа развиты в Северо- 
Западном Бадахшане в приводор аз дельной части и на восточных скло
нах хребтов Сафедхирс и Хазрет-Султан (зона Хазрет-Султан), воз
можно их присутствие на восточном склоне хр. Ходжа-Мухаммед, в 
левобережных притоках р. Кокча, выше сел. Джурм. Сведения о них 
имеются в работах В. М. Моралева и др. [163], И. М. Сборщикова 
и др. [37], А. X. Кафарского и др. [36], Ш. III. Деникаева и др. [34].

Представлены рассматриваемые отложения метаморфизованными 
в филлитовой и зеленосланцевой фациях метаморфизма различными 
сланцами с пластами и линзами песчаников и известняков. Среди слан
цев наиболее распространены кварц-хлорит-альбитовые, актинолит- 
эпидотовые, биотит-альбит-кварцевые, двуслюдистые и др. Часть слан
цев представляет собой продукт зеленокаменного преобразования и 
рассланцевания средних — основных вулканитов. Песчаники разно
слоистые и разнозернистые, преимущественно кварцевые и кварц-по- 
левошпатовые, ослюденецные. Известняки мраморизованные. Общая 
мощность отложений 3000—3500 м. Соотношения их с окружающими 
толщами повсеместно тектонические. Определимых органических ос
татков в них не найдено, силур-девонский возраст принимается по ана
логии с ширговатской серией Среднего Памира (СССР) [186].

Х индурадж -Х азарская область

В этой области нерасчлененные отложения силур-девонского воз
раста выделяются в зоне Кунар. Изученность их слабая. Наметилось 
два представления о строении силур-девонских отложений зоны Кунар. 
По представлениям Р. Вольфарта [442, 444], Д. Вейпперта и др. [439], 
Ш. III. Деникаева и др. [28, 29], В. И. Славина [209] силур-девонские 
отложения зоны сложены метаморфизованными в филлитовой фации 
метаморфизма различными сланцами, песчаниками и алевролитами с 
пластами и пачками мраморизованных известняков, по представлениям
А. X. Кафарского [365], преимущественно известняками с пластами и 
пачками сланцев. Мощность отложений 1200—1500 м. Считается, что 
вниз разрез их наращивается ордовикскими слоями, а вверх — камен
ноугольными. Причем граница с ордовиком всеми исследователями 
считается согласной, а граница с карбоном одними исследователями 
[28, 29, 209] согласной, другими [365] — несогласной.

Органические остатки в рассмотренных отложениях встречаются, 
но большей частью плохой сохранности. Находками ортоцерасов M i-  
c h e l in o c e ra s  m ic h e l in i  В а г. и М . m a r g u s  В а г. в пачке криноидных из
вестняков среди сланцев достоверно обоснован верхний силур [209, 
439]. Нижний силур и девон предполагаются по положению в разрезе.

Д Е В О Н С К А Я  С И С Т Е МА

Образования девонского возраста выявлены во всех регионах Аф
ганистана, кроме областей альпийской складчатости. В Афгано-Севе- 
ропамирской складчатой области, в пределах Североафганской плат
формы и в зоне Кунар Хиндурадж-Хазарской складчатой области они



\

не отделены от силура (рассмотрены в предыдущем разделе). На 
остальной части страны выделяются в качестве обособленного подраз
деления, в разрезе которого различаются нижний — средний и верхний 
отделы системы (см. прил. 7).

НИЖНИЙ — СРЕДНИЙ ОТДЕЛЫ

Хиндурадж-Хазарская область

В пределах этой области нижне-среднедевонские отложения выде
ляются в зоне Ташкупрук, где представлены чередованием известняков, 
алевролитов, песчаников и сланцев общей мощностью 800 м. Соотно
шения их с силуром и верхним девоном согласные. Выявлены они
А. X. Кафарским и др. [98, 365].

Разрез нижне-среднедевонских отложений к югу от сел. Саргард 
следующий [98]. На условно силурийских сланцах согласно залегают:
1. Известняки массивные с остатками раннедевонских кораллов: ругозы —

Tryplasma aequabile L о n s d., Lyrielasma chapmani P e d d e r, Pseudoample- 
xus cf. fascicularis So s h k . ,  P. princeps ( E t h e r i d g e ) ,  Pseudomicroplasma 
nesterovskii ( P e e t z ) ,  Acanthophyllum sp., табуляты — Pachyfavosites cf. 
kozlowskii S о k...............................................................................................................  380 м

2. Чередование алевролитов, углисто-глинистых сланцев и песчаников . . 70 „
3. Известняки с остатками табулят ранне-среднедевонского облика Pachyfavosi

tes sp......................................................................................................................................100 „
4. Внизу (100 м) доломитизированные песчаники, вверху (75 м )— углисто-

ставролитовые и хлорит-тремолитовые сланцы .......................................................... 175 „
5. Известняки светлые криноидные......................................................................................10 „
6. Сланцы кварц-биотитовые ............................................................................................ 65 „

Выше согласно залегают франские известняки. Мощность слоев 
разреза 800 м. Этот порядок мощности сохраняется и в других частях 
зоны Ташкупрук.

Афгано-Южнопамирская область

Нижне-среднедевонские отложения выявлены в западной части 
области: в хребтах Кохе Тараки и Кохе Кафтархан, вблизи сел. Рабат- 
и-Сапча, в хребтах Кохе Сафед и Кохе Пуд, в районе сел. Саре Ушон 
и других местах. Сведения о них имеются в работах В. И. Дронова 
и др. [26, 35]. Различаются нижне- и среднедевонские части разреза, 
обнажающиеся раздельно.

Н и ж н и й  д е в о н  выявлен в хребтах Кохе Тараки, Кохе Кафтар
хан, вблизи сел. Рабат-и-Сапча и в районе сел. Саре Ушон. Представ
лен он разнослоистыми серыми и темными известняками и доломитами, 
чередующимися с песчаниками. Мощность отложений 260 м. На под
стилающих отложениях они залегают с размывом, соотношения их с 
отложениями среднего девона не выяснены. Наиболее представитель
ный разрез нижнего девона известен в хр. Кохе Кафтархан, где на 
кембрийских отложениях с размывом залегают:
1. Песчаники пестроцветные параллельно- и косослоистые, преимущественно

кварцевые и кварц-карбонатные.........................................................................30 м
2. Известняки черные и серые разнослоистые с остатками брахиопод и мшанок 

раннедевонского облика Protathyris sp., Howellella sp., Salopina sp., Stropho-
mena (?) sp., Rhipidomellidae (?), Rhombopora sp.............................................. 30 „

3. Доломиты и известняки серые разнослоистые, прослоенные пестроцветными
песчаниками и а л е в р о л и т а м и ...............................................................................  200 „

Мощность отложений 260 м, не полная, поскольку перекрывающих 
отложений в нормальных соотношениях здесь нет.



С р е д н и й  д е в о н  выделяется в хребтах Кохе Сафед и Кохе Пуд. 
Соотношения его с нижним девоном остались не выясненными, совмест
но они нигде не встречены, верхний девон перекрывает его с размывом. 
Строение среднего девона двучленное: внизу залегают грубослоистые 
доломиты (200—300 м), вверху — массивные известняки (100—150 м). 
Органические остатки в них не найдены, среднедевонский возраст при
нимается по положению в разрезе.

Южноафганский срединный массив

В этом регионе образования ранне-среднедевонского возраста вы
явлены только в зонах Аргандаб и Логар.

Зона Аргандаб. Образования ранне-среднедевонского возраста 
здесь представлены пестрой по составу и цвету, фациально изменчивой 
толщей терригенных пород с подчиненным количеством известняков, 
выделенной в с в и т у  К а л а н д е х  [27]. Верхи свиты нижнефранские. 
На силуре она залегает согласно, верхнефранские слои перекрывают 
ее с размывом. Мощность свиты 465—615 м. Сведения о ней имеются в 
работах Ю. М. Довгаля и др. [27], С. С. Карапетова и др. [25, 90, 153],
В. И. Дронова и др. [35].

Состав свиты фациально изменчив по площади. В обнажении вбли
зи сел. Каландех [27] на силуре согласно залегают:

1. Известняки слоистые с остатками девонских криноидей Hexacrinites ex gr.
biconcavus Y e 11. et D u b a t., Rhodocrinites sp., Mediocrinus medius (Ye It.), 
Pentagonocyclicus anulus S c h e w............................................................................. 120 м

2. Песчаники слоистые мелкозернистые к в а р ц е в ы е ..............................................100
3. Песчаники кварцевые, прослоенные мелкогалечными конгломератами; в галь

ках— кварц, алевролиты и кварцевые песчаники.............................................. 20 ,,
4. Песчаники мелкозернистые кварцевые с пластами и пачками (до 15—20 м)

известняков; в верхних слоях — остатки криноидей Medinecrinus cf. vitreus 
S t uk . ,  Tetragonocyclicus sp., Pentagonocyclicus cf. acanthaceus Y e 1 1. . 320 ,,

5. Песчаники мелкозернистые кварцевые и известково-кварцевые. В подошве 
слоев остатки табулят и эйфельских брахиопод и криноидей: табуляты — 
Favositidae; брахиоподы — Conchidiella ex gr. pseudobaschkirica ( T s c h e r n . ) ,  
Carinatina ex gr. arimaspa (Ei chw. ) ,  Atrypa ex gr. reticularis (Lin.) ,  Gypi- 
dula sp., Cymostrophia cf. nobilis (Me Coy) ,  Sieberella sp.; криноидеи — Cu- 
pressocrinites cf. crassus G о 1 d f., C. cf. abbreviatus G о 1 d f., C. ex gr. minor 
Y e 11., C. eichwaldi Sc he w. ,  Hexacrinites sp., Anthinocrinus ex gr. alveatus 
Schew, .  Medinecrinus vitreus rarus Sc he w. ,  Tetragonotetragonalis annexus 
S c h e w. ,  Tetragonocyclicus deffexus D u b a t ..........................................................55 „

Мощность слоев в приведенном разрезе 615 м.
В обнажении свиты Каландех вблизи сел. Саре Варка [90] на си

луре согласно залегают:

1. Известняки розово-серые, вверху темно-серые грубослоистые с девон
скими криноидеями Pentagonocyclicus ex gr. astericus Schew. ,  P. anu
lus S c h e w. ,  Hexacrinites ex gr. biconcavus Y e 11. et D u b a t., Medio
crinus medius Y e 11................................................................................................  85 м

2. Песчаники разнослоистые кварцевые; в средней части их выделяется
пачка (15 м) бурых тонкослоистых известняков с остатками фауны ран
него девона: табуляты — Favosites clarus Y a n е t, Pachyfavosites sp., 
Dictyofavosites sp., Squameofavosites singularis (Sok.),  Siringopora sp.; 
брахиоподы — Prothathyris cf. praecursor К о z 1., Mutationella cf. podo- 
lica К о z 1.; криноидеи — Pentagonocyclicus astericus Sc he w. ,  P. costa
tus S c h e w ............................................................................................................... 80—100 „

3. Алевролиты и сланцы, прослоенные кварцевыми песчаниками и органо
генными известняками. Остатки эйфельской фауны: брахиоподы — Con
chidiella ex gr. pseudobaschkirica ( T s c h e r n . ) ,  Carinatina ex gr. ari
maspa (Ei chw. ) ,  Gypidula sp., Cymostrophia cf. nobilis (Me Coy) ,
Sieberella sp.; криноидеи — Cupressocrinites cf. crassus G о 1 d t., C. cf.



abbreviatus G o l d  f., C. ex gr. minor Y e 11., C. eichwaldi S c h e w., Anthi- 
nocrinus ex gr. alveatus Schew. ,  Medinecrinus vitreus rarus S c h e w. 200—250 „

4. Известняки желтые и фиолетовые тонкослоистые гематитизированные 
с прослоями красных песчаников. В средней части их выделяются ри
фовые известняки (20—60 м). В слоях, подстилающих рифогенные из
вестняки, собраны остатки живет-франской фауны; табуляты — Thafnno- 
pora cf. reticulata В 1 a i n v., Р achy fav о sites ex gr. polymorphus 
(Goldf . ) ,  «Cladopora» ex gr. vermicularis (Me Coy), Alveolites suborbi- 
cularis Lam. ;  ругозы — Acanthophyllum ex gr. heterophyllum (E. et H.), 
Neostringophyllum aff. heterophylloides ( F r e e h ) ,  «Phillipsastrea» hen- 
nahi (L о n s d.); брахиоподы — Gypidula cf. globa S c h n u r . ,  Schizo- 
phoria ex gr. striatula ( S c h l o t h . ) ,  Pugnax ex gr. acuminatus (Mar t . ) ,
Spinatrypa cf. petosequa (F e n t et F e n t ) ,  Atrypa (Desquamatia) ex gr. 
desquamate Sow. ,  A. cf. velikaja (Nal . ) .  Рифогенные известняки содер
жат остатки франских ругоз — Megaphyllum cf. arcticum (Meek) ,
Schluteria kostetskae S о s h k. Выше рифогенных известняков собраны 
остатки раннефранских брахиопод Agramatia petini N а 1., Hypothyridina 
cf. cuboides (Sow.) ,  Mucrospirifer sp., Pugnax ex gr. acuminata 
(Mar t . ) ,  Atrypa cf. velikaja ( N a l . ) .....................................................  100—150 м

Мощность слоев в разрезе 465—585 м. Если не принимать во вни
мание небольшую разницу в мощности, то в приведенных разрезах со
поставимы первая и вторая пачки, а вышележащие слои отличаются 
между собой: в первом обнажении они представлены пестроокрашен- 
ными кварцевыми песчаниками, а во втором — преимущественно тем
ноцветной сланцево-алевролитовой толщей; известняков слоя 4 разреза 
Саре Варка в обнажении вблизи сел. Каландех вообще нет. Они либо 
фациально заместились здесь кварцевыми песчаниками верхней части 
слоев 5, либо оказались размытыми во время внутрифранского переры
ва. Приведенные разрезы характеризуют два подтипа нижне-среднеде- 
вонских отложений зоны Аргандаб.

Зона Логар. Как и в зоне Аргандаб, нижне-среднедевонские отло
жения представлены здесь пестрой по составу и цвету серией пород. 
Сведения о ней имеются в работах К. Фезефельдта [317], А. Дюрко-па 
[313], Г. Плодовски [416], С. С. Карапетова и др. [25, 90], Р. Деспар- 
ме и др. [308], В. И. Дронова и др. [35].

В соответствии с представлениями Р. Деспарме и др. [308], для 
нижне-среднедевонских отложений зоны отмечается следующая зако
номерность в их строении и распространении по площади: по северо-за
падной периферии зоны, в горах Спина Када, они представлены мелко
водными карбонатно-терригенными осадками, а юго-восточнее, ближе 
к осевой части зоны (Чагона-Оуджерак, Болибум Гар, Чель Гази),— 
все более глубоководными осадками, включающими местами карбо
натные постройки рифовой природы, при этом наиболее древние слои 
их вскрываются в осевой части зоны, а по направлению к периферии 
разрез начинается все более молодыми слоями. На подстилающих от
ложениях силура они залегают с размывом, верхний девон перекрыва
ет их согласно. Мощность отложений от 2300 м до 500 м.

Наиболее мощный разрез нижне-среднедевонских отложений опи
сан А. Дюркопом [313] и Г. Плодовски [416] в северной части плато 
Дашти-Навар. Нижняя часть разреза, охватывающая по возрасту весь 
нижний девон и эйфельский ярус среднего девона, представлена из- 
вестковистыми кварцевыми песчаниками и глинистыми сланцами с 
пластами и линзами конгломератов и песчанистых известняков. Мощ
ность отложений 1900 м. В нижней части их (0—250 м) собраны же- 
динские брахиоподы— D e l th y r i s  sp., H o w e l le l la  sp., I s o r th i s  sp., L e p ta e -  
n a  cf. r h o m b o id a l i s  ( Wi l ck. )  и др. Верхняя часть разреза, соответст
вующая живетскому ярусу, сложена серыми и красными известняками 
с прослоями глинистых сланцев и кварцевых песчаников. В основании 
известняков имеются конгломераты с галькой из подстилающих пород.



Мощность отложений 360 м. Слои включают обильные остатки брахио- 
под и конодонтов— L a z u tk in ia  sp., S p i n a t r y p a  a s p e r a  ( S c h l o t h . ) ,  
A t r y p a  in d e p e n d e n s i s  W e b s t e r ,  I c r io d u s  c u rv a tu s .  Выше согласно за
легают франские слои. Мощность нижне-среднедевонских отложений в 
приведенном разрезе 2260 м.

Значительно менее мощный и более карбонатный разрез нижне
среднедевонских отложений известен на северном склоне гор Спина 
Када [308]. С размывом на верхнем силуре здесь залегают:
1. Известковистые песчаники, песчанистые известняки и сланцы с остатками

раннедевонских Quadrithyris cf. tiro B a r r .............................................................. 50 м
2. Доломитовые известняки с раннедевонско-эйфельскими Alatiformis sp., Spitia-

trypina sp. и др.............................................................................................................  250 „
3. Песчаники кварцевые с остатками живетских брахиопод.................................60 ,,
4. Известняки с живетско-франскими Stromatopora sp., Hexagonaria sp., Entro-

ques sp. и др........................................................................................  . . .  120 „

Выше согласно залегают франские слои. Мощность нижне-средне
девонских отложений здесь 480 м.

Наконец, в крайней северо-восточной части зоны Логар, в хребте, 
разделяющем бассейны рек Логар и Майдан, нижне-среднедевонские 
отложения представлены сплошь рифовыми известняками общей мощ
ностью не более 800 м. Известняки содержат многочисленные остатки 
криноидей, кораллов, брахиопод и др. Определены лишь остатки табу- 
лят, собранные преимущественно из верхней части известняков в раз
резе перевала Хырсхан и вблизи сел. Хедрон: F a v o s i i e s  cf. a lp in a  
H o r n ,  (ранний девон — Эйфель), Р  a c h y  fa v  о s i t e s  p o ly m o r p h u s  
(G о 1 d f.) (эйфель), N a ta lo p h y l lu m  sp., C r a s s ia l v e o l i t e s  sp. (средний 
девон — фран) [35]. Вероятно, из несколько более древних слоев, но 
также из верхней части рассматриваемых известняков собраны остатки 
эйфельских и живетских брахиопод в верховьях р. Логар К. Фезефельд- 
том [317]: S c h iz o p h o r ia  <rs t r ia t u l a » ( S c h l o t h . ) ,  D o u v i l l in a  in te r s t r ia l i s  
( P h i  11.), P r o d u c te l l a  cf. s u b a c u le a ta  ( Mur ch . ) ,  U n cin u lu s  aff. p a ra l-  
l e l e p ip e d u s  ( B r o n n . ) ,  A t r y p a  aff. z o n a ta  ( S c h n u r . ) ,  C r u r i th y r is  in - 
f la ta  ( S c h n u r . ) ,  S p in a t r y p a  ex gr. p la n a ta  ( S c h l o t h . )  и др.

ВЕРХНИЙ ОТДЕЛ

В качестве обособленного подразделения образования позднеде
вонского возраста выделяются в двух регионах Афганистана: в Хинду- 
радж-Хазарской складчатой области и в Южноафганском срединном 
массиве.

Хиндурадж-Хазарская область

Верхний девон в области выделен в качестве самостоятельного 
подразделения только в зоне Ташкупрук, где представлен франским 
ярусом [98, 365] мощностью 359 м. Сложен ярус различными известня
ками с пачкой (100 м) филлитовидных сланцев. Залегают отложения 
согласно на среднедевонских слоях, перекрываются с размывом нижне
каменноугольными слоями. Разрез яруса к югу от сел. Саргард сле
дующий [98]. На среднем девоне согласно залегают:
1. Известняки светло-серые полосчаты е....................................................................... ПО м
2. Сланцы темные филлитовидные; в средней их части имеется пласт (6 м)

светлых криноидных известняков.................................................................................... 100
3. Известняки светло-серые к р и н о и д н ы е ........................................................................25 „
4. Известняки темные глинистые с остатками франских кораллов: ругозы —

Hexagonaria cf. thomasi ( S t e i n b z . ) ,  Billingsastrea cf. pentagona (Goldf . ) ,  
Bardenia sp., табуляты — Favosites sp., Pachyporidae....................................... 7



5. Известняки темные г р у б о с л о и с т ы е ................................................................. 80 „
•6. Известняки темные песчанистые с остатками франских табулят Thamnopora

cervicornis В 1 a i n v., Alveolites sp..............................................................................7 „
7. Известняки серые м рам оризованн ы е................................................................. 30 „

Выше с размывом залегают отложения нижнего карбона. Мощ
ность слоев в разрезе 359 м.

Южноафганский срединный массив

В этом регионе верхний девон выделяется только в зонах Аргандаб, 
Логар и Тирин.

Зона Аргандаб. Внутрифранским размывом верхнедевонские отло
жения этой зоны разделены на две части: нижнефранскую и верхне- 
франско-фаменскую. Нижнефранская часть разреза тесно связана с 
живетскими слоями и рассмотрена в составе свиты Каландех. Верхне- 
франско-фаменская часть верхнего девона выделена здесь в с в и т у  
К у н д а л я н  [27]. Сведения о ней имеются в работах Ю. М. Довгаля 
и др. [27], С. С. Карапетова и др. [25, 90, 153], В. И. Дронова и др. 
[35].

В строении свиты Кундалян принимают участие главным образом 
песчаники с прослоями алевролитов и известняков. Мощность свиты 
100—800 м. На нижнефранских слоях она залегает с размывом, но без 
угловых несогласий, на всех более древних отложениях — несогласно. 
Каменноугольные слои перекрывают ее согласно. Разрез свиты вблизи 
сел. Кундалян следующий [27]:
1. Конгломераты мелко-среднегалечные с пластами полевошпат-кварцевых мел

козернистых песчаников; в гальках — кварц, песчаники и алевролиты . 125 м
2. Песчаники слоистые мелко-среднезернистые кварцевые с редкими прослоями

и линзами конгломератов и гравелитов; в гальках — кварцитовидные песча
ники и к в а р ц ................................................................................................................ 105 „

3. Песчаники полевошпат-кварцевые с редкими прослоями алевролитов. В але
вролитах остатки франских? брахиопод Cyrtospirifer sp.. Athyris cf. chilra- 
lensis Reed ,  Stropheodonta ex gr. interstrialis P h i 1 1.. Atrypa (Desquama-
tia) ex gr. desquamata Sow. ,  Chonetes sp.......................................................... I I е» „

4. Песчаники слоистые мелкозернистые к в ар ц ев ы е .............................................. 190 „
5. Известняки светло-серые с л о и с т ы е .......................................................................20 „
6. Песчаники мелкозернистые полевошпат-кварцевые с остатками брахиопод

позднедевонского облика Cyrtospirifer sp., Cdmarotoechia sp............................... 50 „
7. Песчаники мелко-среднезернистые кварцевые и полевошпат-кварцевые с ос

татками фаменских брахиопод Cyrtospirifer ex gr. pamiricus Reed ,  Athyris
cf. chitralensis Reed ,  Productella cf. baitalensis R e e d ................................. 195 ,,

Общая мощность свиты в приведенном разрезе 800 м, в других 
участках она сильно, изменяется, минимальная 100 м. Органические 
остатки в свите, кроме приведенных, собраны во многих пунктах [27]. 
Они свидетельствуют о франском возрасте большей ее части; к фамен- 
скому ярусу относится лишь самая верхняя часть свиты.

Зона Логар. Как и в предыдущей зоне, верхнедевонские образова
ния представлены здесь карбонатно-терригенными отложениями. Мощ
ность их 210—530 м. Сведения о них имеются в работах К. Фезефельд- 
та [317], А. Бутье и др. [281], А. Дюркопа [313], Г. Плодовски Г416],
С. С. Карапетова и др. [25, 90], Р. Деспарме и др. [308], В. И. Дроно
ва и др. [35] .В соответствии с представлениями Р. Деспарме и др. 
[308], верхнедевонские отложения этого района, подобно нижне-сред- 
недевонским, обнаруживают следующую закономерность в строении и 
распространении по площади: по северо-западной периферии зоны (го
ры Спина Када) они представлены мелководными карбонатно-терри
генными осадками, а юго-восточнее, ближе к осевой части зоны (Чаго- 
на-Оуджерак, Болибум Гар и Чель Гази),— более глубоководными



преимущественно тонкотерригенными осадками, включающими в ниж
ней части разреза пласты и пачки известняков, в том числе рифовой 
фации.

Один из наиболее мощных разрезов верхнего девона рассматривае
мого типа известен в северной части плато Дашти-Навар [313, 416]. 
Отложения франского яруса залегают здесь согласно на среднедевон
ских слоях и представлены серыми и красными известняками с пласта
ми и пачками кварцевых и известково-кварцевых песчаников мощно
стью 370 м. Отложения фаменского яруса залегают согласно на фран- 
ских и выражены серыми известняками с пластами кварцевых песчани
ков. Мощность их 160 м. Для франского яруса характерны C y r to s p ir i -  
fe r  v e r n e u i l i  ( Mur c h . ) ,  P r o d u c te l la  s u b a c u le a ta  ( Mur ch . ) ,  и др., для 
фаменского яруса— A g r a m a t i a  cf. a g r a m a t i  (N a 1.) и др. В кровле 
разреза встречаются этренские P h a c o p s  a c c ip i t r in u s  ( Ph i  11.), E o b ra -  
c h y th y r is  cf. s t r u n ia n u s  (G о s s e 1 e t) и др. Общая мощность верхнего 
девона здесь 530 м.

Иное строение и значительно меньшую мощность имеют верхнеде
вонские отложения на северном склоне гор Спина Када [308], где на 
среднедевонских слоях согласно залегают: серые и розовые известняки 
с R e c e p ta c u l i t e s  (50 м), белые кварцевые песчаники (10 м) и серо-зеле
ные сланцы с включениями органогенных известняков и железистых 
песчаников (150 м). Общая мощность отложений 210 м.

Зона Тирин. Верхнедевонские отложения начинают палеозойскую 
часть разреза этой зоны. Представлены они терригенными или карбо- 
натно-терригенными породами, залегающими резко несогласно на 
складчатом протерозое, перекрываются согласно нижним карбоном. 
Мощность отложений 150—225 м. Сведения о них имеются в работах 
С. С. Карапетова и др. [25, 90], Р. Деспарме и др. [308], В. И. Дроно- 
ва и др. [35]. Имеющиеся материалы свидетельствуют о том, что пол
нота разрезов верхнедевонских отложений в зоне Тирин не одинакова 
в разных участках: с юго-востока на северо-запад вкрест простирания 
структур наблюдается постепенное омоложение нижних слоев разреза, 
свидетельствующее о постепенном накатывании трансгрессии с юго- 
востока на северо-запад. Полные разрезы отдела известны в районе 
перевала Тезак [308], сокращенные разрезы — в бассейне р. Бирка 
[90].

Разрез перевала Тезак следующий. На протерозойских отложениях 
здесь резко несогласно залегают:

1. Песчаники белые кварцевые, переходящие в конгломераты; в гальках — кварц
и черные кремни ......................................................................... . . . . Ю м

2. Доломиты г р я зн о -ж е л т ы е ....................................................................................... 60 „
3. Известняки светлые органогенные с остатками франских Cyphoterorhynchus

koraghensis (Reed) ,  Cyrtospirifer sp. и др............................................................. 40 „
4. Известняки желтые песчанистые с пластами красноцветных кварцевых пес

чаников и с остатками фаменских брахиопод Eobrachythyris strunianus alatus
(Gosselet) и др............................................................................................................... 100 „

5. Песчаники белые кварцевые......................................................................... . 5 „
6. Сланцы с е р о -зе л е н ы е ...........................................................................  . 10 „

Выше согласно залегают известняки турне. Мощность пород в раз
резе 225 м. Слои 1—3 (110 м) составляют франский, а слои 4—6 
(115 м) — фаменский ярусы, причем может быть песчаники и сланцы 
слоев 5—6 составляют этрен.

В бассейне р. Бирка (левый приток р. Аджрестан) верхний девон 
представлен фаменским ярусом — свитой Бирка, сложенной светлыми 
грубослоистыми кварцевыми песчаниками, редко и неповсеместно про
слоенными темными алевролитами и песчанистыми известняками. В ос-



новании выделяются базальные конгломераты, залегающие резко не
согласно на протерозойских слоях. Общая мощность отложений 150— 
200 м. На 7 и 30 м от основания разреза собраны остатки фаменских 
брахиопод — A g r a m a t i a  cf. m e m b r a n a c e a  (Р h i 11.), P r o d u c te l la  cf. 
la c h r im o sa  var. s t r ia g m a t a  Ha l l . ,  « C a m a r o to e c h ia » b a i ta le n s i s  Re e d ,  
C y r to s p i r i f e r  ex gr. p a m ir ic u s  Re e d .

В Е Р Х Н И Й  Д Е В О Н — Н И Ж Н И Й  К А Р Б О Н

Нерасчлененные отложения верхнего девона — нижнего карбона 
выделяются в Афгано-Южнопамирской области, в горных массивах 
Кохе Тараки и Кохе Кафтархан, в районе селений Рабат-и-Сапча и 
Бавран, в верховьях р. Тагав-и-Такчах, в хребтах Кохе Пуд и Кохе Са- 
фед, в бассейне р. Гук, в верховьях р. Торбулак, вблизи перевалов 
Кирман, Шату и Хаджигек, в бассейнах рек Туркман, Шива и др. 
В литературе они известны под названием серий Р а б а т и - П о й  [341], 
Х а д ж и г е к  [347] и З и н д а д ж а н  [417]. Описание их и сведения о 
содержащихся в них органических остатках имеются в многочисленных 
опубликованных и рукописных работах К. Грисбаха [341], Г. Гайдна

325], Э. Майо [393], С. По- 
, Е. Мартина [395], А. Лап- 
296—299], Д. Брайса и др.

[347], Ф. Каупер-Рида [290], Р. Фюрона 
пола и Т. Тромпа [417], Г. Меннесье [ 123 
парана и др. [376, 378], А. Дезио и др.
[283], В. Хааса и Г. Менсинка [345], А. Дюркопа и др. [312, 313], 
И. К. Кусова и др. [ПО], Г. Г. Семенова и др. [24], С. С. Карапетова 
и др. [25], В. И. Дронова и др [26, 35, 138], И. М. Сборщихова и др. 
[37].

Верхний девон — нижний карбон сложены серыми и черными раз
нослоистыми глинистыми и обломочно-детритовыми органогенными из
вестняками с пластами и пачками песчаников, алевролитов, мергелей 
и доломитов. Мощность их изменяется от 180 м в хр. Кохе Пуд до 
800 м в бассейне р. Гук. Они залегают трансгрессивно на среднедевон
ских отложениях (хребты Кохе Тараки, Кохе Сафед, Кохе Пуд и др.) 
и трансгрессивно перекрыты пермскими слоями (хребты Кохе Пуд, Ко
хе Сафед). Наиболее хорошо изучены разрезы верхнего девона — ниж
него карбона в хребтах Кохе Пуд и Кохе Кафтархан, в бассейнах рек 
Гук и Шива. Они несколько отличаются друг от друга.

В хр. Кохе Пуд (зона Хафткала) разрез описываемых отложений 
наиболее полный [26, 35, 138]. На среднедевонских известняках с
размывом залегают:

1. Песчаники разнозернистые кварцевые с линзами известняков, с остатками 
франской фауны: табуляты — Thamnopora boloniensis G о s s е 1 е t, Alveolites 
suborbicularis Lam. ;  строматопоры — Stromatopora aff. laminosa Lee.  .

2. Известняки разнослоистые глинистые и песчано-глинистые, прослоенные алев
ролитами и песчаниками. В 10 м выше подошвы пачки имеется пласт (1,5 м) 
красных железосодержащих оолитовых известняков. Остатки франской фау
ны: брахиоподы — Spinatrypa ex gr. tubaecostata ( Paeck . ) ,  Mesoplica ex gr. 
praelonga (Sow.) ,  Cyrtospirifer sp. (C. ex gr. disfunctus Sow. ) ,  Hypothyri- 
dina aff. margarita (Vern. ) ,  Steinhagella aff. petini (Nal . ) ;  ругозы — Hexa- 
gonaria aff. arcticum (Meek. ) ,  H. aff. columellare S о s h k., Schluteria koste- 
tskae S о s h k., Billingsastrea pentagona (G о 1 d f.); табуляты — Thamnopora 
ex gr. cervicornis B l a i n v . ,  Th. boloniensis G о s s e 1 e t, Alveolites suborbicu
laris Lam. ,  Alveolitella pamirica Lei. ;  криноидеи — Hexacrinites (?) kartrevae 
Y e 11. et D u b a t., H. (?) aculeolatus S t u k..........................................................

3. Алевролиты известково-глинисты е.........................................................................
4. Известняки, внизу (15 м) красные железистые, вверху (10 м) желто-серые.

Остатки фаменских брахиопод: Cyrtospirifer romanowskii N а 1., С. pamiricus 
(Reed) ,  Praewaagenoconcha cf. speciosa ( Ha l l ) ,  Athyris ex gr. chitralensis 
Reed ,  Schizophoria aff. impressa H a l l ,  <rCamarotoechia» ex gr. baitalensis 
Reed ,  Ptychomaletoechia (?) ex gr. deltidialis G a e t ...........................................

20 м

55 „ 
15 „



5. Алевролиты известково-глинисты е........................................................................ Ю м
6. Известняки среднеслоистые с желваками кремней. Остатки фауны: брахиопо-

ды — Rhipidomella michelini L / Ev.), Leptagonia analoga ( Ph i  11.), Eomargi- 
nifera derbiensis (M.—W.), E. ovaloides L i tv., Syringothyris afghanica P l od . ,  
Tylothyris ex gr. lamellosa (Me Coy) ,  Unispirifer sp. {U. ex gr. tornacensis 
(Kon.),  Composita ex gr. megala (Tolm. ) ,  Clyothyridina sublamellosa 
( Ha l l )  (поздний турне — ранний визе); ругозы — Caninophyllum sp., Catiitiia 

sp., Zaphrentis sf. delanovi E. et H., Carcinophyllum sp., Hexaphyllia sp., Ku- 
cichophyllum sp., Stereoplasma sp. (визе — намюр) ....................................... 15 ,т

7. Известняки грубослоистые. Остатки фауны: брахиоподы — Inflatia uschkara- 
lensis Li tv., Gigantoproductus cf. edelburgensis ( P h i  11.), Buxtonia ex gr. 
scabricula (M а г t.), Pundospirifer sp., Syringothyris sp., Spirifer pentagonoides 
P l od . .  Rotaia kusbassi S о с. (поздний визе—намюр); ругозы — Caninia sp., 
Dibunophyllum aff. turbinatum Me Coy,  Carcinophyllum (?) sp., Palaeosmilia
sp. (визе — н а м ю р ) .......................................................................................................20 „

8. Песчаники кварцевые грубослоистые. На грубослоистых известняках они ле
жат с размывом ........................................................................................................10 ,,

9. Известняки грубослоистые. Остатки поздневизейских брахиопод: Inflatia usch-
karalensis L i t v., Gigantoproductus cf. edelburgensis ( P h i  11), Buxtonia ex gr. 
scabricula ( M a r t . ) ........................................................................................................ 10 „

Выше с размывом залегают кварцевые песчаники перми. Мощ
ность описанных слоев 180 м, из них слои 1—5 (125 м) верхнедевон
ские, а слои 6—9 (55 м) — нижнекаменноугольные.

В хр. Кохе Тараки разрез верхнедевонско-нижнекаменноугольных 
отложений следующий [35] (низы разреза остались невыясненными):

1. Известняки с прослоями доломитов, известковистых песчаников и алевро
литов. Во всех слоях много остатков франской фауны: брахиоподы — Atrypa 
vulgariformis Al e ks . ,  Plicochonetes armatus (В o u c h ) ,  Spinatrypa sp.; кри- 
ноидеи — Pentagonocyclicus (?) aff. pandus D u b a t . ,  P. granulosus Ye 11.; 
трилобиты — Neocalmonia (Neocalmonia) cf. brinkmani E. et M. . . . 250 м
Тектоническое нарушение, севернее которого обнажаются:

2. Известняки грубослоистые мелкодетритовые с желваками кремней, прослоен
ные в верхах разреза доломитами и кремнями. Остатки позднетурнейских 
фораминифер: Parathurammina cushmani S u 1., Eotuberitina reitlingerae 
(M.-M a с 1 a y), Tournayella cf. moelleri M a 1 a k h., Plakoendothyra cf. comata 
( S c h l y k ) ,  Endothyra cf. similis R a u s .  et R e i 11., Quasiendothyra cf. rotai
D a i n. .......................................................................................................................150 ,,

3. Известняки глинистые с желваками кремней. Остатки позднетурнейско-ранне- 
визейской фауны: брахиоподы — Marginatia cf. burlingtonensis ( Ha l l ) ,  Rhi
pidomella michelini L. ’E v., Leptagonia analoga ( P h i  11.), Tomiproductus ex 
gr. elegantulus (Tolm. ) ,  Spirifer cf. subgrandis Rot . ,  5. ex gr. missouriensis 
S w a 11.; ругозы — Caninia cornucopiae Mich. ,  Siphonophyllia cylindrica 
( Seoul . ) ,  Palaeosmilia cf. nodosa К a b., Zaphrentites delanouei E. te H., 
Cyathoclisia tubernaculum D i n  gw., Uralina (?) sp., Ufimia (?) sp., Ample-
xus sp.................................................................................................................................150 „

4. Известняки глинистые, прослоенные мергелями и известково-глинистыми 
сланцами. Остатки позднетурнейско-ранневизейской фауны: брахиоподы — 
Rhipidomella michelini L. ’Е v., Leptagonia analoga ( Ph i  11.), Cleiothyridina 
kusbassica В e s n., Marginatia ex gr. burlingtonensis ( Ha l l ) ,  Unispirifer sp.,
Spirifer cf. missouriensis S w a 11; ругозы — Zaphrentites cf. parallelus 
(Caer . ) ,  Amplexizaphrentis ex gr. enniskillenia (E. et H.), Fasciculophyllum
ex gr. omaluisi (E. et H.), Caninia cf. cornucopiae M i c h .................................50 „

Общая мощность приведенного разреза 600 м. Из них верхнеде
вонским является слой 1 (250 м), а нижнекаменноугольными — слои 
2—4 (350 м). Верхи разреза верхнего девона — нижнего карбона
хр. Кохе Тараки, как и низы, остались невыясненными, кроме того, час
тично франские, полностью фаменские и нижнетурнейские слои здесь 
срезаны по разлому.

В бассейне р. Гук верхнедевонско-нижнекаменноугольные отложе
ния характеризуются разрезом вдоль русла р. Джаре Масджед [35]:
1. Песчаники кварцевые с редкими прослоями алевролитов и доломитов. В не

скольких пластах отмечена косая слоистость ..................................................... 120 м



2. Доломиты грубослоистые, прослоенные внизу кварцевыми песчаниками
а вверху — алевролитами.............................................................................................100

3. Известняки слоистые глинистые с пластами мергелей и остатками франской 
фауны: брахиоподы — Mycrospirifer cf. vassinensis R z о n., M. ex gr. mucro- 
narus' (С о n г a d), Atrypa sp., Eoreticularia (?) sp., Desquamatia sp.; руго
зы — Hexagonaria quadrigemina ( Gol df . ) ,  Billingsastraea limitata (E. et.
H.), Tabellaeophyllum aff. livnense S о s h k., Prismatophyllum schuherti
S m i t h ............................................................................................................................................. 100 ,,

4. Известняки светло-серые гр у б о сл о и сты е ................................................................. 50 „
5. Чередование глинистых комковатых известняков и аргиллитов . . . 100 „
6. Известняки грубослоистые............................................................................................100 „
7. Чередование пачек (15—40 м) алевролитов и известняков с остатками фау

ны фамен-этренского обли ка......................................................................................185 „
8. Известняки с остатками брахиопод раннекаменноугольного облика . . 50 „

Общая мощность слоев 805 м. От одновозрастных отложений 
хр. Кохе Пуд они отличаются значительно большей мощностью и дета
лями строения разреза. Близкий к описанному разрез верхнедевон
ских — нижнекаменноугольных отложений в бассейне р. Саре Ушон. 
Неполная мощность их здесь 460 м. Более восточные обнажения, в том 
числе многократно описанные в литературе обнажения в районе пере
вала Хаджигек, еще менее полные, представляют собой лишь фрагмен
ты общего разреза. Из них обнажение к западу от перевала Кирман 
интересно присутствием фаунистически охарактеризованных этренских 
слоев, что подтверждается находками остатков брахиопод B a g r a s ia  
c h o tie t ifo rm is  К г е s t. et К а г р.

В бассейне р. Шива верхнедевонско-нижнекаменноугольные отло
жения имеют тот же состав, что и в описанных обнажениях. Один из 
наиболее полных разрезов их составлен в 1,5—2 км южнее верхнего 
сел. Кала-и-Мирза Шох [37]. Выше красноцветных песчаников нижнего 
кембрия предположительно несогласно залегают:
1. Песчаники разнозернистые кварцевые .....................................................
2. Доломиты грубослоистые........................................................................................
3. Мергели с пластами органогенных известняков и известковистых сланцев

с остатками франских брахиопод: Cyphoterorhynchus arpaensis ( Ab r a m) ,  
Chonetipustula (?) chitralensis Re e d ,  Spinatrypina chitralensis ( Reed) ,  
Uchtospirifer cf. multiplicatus B r i c e ,  Cyrtospirifer ex gr. verneuili 
( Mur ch . j ,  Douvillina (?) asiatica R e e d ...............................................................

4. Известняки грубослоистые доломитизированные, изобилующие остатками ко
раллов, амфипор и мш анок......................................................................................

5. Мергели зе л е н о -с е р ы е .............................................................................................
6. Известняки грубослоистые доломитизированные, состоящие из остатков ко

раллов, амфипор и мш анок......................................................................................
7. Известняки песчанистые тонкослоистые с остатками брахиопод
8. Известняки грубослоистые с остатками кораллов и амфипор..........................
9. Известняки, прослоенные аргиллитами с остатками брахиопод .

10. Аргиллиты с прослоями и зв е с т н я к о в ..................................................................
11. Известняки тонкослоистые, прослоенные аргиллитами.......................... ......  .
12. Известняки с ракушниками из крупных брахиопод позднедевонского обли

ка .............................................................................................................................

5 м 
50 „

50 „

20 „ 
3 „

Ю „ 
15
30 „ 
50 „ 
30 „ 
30 „

210 „
Мощность отложений в приведенном разрезе 503 м, все они при

надлежат верхнему девону.
Достоверно нижнекаменноугольные отложения в бассейне р. Шива 

встречены пока только в двух изолированных тектонических клиньях — 
на перевалах Вураншор и Гульзари. На перевале Вураншор обнажа
ются верхнетурнейские слои (100—150 м), представленные пепельно-се
рыми слоистыми глинистыми известняками с остатками брахиопод и 
кораллов: D ic ty o c lo s tu s  sp., S ip h o n o p h y l l ia  c y l i t id r ic a  С о s u 1., C y a th o -  
c l is is  ex gr. ta b e r n a c u lu m  D in  gw., D ib u n o p h y l lu m  sp. На перевале 
Гульзари обнажаются визе-намюрские или только визейские слои, пред
ставленные темно-серыми глинистыми известняками (50—100 м) с про



слоями сланцев и остатками ругоз C a n in ia  aff. j u d d i  ( Thom. ) ,  C. cf. 
s u b ib ic in a  Me  Coy,  P a la e o s m i l ia  ex gr. m u rc h iso n i  E. et H., G a n h a m o - 
p h y l lu m  (?) sp., A m y g d a l o p h y l l u m  sp. Суммарная мощность верхнетур- 
нейских и визе-намюрских отложений в бассейне р. Шива 150—250 м, 
а совместно с верхнедевонскими слоями 650—750 м.

На территории СССР верхнедевонско-нижнекаменноугольные от
ложения рассмотренного типа развиты в Центральном Памире [88, 89, 
186].

К А М Е Н Н О У Г О Л Ь Н А Я  С И С Т Е МА

Образования каменноугольного возраста известны во всех регио
нах страны, но в качестве обособленного подразделения они выделяют
ся в областях герцинской, среднекиммерийской и альпийской складча
тости, а также в пределах Североафганской платформы. В разрезе их 
выделяются нижний и средний — верхний отделы системы, а также ка
менноугольные отложения нерасчлененные (см. прил. 8).

НИЖНИЙ ОТДЕЛ

В составе нижнего отдела каменноугольной системы различаются 
нижний турне, верхний турне — визе, намюр и нерасчлененные отло
жения.

Нижний т у рне
Образования, отнесенные к нижнему турне, выделяются в облас

тях герцинской и альпийской складчатости и в пределах Североаф
ганской платформы. Изученность их слабая.

Хиндурадж-Хазарская область

Нижний турне выделяется в зонах Ташкупрук и Кунар.
Зона Ташкупрук. По материалам А. X. Кафарского и др. [98, 365], 

к нижнему турне здесь относится известняково-сланцевая толща, вклю
чающая пачки основных вулканитов. Мощность толщи 265 м. Залегает 
она с размывом на франских известняках, перекрывается согласно 
верхним турне — визе. Разрез толщи в долине р. Барогиль следующий 
[98]. На размытой поверхности франских известняков залегают:
1. Базальтовые порфиры и их т у ф ы ........................................................................ 20 м
2. Известняки тонкослоистые с прослоями сланцев и остатками турнейских фо-

раминифер Archaesphaera minima S и L, Asterosphaera pulchra R e i 11., Plecto- 
gyra aff. tuber if or mis D u г k.................................................  . 20 „

3. Сланцы карбонатные............................................................ . 10 ,,
4. Известняки тонкослоистые мраморизованные 10 ,,
5. Базальтовые порфиры и их туфы 10 ,,
6. Сланцы известковисты е..........................  5 ,,
7. Базальты афанитовые, альбитизированные 20 „
8. Сланцы известково-песчаные . 10 „
9. Базальтовые порфириты . . . .  30 „

10. Известняки тонкослоистые глинистые 70 „
11. Сланцы песчанистые, известковистые 5 „
12. Базальты, аналогичные слою 7 25 „
13. Сланцы песчанистые, известковистые . 30 „

Выше согласно залегают известняки верхнего турне — визе. Мощ
ность слоев в разрезе 265 м. Приведенная фауна не является узко ран- 
нетурнейской, а определяет возраст вмещающих слоев в интервале 
турнейского века в целом. К нижнему турне описанная толща отнесена 
условно.



Зона Кунар. По представлениям А. X. Кафарского [98, 365], к 
нижнему турне в зоне относится толща липаритовых порфиров и ба
зальтовых порфиритов с прослоями (0,2—0,3 м) терригенных и карбо
натных пород. Последние содержат неопределимые остатки фауны. 
Мощность толщи 350 м. На условно девонских слоях она залегает как 
будто с размывом, предположительно турне-визейские слои перекрыва
ют ее согласно. К нижнему турне она отнесена условно.

Афгано-Северопамирская область

В пределах этой территории нижнетурнейские отложения выделя
ются в зонах Джавай и Сурхоб. Представлены они зеленокаменно из
мененными вулканитами кислого — основного состава с пластами, пач
ками и линзами терригенных и карбонатных пород. Мощность отложе
ний 1500 м. Залегают они несогласно на ордовике и силур-девоне, пе
рекрываются всюду с размывом, а местами несогласно верхнетурней- 
скими слоями. Органических остатков в них не найдено, к нижнему 
турне они отнесены условно. Сведения о нижнетурнейских отложениях 
имеются в работах К. Я. Михайлова и др. [159, 162], В. П. Колчанова 
и др. [160], В. И. Дронова и др. [30, 69], А. X. Кафарского и др. [31, 
36, 365].

Зона Джавай. В этой зоне рассматриваемые отложения изучены 
лучше. Разрез их в бассейнах рек Джавай и Санглич следующий [36]. 
На ордовикских сланцах несогласно залегают:

1. Кварцевые порфиры и дацитовые порфириты . . . .  300 м
Зона дробления и далее с некоторым перерывом следуют:

2. Диабазовые порфириты, чередующиеся с горизонтами андезитовых порфи
ритов .......................................................................................................................  440 „

3. Чередование диабазовых и андезитовых порфиритов с прослоями серых из
вестняков .....................................................................................................................140 „

4. Андезитовые порфириты, прослоенные в верхней части разреза диабазовы
ми порфиритами.......................................................................................................... 530 ,,

5. Дацитовые порфириты с отдельными горизонтами туфов и туфобрекчий . . 350 „
6. Фельзитовые альбитоф иры .......................................................................................... 170 „

Разлом. По разлому на вулканиты слоя 6 надвинуты гнейсы протерозоя. 
Верхние слои разреза описаны в долине р. Санглич.

7. Фельзитовые альбитофиры с горизонтами туфов, конгломератовых лав и ту
фобрекчий ............................................................................................  . 300 „

8. Диабазовые порфириты . . ..........................  . . .  60 „
9. Кварцевые порфиры ................................................................  130 ,г

10. Туфы дацитовых порфиритов полосчатые мелкозернистые . . 80
11. Дацитовые п о р ф и р и ты .........................................................  250 „

Выше несогласно залегают известняки среднего — верхнего карбо
на. Мощность слоев в разрезе 2750 м, но с учетом того, что слои 6 и 7, 
возможно, являются одним и тем же горизонтом, действительная мощ
ность разреза оценивается в 2500 м. Химический состав нижнетурн^й- 
ских вулканитов зоны приведен в табл. 2.

На территории СССР, куда продолжаются рассматриваемые вул
каниты, фациальным и возрастным аналогом их являются вулканиты 
фортамбекской свиты [186].

Зона Сурхоб. В этой зоне нижнетурнейские отложения выделены 
в северо-западной части хр. Западный Гиндукуш. В литературе они из
вестны как с в и т а  Т у н д а р а  [162]. В строении ее принимают учас
тие зеленые сланцы: эпидот-актинолитовые, актинолитовые, хлорит- 
эпидот-актинолитовые, актинолит-биотит-альбитовые, актинолит-хло- 
рит-карбонатные и др. Предполагается, что все они образовались по 
вулканитам. Мощность свиты 1500 м.



Т а б л и ц а  2
Химический состав нижнетурнейских вулканитов зоны Джавай

Окислы l 2 3 4 5 6 7 8

SiO, 71,37 56,61 74,90 52,78 55,40 75,00 70,50 67,14
TiO, 0,24 1.08 0,24 0,39 0,75 0,45 0,45 0,30
А120 3 12,00 14,20 11,62 15,42 17,65 11,80 15,15 14,40
F е20з 1.14 5,61 1.34 2,48 0,16 0,50 0,25 1,03
FeO 1,98 3,56 2,31 4,62 6,20 2,70 3,02 2,48
MnO 0,06 0,09 0,12 0,14 0,13 0,06 0,05 0,18
MgO 1,62 5,29 0,21 9,61 6,40 0,11 1,02 3,57
CaO 3,80 3,96 2,44 6,38 6,16 2,28 2,81 6,91
x 2o 3,20 4,72 4,88 2,22 3,72 3,84 3,72 2,44
Na20 1,60 0,92 0,68 1,48 0,00 2,72 2,28 0,48
P20 5 0,03 0,02 0.02 0,07 0,05 0,02 0,07 0,02
П.п.п. 2,95 3,52 0,83 3,96 3,68 0,20 0,20 0,87

С у м м а 99,99 99,58 99,59 99,55 100,3 99,68 99,52 99,82

1— кварцевые альбитофиры (р. Дехи Хавак), 2 — андезитовые порфириты (там же), 
3 — кварцевые порфиры (сел. Дайк), 4 — эйидот-хлорит-актинолитовые сланцы (там 
же), 5 — диабазовые порфириты (р. Джавай), 6 — кварцевые кератофиры (р. Сан- 
глич), 7 — туфы альбитофировые (там же), 8 — альбитофиры (там же).

Туркмено-Хоросанская область и платформа Северного Афганистана

В пределах этой территории нижнетурнейские отложения — с е 
р и я  Д а р  а ит а хт — обнажаются в хребтах Кохе Давиндар и Фируз- 
кох. В строении их принимают участие вулканиты с прослоями и лин
зами филлитовидных сланцев и известняков. Мощность отложений 
2000—2500 м.

Т а б л и ц а  3
Химический состав нижнетурнейских вулканитов серии Дараитахт (сел. Дараи-Тахт)

Окислы l 2 3 4 5

S i0 2 61,21 51,69 51,47 52,53 72,47
т ю 2 0,77 0,96 1,57 0,64 0,42
A120 3 17,13 18,50 16,55 16,07 13,81
Fe20 3 2,60 2,57 6,01 2,22 0,94
FeO 2,67 6,23 5,40 5.11 2,95
MnO 0,12 0,20 0,20 0,20 0,10
MgO 2,41 4,40 3,19 8,39 1,20
CaO 4,48 5,67 6,30 10,23 2,43
Na20 2,80 4,20 3,92 2,00 3,90
k2o 3,10 1,60 0,96 0,78 0,88
p 2o 5 0,13 0,26 0,25 0,12 0,12
П. n. n. 1,91 3,84 4,28 1,32 0,76

С у м м а 99,50 100,12 100,10 99,61 99,98

1 и 5 — андезитовые порфириты, 2 — дацитовые порфиры, 3 и 4 — диабазовые порфи
риты.



В хр. Кохе Давиндар‘наиболее распространенными породами сре
ди вулканитов являются кварцевые порфиры, дацитовые порфириты, 
вулканиты основного состава, туфы кислых и основных вулканитов и 
туфогенные песчаники [159].

В хр. Фирузкох рассматриваемые вулканиты представлены в ос
новном (табл. 3) андезитовыми порфиритами и их туфами, а в некото
рых частях разреза— туфами и лавами основного состава с прослоями 
и линзами кварцевых порфиров, дацитовых порфиритов и яшм. В од
них разрезах преобладают пирокластические породы, в других — лавы. 
Все породы подверглись альбитизации, эпидотизации, актинолитизации, 
карбонатизации.

Ве р х н и й  т у рне  — виз е
Образования позднетурнейско-визейского возраста выделяются в 

тех же регионах, что и раннетурнейского.

Хиндурадж-Хазарская область

В пределах этой территории отложения верхнего турне — визе вы
деляются в зонах Ташкупрук и Кунар.

Зона Ташкупрук. По материалам А. X. Кафарского и др. [98, 365], 
к верхнему турне — визе здесь относятся две согласно залегающие друг 
на друге и на условно нижнетурнейских слоях карбонатные толщи об
щей мощностью 650—700 м.

Н и ж н я я  т о л щ а  (350—400 м) сложена черными тонкослоисты
ми глинистыми известняками с прослоями известковистых сланцев. 
В 60 м выше подошвы толщи собраны остатки позднетурнейско-визей- 
ских фораминифер — E o tu b e r i t in a  r e i t l in g e r i  (М. — М а с 1.), 
D ip lo s p h a e r in a  m a l ja v k i t i i  (Mikh. ) ,  R a d io s p h a e r a  b a s i l ic a  Re i t l . ,  
A s te r o s p h a e r a  p u lc h ra  Re i t l . ,  E a r la n d ia  sp., P l e c to g y r a  sp., T o u rn a y e l-  
l ina  sp., C h e r n y s h in e l la  sp., A r c h a e d is c u s  (?) sp., T e tr a ta x i s  sp. В 160 м 
выше подошвы толщи собраны ранневизейские фораминиферы — E a r 
la n d ia  e le g a n s  ( Ra u s .  et Re i t l . ) ,  P l e c to g y r a  ex gr. s im i l i s  ( Raus . ) ,  
P. aff. p a u c i s e p ta ta  ( Raus . ) ,  M e d io c r is  m e d io c r is  (Vi ss . ) ,  T e tr a ta x i s  
aff. p a r a m in im a  Vi s s . ,  A r c h a e d is c u s  sp., S p ir o p le c ta  sp. В 330 м выше 
подошвы толщи собраны средневизейские фораминиферы — E a r la n d ia  
e le g a n s  ( Ra u s .  et R e i 11.), R e c to  c h e r n y s h in e l la  (?) sp., P le c to g y r a  
p l i s c a  ( Ra us .  et Re i t l . ) ,  P. ex gr. s im i l i s  ( Raus . ) ,  P e r m o d i s c u s  aff. 
ro tu n d a s  T s c h e m . ,  P la n o a r c h a e d is c u s  s p i r i l l in o id e s  (R a u s.), A r c h a e 
d is c u s  k a rrer i  B r a d y ,  A. k a r re r i  B r a d y  var. п а п а  Raus . ,  T e tr a ta x is  
aff. p a r a m in im a  Vi s s . ,  T. aff. e o m in im a  R a u s .  и турне-визейские ру
гозы— Z a p h r e n t i s  ex gr. o m a lu is i  E. et H. В кровле собраны средневи
зейские фораминиферы — P l e c to g y r a  s im i l i s  (Raus . ) ,  A r c h a e d is c u s  
k r e s to v n ik o v i  Raus . ,  P a r a p e r m o d i s c u s  t r a n s i tu s  Re i t l . ,  P. ex gr. t r a i l - 
s i tu s  Re i t l . ,  P la n o a rc h a e d is c u s  c o s p ir i l l in o id e s  В г a z h.

В е р х н я я  т о л щ а  (300 м) сложена массивными и грубослоисты
ми светло-серыми известняками. Нижняя треть ее включает средневи
зейские фораминиферы. В 60 м выше подошвы толщи собраны A r c h a e 
d i s c u s  k r e s to v n ik o v i  Raus . ,  T e tr a ta x is  e o m in im a  Ra u s . ,  P l e c to g y r a  aff. 
p l i s c a  R a u s .  В 125 м выше подошвы толщи собраны E a r la n d ia  e l e g a n s  
( Ra us .  et R e i 11.), E o tu b e r i t in a  r e i t l in g e r a e  (M.— Mac l . ) ,  R a d io 

s p h a e r a  b a s i l ic a  Re i t l . ,  P l e c to g y r a  p l i s c a  ( Ra u s .  et Re i t l . ) ,  P. s i m i 
l is  (R a u s.), P. b r a d y i  (M i k h.), P. p u lc h r a  В r a z h. et Pot . ,  E n d o th y -  
r a n o p s is  c o m p r e s s u s  ( Ra u s .  et Re i t l . ) ,  G lo b o e n d o th y r a  cf. g lo b u lu s  
( Ei chw. ) ,  M ik h a i lo v e l la  g r a c i l i s  Raus . ,  A r c h a e d is c u s  k r e s to v n ik o v i
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R a u s., A . ex gr. k a r r e r i  B r a d y ,  T e tr a ta x i s • m in u ta  B r a z h . ,  T. u n g u -  
s t a  V i s s., T. aff. d ig t ia  G г о z d. et L e b. Средняя и верхняя части тол
щи фаунистически не охарактеризованы, условно они считаются верх- 
невизейскими.

Зона Кунар. По представлениям А. X. Кафарского [98, 365], к верх
нему турне — визе здесь относится карбонатно-терригенная толща, за
легающая согласно на условно нижнетурнейских слоях. Мощность тол
щи оценивается примерно в 400—450 м. Определимых органических 
остатков в ней не найдено, к верхнему турне — визе она отнесена 
условно.

Афгано-Северопамирская область

В качестве обособленного подразделения отложения верхнего тур
не — визе выделяются в зонах Сурхоб и Джавай.

Зоны Сурхоб и Джавай. По материалам К. Я. Михайлова и др. 
[162], А. X. Кафарского и др. [31, 36, 365], И. М. Сборщикова и др. 
[37], образования позднетурнейско-визейского возраста обнажаются в 
виде небольших выходов в бассейнах рек Сайган, Сурхоб, Андараб, 
Варсач, Шабистон, Миркан, Машад, Оби-Даванг, Дараи Сабз и др. 
Сложены они известняками, сланцами, песчаниками, аргиллитами и 
конгломератами. Мощность их в зоне Сурхоб 150—500 м, а в зоне 
Джавай 290—500 м. Соотношения их с подстилающими отложениями 
двоякие: на нижнетурнейских вулканитах они залегают согласно, на 
всех более древних отложениях — несогласно, перекрываются согласно 
намюрскими слоями. Один из наиболее полных разрезов их известен в 
устье р. Амир-Омад [31, 37, 162], где на размытой поверхности плагио- 
гранит-порфиров залегают:
1. Конгломераты мелко-среднегалечные с галькой метаморфических сланцев,

песчаников и кварца ................................................................................................... 80 м
2. Известняки с остатками ругоз Compophyllum aff. amplexoides S t o c k .  . 10 „
3. Чередование (10—50 м) алевролитов и известняков с остатками Diphyphy-

llum sp................................................................... ".........................................................88 ,,
4. Песчаники, прослоенные известнякам и..................................................................100 „

Соотношения песчаников с более молодыми отложениями неясны. 
К. Я. Михайлов и др. [162] считают их нарушенными, а А. X. Кафар- 
ский и др. [31] — согласными. Мощность слоев в приведенном разрезе 
278 м. По простиранию слои не выдержаны и фациально замещают 
друг друга. В бассейне р. Пойандех почти весь разрез известняковый 
(150—200 м), а в бассейнах рек Варсач, Шабистон, Миркан и др. ниж
няя часть разреза терригенно-карбонатная, верхняя — преимуществен
но известняковая (500 м).

Органические остатки в описываемых отложениях встречаются 
редко. Известно всего несколько пунктов с находками окаменелостей. 
Крайний западный из них — обнажение в бассейне р. Сайган, пред
ставляющее низы (73 м) рассматриваемого подразделения: песчаники 
и алевролиты с пластами конгломератов и известняков, включающие 
остатки ругоз и брахиопод [162, 184]: D ib u n o p h y l lu m  sp., L o n sd a le ia  
sp., G ig a n to p r o d u c tu s  sp. Южнее сел. Дуоби Мехзарин, на правом 
склоне долины р. Сурхоб, в известняково-терригенных слоях (95 м), 
ло-видимому, несколько более молодых, чем в предыдущем обнажении, 
собраны остатки ругоз [162] D ib u n o p h y l lu m  tu r b in a tu m  Me Coy,  P a -  
la e o s m i l ia  sp., L i th o s t r o t io n  sp. Из левобережных обнажений p. Сурхоб 
из коллекций К. Я- Михайлова и др. [162] определены остатки фора- 
минифер и ругоз. Список их приведен в работе А. X. Кафарского и др. 
[31]: фораминиферы — T u b e r i t in a  c o lo s s a  R е i 11., E o tu b e r i t in a  r e i t l in -



g e r a e  (М.— Mac l . ) ,  A m m o d i s c u s  sp., E o s ta f f e l la  ex gr. m o s q u e n s is  
V i s s., E. ex gr. iker ts is  Vi s s . ,  N e o tu b e r i t in a  m a l ja v k in i  (Mikh. ) ,  M o - 
n o ia x in o id e s  sp.; ругозы — C a n it i ia  ju d d i  ( Thoms . ) ,  G a n g a m o p h y l lu m  
cf. b o re a le  G o r s k y ,  D ib u n o p h y l lu m  ex gr. b r i s to le n s e  G a r w o o d  et 
G о 1 d e r, C e is a k o p h y l lu m  t r ia n g u la tu m  Y u, C. cf. v e s ic u lo s u m  Y u, 
P a la e o s m i l ia  m u rc h iso n i  E. et H., L o n s d a le ia  ex gr. t i c h y i  D о b г о 1., L. 
d u p l ic a ta  Ma r t . ,  C o r w e n ia  cf. s a u k s a ic a  P у z h.

В бассейне p. Варсач в глинистых известняках верхней части рас
сматриваемого подразделения собраны ругозы [36] D ip h y p h y l lu m  ex gr. 
l a t e s e p ta tu m  M e С о у и табуляты Syringoporidae.

Все приведенные остатки свидетельствуют о визейском либо визе- 
намюрском возрасте вмещающих слоев, но с учетом того, что все они 
собирались преимущественно в средней и верхней частях разреза, воз
раст всего подразделения в целом принимается в интервале поздний 
турне — визе.

На территории СССР, куда непосредственно продолжаются рас
смотренные отложения, им соответствует девлоханская свита Северо- 
Западного Памира [186].

Туркмено-Хоросанская область и платформа Северного Афганистана

На этой территории к верхнему турне — визе относится нижняя и 
средняя части свиты Палаван в хр. Кохе Давиндар и нижняя часть се
рии Сиахсанг в хр. Фирузкох. Сведения о них имеются в работах 
К. Я. Михайлова и др. [159] и В. И. Дронова и др. [30, 69].

В хр. Кохе Давиндар с в и т а  П а л а в а н  залегает с размывом на 
условно нижнетурнейских вулканитах и представлена чередованием 
пластов и пачек (2—40 м) аргиллитов, песчаников и известняков. Име
ются горизонты мелкогалечных конгломератов, гравелитов и вулкани
тов — кварцевых порфиров и их туфов и базальтовых порфиритов и их 
туфов. В верхней части свиты встречаются пропластки и линзовидные 
пласты (1—2 м) каменного угля. Мощность свиты 600—700 м. Мощ
ность верхнетурнейско-визейской ее части условно оценивается в 400— 
500 м. В нижней части свиты собраны остатки турнейских ругоз [159] 
C y a th o c l is ia  cf. m o d a v e n s e  ( S a l  ее),  S ip h o n o p h y l lu m  ex gr. c y l in d r ic a  
S c o u d e r ,  в средней части — остатки визейской фауны [45, 159]: ру
гозы— L i th o s tr o t io n  c a e s p i to s u m  ( Mar t . ) ,  L. cf. m a c c o y a n u m  E. et H., 
C io n o d e n d ro n  c o lu m e n  B e n s ,  et S m i t h ;  табуляты — S y r i n g o p o r a  ex 
gr. re t ic u la ta  G о 1 d f.; фораминиферы — L i tu o tu b e l la  ex gr. g lo m o s p ir o i -  
d e s  R a u s, P a la e o s p i r o p le c t im m in a  g u t tu la  M a b., P. m e l l in a  M a b., 
E n d o th y r a  k o k t ju b e n s i s  R a u s.

В хр. Фирузкох с е р и я  С и а х с а н г  залегает с размывом на вул
канитах нижнего турне и представлена песчаниками, сланцами и алев
ролитами с прослоями и линзами конгломератов и гравелитов. Мощ
ность серии изменяется от 2000 до 4000 м. К верхнему турне — визе 
условно относится нижняя часть серии (1000—2000 м). В разрезе ее 
различаются три толщи: 1) базальные конгломераты, состоящие на 
60—70% из галек гранитоидных пород и вулканитов (20—50 м);
2) разнослоистые известняки, мергели, песчаники и алевролиты (150— 
200 м); 3) полимиктовые и олигомиктовые песчаники и алевролиты с 
пластами, линзами и прослоями известняков, конгломератов и гравели
тов (830—1750 м). Органические остатки встречены в верхней и сред
ней толщах. В средней толще обнаружены остатки позднетурнейской 
фауны: водоросли и фораминиферы — G ir v a n e l la  cf. d u c c i  W е t h.. P a - 
r a c h a e te te s  p a la e o z o ic u s  M a s k ,  D ip lo s p h a e r in a  m a l ja v k in i  (M i k h.), 
T o u rn a y e l la  cf. d is c o id e a  D a i n., S e p ta to u r n a y e l la  cf. s e g m e n t a t a  (D a -



i п.); ругозы — C a n in ia  aff. c o rn u c o p ia e  v e s ic u la r is  S а 1 е с, C o m p o p h y l-  
lu m  cf. c a n in o id e s  S i b l y ,  V e r n e u i l i te s  ex gr. k o n in ck i  (E. et H.); табу- 
ляты — S y r in g o p o r a  r e m u lo s a  G о 1 d f., S. cf. r e t ic u la ta  G о 1 d f.

В верхней толще в разных районах на разных стратиграфических 
уровнях встречены остатки визейской и визе-намюрской фауны. В бас
сейнах рек Джаре Чокур и Еспесанг: водоросли и фораминиферы — 
U n g d a r e l la  cf. u ra lic a  М a s 1., K a m a e n a  cf. d e l i c a ta  A n t г о p., E o s ta f fe l -  
la  cf. ik e n s is  V i s s., E. p r o ik e t i s is  R a u s., M e d io c r is  cf. m e d io c r i s  
(V i s s.), A r c h a e d is c u s  ex gr. k a r r e r i  В г a d y, A. ex gr. m o e l le r i  R a u  s.; 
ругозы — C a n in ia  ex gr. j u d d i  Thom. ,  C. ex gr. s a m s o n e n s i s  Sal . ,  L i- 
th o s t r o t io n  r o s s ic u m  S t u c k .  В xp. Кохе Гундасанг: ругозы: D ib u n o -  
p h y l lu m  cf. d o b r o lu b o v a e  V a s s., D. tu r b in a tu m  Me C o y , D. aff. f in a l is
V ass . ,  C a n in ia  cf. su b ib ic in a  Me  Coy,  Y u a n o p h y l lu m  ex gr. k a n s u e n s e
Y u, Y. ex gr. k i ta k a m ie n s e  Y u; табуляты — C h a e te t ip o r a  cf. a g o n ia  S о k.

Граница с намюрскими слоями неясна и приводится условно вну
три однородной терригенной серии пород, примерно в средней части 
разреза.

На мюр с к и й  ярус

В качестве обособленного подразделения отложения намюрского 
возраста выделяются в тех же регионах, что и турне-визейские.

Хиндурадж-Хазарская область
Намюрские слои выделяются в зонах Ташкупрук и Кунар. Опре

делимых органически остатков в них не найдено, намюрский возраст 
их принимается условно.

Зона Ташкупрук. По материалам А. X. Кафарского [98, 365], обра
зования намюрского возраста залегают здесь согласно на визейских 
известняках и представлены филлитовидными сланцами с пластами 
м елкозерн и ст ы х п есч а н и к о в .  М ощ ност ь отложений 300 м. Выше на них  
согласно залегают условно средне-верхнекаменноугольные слои.

Зона Кунар. По представлениям А. X. Кафарского [365], образо
вания намюрского возраста представлены здесь вулканогенными отло
жениями, в составе которых различаются четыре толщи. Первая (сни
зу) толща (1100 м) сложена туфами основных пород, вторая толща 
(1000 м) — лавами основных пород, третья толща (600 м) — лавами 
кислых пород, четвертая толща (1500 м) — лавобрекчиями пород сме
шанного состава. Общая мощность отложений 4200 м. Залегают они 
согласно на условно турне-визейских слоях, перекрываются также со
гласно предположительно средне-верхнекаменноугольными слоями.

Афгано-Северопамирская область
В пределах этой области образования намюрского возраста выде

ляются в зонах Джавай и Сурхоб.
Зона Джавай. Намюрские отложения зоны представлены терриген- 

ными породами [365] мощностью 300 м. Соотношения их с более древ
ними образованиями двоякие: на визейских слоях они залегают со
гласно, на протерозойских метаморфитах — резко несогласно. Пере
крываются намюрские образования всюду несогласно средне-верхнека
менноугольными отложениями. Намюрский возраст их определен поло
жением в разрезе.

На территории СССР, куда продолжаются рассмотренные отложе
ния, им соответствует обихарекская свита Северо-Западного Памира 
[186, 365].



Зона Сурхоб. В пределах этой зоны образования намюрского воз
раста развиты широко и представлены двумя типами разрезов: терри- 
генным и вулканогенным.

Т ер р и ге н н ы й  тип отложений развит во внутренней части зоны Сур
хоб, в бассейнах рек Пойандех, Руде Чал, Фархар и др. Это темноцвет
ная песчано-алевролитовая толща с прослоями и линзами известняков. 
Мощность ее 800—1800 м. Сводный разрез толщи по обнажениям в 
бассейне р. Пойандех и на правобережье р. Сурхоб следующий [31]:
1. Конгломераты крупногалечные с галькой известняков и песчаников . . . 15 м
2. Алевролиты, прослоенные мелкозернистыми песчаниками и двумя горизон

тами (2,5 и 4,5 м) известняков...............................................................................  550 „
3. Песчаники с прослоями алевролитов.............................................. ......  . . 50 „
4. Известняки с остатками поздненамюрских фораминифер: Tolypammina ex gr. 

fortis R e i 11., T. complicata R e i 11., Ammovertella sp., Glomospira ex gr. 
elegans L ip., Haplophragmina cf. kashirica R e i 11., Tetrataxis ex gr. conica 
M о e 11., Textularia sp., Globivalvulina parva T s c h e r n . ,  G. cf. bulloides 
( B r a d y ) ,  Endostaffella sp., Mediocris (?) sp., Bradyina ex gr. cribrostomata 
R a u s. et R e i 11., B. cf. concinna R e i 11., Endothyra sp., Eolasiodiscus aff. 
donbassicus R e i 11., Archaediscus sp., Asteroarchaediscus bashkiricus (К г e s t.
et Teod. ) ,  Eostaffella parastruvei Raus . ,  E ovoidea R a u s ..............................75 „

5. Песчаники с прослоями алевролитов.........................................................................45 „
6. Известняки с прослоями а л е в р о л и т о в .................................................................. 15 „
7. Алевролиты и песчаники............................................................................................ 40 „

Верхняя часть разреза размыта. Мощность отложений в приведен
ном разрезе 790 м. В бассейне р. Фархар мощность толщи оценивается 
в 1800 м.

В у л к а н о ге н н ы й  тип н а м ю р с к и х  отложений развит во внешней се
веро-западной части зоны Сурхоб, в бассейнах рек Андараб, Лабгард, 
Пяндж и др. Обширные выходы отложений этого типа известны в двух 
районах — в бассейне р. Андараб и по левобережью р. Пяндж.

В бассейне р. Андараб они представлены зеленокаменно изменен
ными диабазовыми, андезитовыми и авгитовыми порфиритами, кварце
выми порфирами, фельзитами (табл. 4) и миндалекаменными вариоли
тами, залегающими согласно на терригенно-карбонатных слоях верхне-

Химический состав намюрских вулканитов
Т а б л и ц а  4

Окислы l 2 3 4 5 6 7 8

S i0 2 52,60 77,50 63,54 49,70 67,64 53,96 46,19 63,82
тю2 0,99 0,18 — 0,36 0,60 0,66 0,54 0,60
a i2o 3 16,00 8,86 7,28 16,12 12,50 15,92 15,74 13,44
Fe20 3 4,06 1,00 1,97 2,66 0,77 3,40 1,06 1,89
FeO 7,98 2,04 2,52 4,28 4,00 4,78 5,54 4,83
MnO 0,2$ 0,19 0,08 0,37 0,08 0,17 0,14 0,12
MgO 5,56 2,92 15,40 7,56 2,24 3,56 10,46 2,48
CaO 5,93 1,63 2,58 10,78 2,66 7,90 7,44 4,86
NasO 4,00 4,56 2,24 2,68 3,04 3,20 2.32 3,40
k2o 1,28 0,48 0,44 1,20 0,24 1,04 0,80 0,68
p 2o 5 0,14 0,06 0,01 0,02 0,07 0,02 0,02 0,02
П.п.п. 1,00 0,12 3,64 3,97 5,70 4,88 9,74 3,63

С у м м а 99,73 99,54 99,70 99,70 99,54 99,49 99,99 99,77

Бассейн р. Андараб: 1 — диабазовые порфириты, 2 — кварцевые порфиры, 3 — фель- 
зиты, 4 — порфириты, 5 — альбитофиры; бассейн р. Лабгард: 6 — лавобрекчия диаба
зовых порфиритов, 7 — лавобрекчия порфиритов, 8 — андезитовые порфириты.



го турне — визе. Мощность вулканитов 2600 м. Сведения о них имеются 
в работах А. X. Кафарского и др. [31, 36, 365]. Разрез их по правому 
склону долины р. Андараб следующий [36]:
1. Диабазовые порфириты эпидотизированные с пластами кварцевых порфи-

р о в .................................................................................................................................  450 м
2. Кварцевые порфиры и их туфы с горизонтами ф е л ь з и т о в ..............................  500 „
3. Авгитовые порфириты, прослоенные кварцевыми порфирами . . . . . .  350 „
4. Чередование андезитовых, диабазовых и авгитовых порфиритов и миндале

каменных вариолитов с шаровой о тдел ьн о стью ..............................................  1300 „

Выше несогласно залегают терригенные отложения среднего — 
верхнего триаса. Суммарная мощность слоев 2600 м.

Органических остатков в вулканитах не найдено, намюрский воз
раст их принимается условно.

По левобережью р. Пяндж намюрские вулканиты представлены 
тремя толщами, коррелятными аспандоуской, ушхарвской и джакской 
свитам Северо-Западного Памира [18, 186]. Сведения о них имеются 
в работе В. М. Моралева и др. [163].

Н и ж н я я  т о л щ а  (1100—1900 м) прослежена по левобережью 
р. Пяндж от среднего течения р. Дараи Сабз до меридиана сел. Нисай. 
Представлена она пестроцветными андезитовыми и дацитовыми порфи- 
ритами и их туфами с прослоями диабазовых порфиритов и агломера
тов с линзами известняков. С р е д н я я  т о л щ а  (2000 м) обнажается 
по левобережью р. Пяндж от верховьев р. Даука-Шахтати до сел. Мус- 
тив. Сложена она зелеными дацитовыми и андезитовыми порфиритами 
и их туфами с прослоями диабазовых порфиритов, туфобрекчий и агло
мератов, включающих линзы известняков. В е р х н я я  т о л щ а  
(1700 м) развита по левобережью р. Пяндж, южнее сел. Арзишк, в 
долине р. Дараи Сабз и по правому склону долины р. Куфоб. Залегает 
она согласно либо с признаками размыва на отложениях средней тол
щи и представлена туфами дацитовых и андезитовых порфиритов с 
прослоями лав этих же пород, а также агломератов, туфобрекчий, ту
фогенных алевролитов и гравелитов с линзами известняков. Макси
мальная мощность трех толщ 5600 м. Органических остатков в них не 
найдено, к намюру они отнесены по сопоставлению с аналогичными 
толщами Северо-Западного Памира [18, 186].

Туркмено-Хоросанская область и платформа Северного Афганистана
На этой территории образования намюрского возраста составляют 

верхнюю часть (200 м) свиты Палаван [159] в хр. Кохе Давиндар и 
нижнюю половину (500—1000 м) верхней части серии Сиахсанг Г69] 
в хр. Фирузкох. Представлены они темноцветными и пестроцветными 
песчано-алевролитовыми породами с пластами, пачками и линзами из
вестняков, конгломератов и гравелитов. В хр. Кохе Давиндар в них 
собраны остатки намюрских брахиопод i[ 159] — G ig a n to p r o d u c tu s  aff. 
s u p e r b u s  S а г., S p ir i f e r  b is u lc a tu s  Sow. ;  в хр. Фирузкох они органиче
скими остатками не подтверждены и предполагаются здесь по положе
нию в разрезе. Соотношения их с визейскими и среднекаменноугольны
ми слоями согласные.

Н и ж н е к а м е н н о у г о л ь н ы е  о т л о ж е н и я  н е р а с ч л е н е н н ы е *
Нерасчлененные нижнекаменноугольные отложения выделяются в 

ряде зон Афгано-Северопамирской складчатой области, в юго-восточ
ной части Североафганской платформы и в области альпийской склад
* Здесь и далее нерасчлененные на геологической карте м-ба 1 : 500 000 [23].



чатости. Изученность их слабая. В строении нерасчлененного нижнего 
карбона принимают участие находящиеся в сложных фациальных соот
ношениях преимущественно терригенные и вулканогенные отложения. 
Органические остатки в них редки, раннекаменноугольный возраст их 
определяется чаще всего положением в разрезе и сопоставлением со 
сходными образованиями других районов, где возраст их обоснован 
остатками фауны.

Афгано-Северопамирская область и платформа Северного Афганистана

В этих регионах нерасчлененные нижнекаменноугольные отложе
ния выделяются в блоке Маймана и в зонах Бамиан и Хазрет-Султан. 
Строение их в каждой из этих структур несколько различное.

Блок Маймана. Здесь различаются два типа нижнекаменноуголь
ных отложений: северосурхобский и балхобский.

С е в е р о с у р х о б с к и й  тип нижнекаменноугольных отложений развит в 
левых притоках р. Сурхоб. По фациальному составу он близок к ниж
некаменноугольным отложениям зоны Сурхоб. К нижнему карбону от
носится осадочно-вулканогенная с в и т а  К а л  а и м у р а т  [37, 162].
В основании свиты лежит горизонт (1—6 м) базальных конгломератов, 
состоящий из галек подстилающих пород; выше следуют песчаники, 
сланцы и алевролиты с пластами, пачками и линзами мраморов и рас- 
сланцованных средних и основных вулканитов. Мощность свиты 2000— 
2500 м. Залегает она на разных горизонтах ордовика и силура — дево
на, перекрывается с размывом среднекаменноугольными и более моло
дыми слоями. Определимых органических остатков в ней не найдено, к 
нижнему карбону она отнесена условно.

Б а л х о б с к и й  тип нижнекаменноугольных отложений развит в сред
ней части долины р. Банди-Амир. В разрезе их различаются две тол
щи [31].

Н и ж н я я  т о л щ а  (800 м) залегает с размывом на силур-девон- 
ских известняках и представлена чередованием темно-серых сланцев, 
песчаников, алевролитов и известняков. В основании ее выделяется 
горизонт (120—150 м) среднегалечных базальных конгломератов. Тол
ща содержит остатки раннекаменноугольных ругоз — L i th o s i r o t io n  sp., 
L o p h o p h y l lu m  sp.

В е р х н я я  т о л щ а  (1000 м) залегает согласно на нижней и пе
рекрыта с размывом пермскими слоями. Сложена она зеленокаменно 
измененными рассланцованными основными вулканитами. Органиче
ских остатков в ней не найдено, к нижнему карбону она отнесена 
условно.

Зона Бамиан. В этой зоне нижнекаменноугольные отложения пред
ставлены метаморфизованными песчано-сланцево-алевролитовыми по
родами с пластами, пачками и линзами известняков, зеленокаменно 
измененных средних — основных вулканитов, кремней, конгломератов 
и гравелитов. Мощность отложений более 2000 м. Соотношения их с 
подстилающими отложениями достоверно не выяснены, но предполага
ются трансгрессивными; перекрываются они несогласно пермскими об
разованиями. Органических остатков в залегании in situ в них не най
дено, но из обломков гравелитов и конгломератов (устье р. Шингарин) 
определены средневизейские фораминиферы: A r c h a e d is c u s  k r e s to v n ik o v i  
R a u s., A. m a g n u s  S c h 1 у k., A. c o n v e x u s  G г о z d. et L e b., T e tr a ta x i s  
m in u ta  B r a z h . ,  T. aff. eo m in itn a  R a u s., P e r m o d i s c u s  r e tu n d u s  
( T s c h e m . ) .

Зона Хазрет-Султан. Нерасчлененные нижнекаменноугольные от
ложения в зоне развиты в приводораздельной части и по восточным



склонам хребтов Сафедхирс, Хазрет-Султан и Ходжа-Мухаммед. Све
дения о них имеются в работах В. М. Моралева и др. [163], Ш. III. Де- 
никаева и др. [34], А. X. Кафарского и др. [36], И. М. Сборщикова 
и др. [37]. Сложены они актинолитовыми, актинолит-хлоритовыми, 
альбит-апидот-актинолитовыми, мусковит-хлорит-полевошпат-кварце- 
выми, кварц-серицит-хлоритовыми, кварц-серицитовыми, серицит-био- 
тит-кварцевыми и другими сланцами, возникшими, по-видимому, при 
зеленокаменном преобразовании основных вулканитов. Сланцы вмеща
ют пласты, пачки и линзы мраморизованных известняков или галечни
ков, а также менее измененных порфиритов. Химический состав порфи- 
ритов и сланцев приведен в табл. 5.

Т а б л и ц а  5
Химический состав нижнекаменноугольных вулканитов зоны Хазрет-Султан

Окислы > 2 3 4 5 6

S i02 57,26 51,46 51,90 51,37 52,52 45,13
T i02 0,48 1,35 1,95 1,23 0,41 1,50
a i26 3 16,00 16,15 15,52 14,45 14,81 17,60
Fe20 3 2,31 2,61 2,44 3,84 3,59 2,38
FeO 4,13 6,37 7,25 8,23 5,25 8,50
MnO 0,90 0,21 0,23 0,31 0,14 0,22
MgO 7,83 6,53 6,48 5,64 7,72 7,66
CaO ' 5,70 8,36 9,27 9,73 8,28 11,62
k2o 2,12 2,20 2,52 3,92 3,56 1,52
Na20 0,72 1,84 0,64 0,48 0,68 0,24
P20 , 0,06 0,21 0,17 0,12 0,07 0,29
П. n. n. 2,97 2.11 0,93 0,59 2,20 2,84

С у м м а 99,67 99,40 99,30 99,91 100,23 99,50

1—3 — диабазовые порфириты (р. Се-Об), 4 — апобазальтовые амфиболовые сланцы 
(р. Кадждара), 5 — порфириты (р. Кадждара), 6 — порфцриты (р. Равенджаб).

Мощность отложений более 2000 м. Перекрывающие их образова
ния не установлены, подстилающими являются терригенные отложения 
силур-девонского возраста. Органические остатки в отложениях редки. 
Только в одном пункте, в бассейне р. Гхарам, в пачке метаморфизован- 
ных известняков среди сланцев были обнаружены остатки Textulariidae 
[34], позволяющие, хотя и с большой долей условности, считать вме
щающие их отложения нижним карбоном.

На территории СССР полным аналогом их являются терригенно- 
вулканогенные образования дарваз-сарыкольского комплекса [186].

Сулейман-Киртарская область
По представлениям В. М. Чмырёва и А. X. Кафарского, образова

ния раннекаменноугольного возраста в области развиты в северной 
части поднятия Хост-Матун, где к ним отнесены зеленокаменно изменен
ные вулканиты смешанного состава, развитые в южных предгорьях 
хр. Спингар. Мощность вулканитов и соотношения их с более древними и 
более молодыми образованиями остались не выясненными. Органиче
ских остатков в них не найдено, к нижнему карбону они отнесены услов
но. Предыдущими исследователями эти отложения считались нижнеме
ловыми [199].



СРЕДНИЙ — ВЕРХНИЙ ОТДЕЛЫ

В качестве обособленного подразделения образования средне-позд
некаменноугольного возраста выделяются в областях герцинской 
складчатости и в пределах Североафганской платформы. Строение и 
состав их различны.

Афгано-Северопамирская область

В этой области средне-верхнекаменноугольные отложения выделя
ются в зонах Сурхоб, Джавай и Западный Гиндукуш.

Зона Сурхоб. Средне-верхнекаменноугольные отложения развиты 
в трех разобщенных районах: на северном склоне хр. Западный Гинду
куш, в бассейне р. Намакоб и в Припянджском районе. Представлены 
они повсеместно известняками с небольшим количеством терригенных 
пород. Залегают описываемые образования несогласно на намюрских 
осадочно-вулканогенных слоях, перекрываются согласно пермскими 
слоями. Мощность отложений 80—900 м. Сведения о них имеются в ра
ботах К- Я. Михайлова и др. [162], В. П. Колчанова и др. [160], 
А. X. Кафарского и др. [31, 36, 83, 365], И. М. Сборщикова и др. [37].

В северных предгорьях хр. Западный Гиндукуш средне-верхнека
менноугольные отложения развиты нешироко, небольшие выходы их 
есть по правобережью р. Сурхоб и в бассейне рек Хенджан, Валджан 
и Пойандех. Представлены они известняками (300—500 м), залегаю
щими несогласно на гранитоидах комплекса Шенган и на намюрских 
терригенных слоях. В основании их имеются базальные конгломераты 
(20—250 м) с гальками гранитов, гранодиоритов, кварцевых порфири- 
тов, песчаников, известняков и других пород. К западу от р. Валджан 
(бассейн р. Пойандех) в рассматриваемых отложениях (в известняках) 
собраны остатки среднекаменноугольной фауны [31]: фораминиферы — 
T u b er i t in a  c o l lo sa  R е i 11., P s e u d o s ta f f e l l a  s p h a e r e id e a  Ehr . ,  F u su l in a  
cf. s a m a r ic a  R a u s. et Bel . ,  F. e le g a n s  R a u s. et Bel . ,  P r o fu s u l in e l la  
l ib ro v i ts c h i  D u t k., O z a w a in e l la  aff. m o s q u e n s i s  Ra u s . ;  ругозы — P e ta -  
lax is  m a c c o y n a  m u l t i s e p ta ta  F о m i t s c h. Кроме того, из сборов 
К. Я. Михайлова и др. [162] по левобережью р. Сайган и правобе
режью р. Сурхоб известны следующие списки фораминифер, водорос
лей и кораллов башкирского, московского и позднекаменноугольного 
возраста [31 ]: башкирские фораминиферы и водоросли — T o ly p a m m i-  
па  ex gr. e le g a n s  R е i 11., G lo b iv a lv u l in a  cf. m in im a  R e i 11., E n d o th y r a  
cf. s p ir i l l in o id e s  В r a z h., B r a d y in a  n a u t i l i f o r m is  M о e 11., B. cf. cr ibro-  
s to m a ta  R a u s .  et R e i 11., L a s io d i s c u s  sp., A s te r o a r c h a e a i s c u s  r u g o s u s  
(Raus . ) ,  P s e u d o s ta f f e l l a  a n t iq u a  (Dut k. ) ,  P r o fu s u l in e l la  sp., O z a w a i 
n e l la  sp., U n g d a r e l la  u ra l ic a  M a s k ;  раннемосковские фораминиферы — 
P ro fu su lin e l la  sp., S c h u b e r te l la  o b s c u r a  L e e  et Chen . ,  A l ju t o v e l l a  sp., 
E o fu su l in a  sp., P s e u d o s ta f f e l l a  sp., B r a d y in a  cf. n a u t i l i f o r m is  Mo el l . ,  
T e tr a ta x is  sp.; позднемосковские фораминиферы и кораллы — T u b e r i t i 
n a  c o l lo sa  Rei t l . ,  M o n o ta x in o id e s  sp, P s e u d o s ta f f e l l a  s p h a e r o id e a  Ehr . ,  
F u su l in a  cf. s a m a r ic a  R a u s. et В e 1., F. e le g a n s  R a u s .  et Bel . ,  P r o f u 
s u l in e l la  l ib r o v i ts c h i  Dut k . ,  F u su l in e l la  aff. to k m e k e n s i s  R a u s .  et 
D a 1 m., F. aff. v o z h a le n s is  S a t., O z a w a in e l la  aff. m o s q u e n s i s  Raus . ,  
P e ta la x i s  m a c c o y a n a  m u l t i s e p ta ta  F o m i t s c h . ;  позднекаменноугольные 
фораминиферы — T r i t ic i te s  ex gr. a c u tu s  D u n b. et S k i n n., R u g o s o fu -  
su l in a  ex gr. a lp in a  R a u s .

В бассейне p. Намакоб рассматриваемое подразделение представ
лено, по-видимому, только верхним отделом каменноугольной системы 
и сложено тонко-среднеслоистыми известняками (80 м) с прослоями



глинистых сланцев и алевролитов [36]. Залегают они несогласно на 
намюрских терригенных слоях, перекрываются согласно отложениями 
нижней перми. В известняках найдены остатки позднекаменноугольных 
фораминифер T r i t ic i te s  a rc t ic u s  ( S c h e l l . ) ,  Q u a s ifu su l in a  (?) sp.

В Припянджском районе В. М. Моралев и др. [163] в составе 
среднего — верхнего карбона различают верхний подъярус московского 
яруса и верхний карбон. В е р х н е м о с к о в с к и й  п о д ъ я р у с  делит
ся на две части: внизу (120 м) светло-серые тонкополосчатые известня
ки с прослоями дацитовых и андезитовых порфиритов, вверху 
(130 м) —темно-серые криноидные известняки. Общая мощность отло
жений в районе сел. Раванак 250 м, а в бассейне р. Дараи Сабз и в 
верховьях р. Куванд 400 *м.

В е р х н и й  к а р б о н  представлен известняками. На верхнемосков
ских слоях они залегают согласно, на всех более древних образовани
я х — несогласно. Мощность известняков в бассейне р. Шипун 350— 
400 м, в бассейне р. Дараи Сабз 300—400 м, в бассейне р. Бакай 
450 м, восточнее сел. Гумай 100—150 м, в верховьях рек Куванд и Джа- 
вай 150—200 м, в районе среднего течения р. Рост 500—700 м. Поздне- 
каменноугольный возраст известняков подтвержден находками в вер
ховьях р. Бакай остатков кораллов — A x e l i th o p h y l lu m  sp., C a m p o p h y l-  
lu m  aff. s tu c k e n b e r g i  F o m itsch .

Зона Джавай. Средне-верхнекаменноугольные отложения здесь не 
расчленены и картируются совместно. Разрез их в бассейне р. Сангач 
следующий [36]. На вулканитах нижнего турне с угловым несогласием 
залегают:
1. Известняки массивные мраморизованные.............................................  120 м
2. Известняки с остатками криноидей..........................................................  50 „
3. Известняки слоистые с остатками Pseudostaffella sp., Ozawaitiella sp. 15 „
4. Известняки среднеслоистые с остатками т а б у л я т ................................ 25 „
5. Сланцы глинистые с кристаллами п и р и т а ..............................................  35 „
6. Известняки д ет р и т о в ы е ............................................................................... 45 „

Общая мощность отложений 290 м.
В бассейне р. Кадждара строение среднего — верхнего карбона 

несколько иное: в нижней части разреза здесь преобладают углисто
глинистые сланцы, прослоенные мраморизованными известняками, из- 
вестковистыми алевролитами и песчаниками, в верхней части разреза, 
как и в других районах,— карбонаты. Общая мощность отложений 50— 
250 м.

Зона Западный Гиндукуш. В пределах зоны средне-верхнекамен
ноугольные отложения обнажаются в приводораздельной части хребта 
к востоку от перевала Саланг. По материалам А. X. Кафарского и др. 
[31] они представлены темно-серой и светло-серой толщей разнослоис
тых известняков и филлитовидных сланцев. Мощность толщи 300— 
350 м. Залегает она несогласно на протерозойских метаморфитах, пере
крывается согласно нижнепермскими слоями. Определимых органиче
ских остатков в ней не найдено, к среднему — верхнему карбону она 
отнесена условно.

Туркмено-Хоросанская область и платформа Северного Афганистана

В пределах этой территории средне-верхнекаменноугольные отло
жения выявлены в хребтах Кохе Давиндар и Фирузкох и в блоке Май- 
мана.

В хр. Кохе Давиндар к среднему — верхнему карбону отнесена 
•свита С а н г и з а р д  [159]. Представлена она разнослоистыми и мае-



сивными афанитовыми и органогенно-детритовыми известняками с пла
стами и прослоями углистых аргиллитов, песчаников и алевролитов. 
В средней и верхней частях свиты собраны остатки средне- и поздне
каменноугольной фауны: криноидеи — C y c lo c y c l ic u s  r u g o s u s  Y е 11. et 
Sc hew. ,  C. ex gr. a re n a r iu s  Y e 11. et S c h e w ,  P e n ta g o n o c y c l i c u s  c ir- 
c u m v a la tu s  Y e 11. et S c h e w. ;  кораллы —  C a m p o p h y l lu m  n ik i i in i  S tu 
ck e n b., B o th r o p h y l lu m  sp. Мощность свиты 100—500 м. Залегает она 
согласно, а местами с признаками размыва на терригенной свите Па
лаван, перекрывается с размывом красноцветами перми.

В системе хр. Фирузкох средне-верхнекаменноугольные отложения 
составляют верхнюю часть единой терригенной с е р и и  С и а х с а н г  
[30, 69]. Представлены они темноцветными, в некоторых частях разре
за пестроцветными полимиктовыми песчаниками, сланцами и алевро
литами с пластами, пачками и линзами конгломератов, гравелитов и 
известняков. Залегают образования согласно на намюрских слоях, пе
рекрываются с размывом красноцветами перми. Мощность всей серии 
Сиахсанг оценивается в 2000—4000 м, из них к среднему — верхнему 
карбону предположительно относятся верхние 500—1000 м. Органиче
ские остатки, собранные в кровле серии в пластах и линзах известня
ков среди терригенных пород, представлены среднекаменноугольными 
(позднемосковскими) фораминиферами [69]: E o s ta f fe l la  a c u ta  G г о z d. 
et Le b., O z a w a in e l la  sp., F u su l in e l la  su b p u lc h r a  P u t г j a, P s e u d o s ta f -  
fe l la  ex gr. s p h a e r o id e a  E h r., B r a d y in a  ex gr. l e p id a  R e i 11., D e c k e r e l la  
t e n u is s im a  R e i 11., T e tr a ta x is  ex gr. a n g u s ta  V i s s. (подольский гори
зонт), F u su l in e l la  aff. s c h w a g e r in o id e s  a d ju n c ta  R a u s.. F. ex gr. p u lc h r a  
R a u s., F. ex gr. bo ck i  M о e 11., O z a w a in e l la  ex gr. k u z a k b o r e n s i s  Lee,  
Q u a s i fu su l in o id e s  sp. (мячковский горизонт). Верхний карбон органи
ческими остатками не доказан.

Блок Маймана. Средне-верхнекаменноугольные отложения этой 
территории составляют часть разреза складчатого основания платфор
мы, обнажаются из-под ее чехла в ядрах положительных структур и в 
глубоких врезах долин. Выделяются два типа отложений — северосур- 
хобский и бандитуркестанский.

С е в е р о с у р х о б с к и й  тип средне-верхнекаменноугольных отложений 
обнажается в левых притоках р. Сурхоб. Представлен он различными 
известняками (200—400 м), залегающими резко несогласно на всех до- 
среднекаменноугольных отложениях; перекрывается несогласно мело
выми слоями. В основании описываемых отложений выделяется гори
зонт (1—3 м) базальных конгломератов. Органические остатки, собран
ные в нижних 60—80 м известняков вблизи сел. Каён, представлены 
поздненамюрско-башкирским комплексом фораминифер [37]: T o ly p a m - 
m in a  fo r t is  R е i 11., A m m o b a c u l i t e s  b e s h e v e n s is  В r a z h., E n d o th y r a  ex 
gr. b r a d y i  M i k h., E. i r r e g u la r is  R e i 11., E. b r a d y i  c o m p r e s s a  R e i 11., E . 
cf. a l ju to v ic a  R e i 11., B r a d y in a  c r ib r o s to m a ta  R a u s. et R e i 11., B. ve -  
n u ta  R e i 11., E o s ta f e l la  p a r a s t r u v e i  R a u s.

Из этих же районов, но, по-видимому, из более высоких слоев 
К. Я. Михайлов и др. [162] приводят список московских фораминифер 
и водорослей и позднекаменноугольных ругоз: фораминиферы — T u b e- 
r i t in a  c o l lo sa  R е i 11., E o tu b e r i t in a  r e i t l in g e r a e  ( M. - Ma c k ) ,  B r a d y i n a  
cf. n a u t i l i f o r m is  Mo ell . ,  O z a w a in e l la  sp., A l ju to v e l la  sp., P r o fu s u l in e l la  
sp.; водоросли — U n g d a r e l la  u ra l ic a  M a s k ;  ругозы — C a n in ia  ex gr. 
n o so v i  F о m i t s c h., C. cf. sc h e c h u n o v i  F o m i t s c h . ;  табуляты — 
C h a e te te s  ex gr. ra d ia n s  F i s c h.

Бандит уркест анский тип средне-верхнекаменноугольных отложений 
вскрывается из-под чехла платформы в системе хр. Банди-Туркестан, в 
районе сел. Ходжа-Сурхион. Он представлен красноцветными песчани



ками и алевролитами с линзами известняков. Нижний контакт отложе
ний не вскрыт, верхний контакт с красноцветами перми остался невы
ясненным. Примерная мощность отложений 500 м. Органические остат
ки, собранные в линзах известняков, представлены среднекаменно
угольными (позднемосковскими) фораминиферами [30,68] O za w a ir te l la  
ex gr. a n g u la ta  (С о 1 a n i), P s e u d o s ta f f e l l a  cf. fo r m o s a  R a u s., F u su lin a  
ex gr. e lsh artica  P u t .  et L e о n t, F u su lir te l la  ex gr. h e le n a e  R a u s., F. 
cf. eo p u lc h ra  R a u s., E o fu s u l in a  sp.

Хиндурадж-Хазарская область

Средне-верхнекаменноугольные отложения выделены в зоне Таш- 
купрук. Они образуют две толщи общей мощностью 530 м [98, 365]. 
Н и ж н я я  т о л щ а  (220 м) залегает согласно на условно намюрских 
сланцах, сложена темными грубослоистыми и массивными детритовы- 
ми известняками с плохо сохранившимися остатками брахиопод позд
непалеозойского облика — B r a c h y t i r in a  g r a n d is  ( S c h e l l . ) ,  R e t ic u la t ia  
sp., J u re sa n ia  sp., N e o s p i r i f e r  sp., S te n o s c im a  sp. В е р х н я я  т о л щ а  
(310 м) залегает согласно на нижней и представлена филлитовидными 
и углисто-глинистыми сланцами с пачкой (50 м) мелкозернистых пес
чаников в средней части толщи. Органических остатков в ней не най
дено, к среднему — верхнему карбону она отнесена по положению в 
разрезе.

По представлениям А. X. Кафарского [365], средне-верхнекамен
ноугольные отложения развиты также и в зоне Кунар.

КАМЕННОУГОЛЬНЫЕ ОТЛОЖЕНИЯ НЕРАСЧЛЕНЕННЫЕ

С большой долей условности к этому подразделению относится 
серия пород, развитых в зоне Нахчипар (Центральный Бадахшан), к 
западу от устья р. Дараи Сиах Джар (Фурмарох). Подстилающие их 
отложения не установлены, перекрываются они с видимым согласием 
метаморфизованными известняками перми — карнийского яруса верх
него триаса. В разрезе серии различаются три согласно залегающие 
между собой толщи. Н и ж н я я  т о л щ а  (300—500 м) сложена зелено
серыми полевошпат-кварцевыми песчаниками, с р е д н я я  т о л щ а  
(20—50 м) — белыми, с поверхности ржаво-рыжими мраморизованны- 
ми известняками и доломитами, в е р х н я я  т о л щ а  (1500—2000 м) — 
черными, ритмично переслаивающимися полимиктовыми песчаниками, 
сланцами и алевролитами. Общая мощность серии 1820—2550 м. Орга
нических остатков в ней не найдено, к карбону она отнесена по поло
жению в разрезе.

На территории СССР полным аналогом описываемой серии явля
ется нижняя серия терригенных метаморфизованных пород, развитая 
в бассейнах рек Кудара, Башурвдара и Хаврездара в Центральном Па
мире.

К А Р Б О Н - Н И Ж Н Я Я  П Е Р М Ь *

Нерасчлененные образования каменноугольно-раннепермского воз
раста выделяются в Южноафганском и Нуристан-Памирском средин
ных массивах, в Афгано-Южнопамирской и Сулейман-Киртарской
* В соответствии с утвержденным в СССР расчленением пермских отложений Сред

ней Азии [190] в данной работе принято делить пермскую систему на два отдела, 
а отделы на горизонты. В нижнем отделе снизу вверх различаются карачатырский, 
улукский и кубергандинский горизонты, в верхнем отделе — мургабский и памир
ский горизонты.



складчатых областях. Сложены они однообразными, преимущественно 
морскими тонкотерригенными породами с редкими пластами, линзами 
и пачками известняков, а в некоторых районах — вулканитов. Возраст 
подразделения, как правило, соответствует не всему карбону и нижней 
перми в целом, а лишь части их, причем в каждом регионе разной ча
сти. Везде, кроме поднятия Гильменд-Аргандаб, как правило, неизвест
на нижняя возрастная граница подразделения, а верхняя граница его 
скользит от середины улукского до верхов кубергандинского горизонтов 
нижней перми.

Южноафганский срединный массив
Нерасчлененные каменноугольно-нижнепермские отложения выде

лены в поднятии Гильменд-Аргандаб и в прогибе Фарахруд. Строение 
их различное.

Поднятие Гильменд-Аргандаб. В этом регионе нерасчлененные 
карбон — нижняя пермь выделены в зонах Аргандаб, Логар и Тирин. 
Сведения о них имеются в работах К. Фезефельдта [317], А. Лаппара- 
на и др. [379], С. С. Карапетова и др. [25, 90, 92, 153, 224], Ю. М. Дов- 
галя и др. [27], Р. Деспарме и др. [308], В. И. Дронова и др. [35]. 
Всюду они представлены однообразной серией пестроцветных и серых, 
преимущественно кварцевых песчаников, сланцев и алевролитов с го
ризонтом органогенных известняков в нижней части серии. В зоне Ар
гандаб она получила название с е р и и  Ш а л к а л а й  [27, 153], в зоне 
Логар в составе ее различаются три толщи: В а к а к ,  Б о к а н и Д о -  
н и я р ч и  [379]. В зоне Аргандаб серия повсеместно залегает соглас
но на девоне, а в зоне Тирин соотношения ее с подстилающими отло
жениями двоякие: на большей части зоны она также залегает согласно 
на верхнем девоне, а в крайней северо-восточной части площади 
(сел. Нау Фарух)— несогласно непосредственно на протерозое [308]. 
Перекрывается серия согласно, но в некоторых районах с признаками 
размыва улук-кубергандинскими известняками. Мощность серии 500— 
1000 м. Стратотипический разрез ее описан в зоне Аргандаб вблизи 
сел. Шалкалай [27]. Выше верхнедевонских кварцевых песчаников 
здесь согласно залегают:

1. Известняки органогенные с остатками турнейских ругоз Catiinia aff. cornico- 
piae Mich. ,  Siphonophyllum sp. Из этих же слоев, но в другом пункте собра
ны остатки брахиопод Dictyoclosius ex gr. crawfordawillensis W e l l . .

2. Алевролиты темно-серые неяснослоистые..........................................................
3. Песчаники кремовые мелкозернистые к в ар ц ев ы е ..............................................
4. Переслаивание алевролитов и кварцевых песчаников................................. ......
5. Песчаники мелкозернистые кварцевые..................................................................
6. Алевролиты то н к о сл о и сты е ..................................................................................
7. Песчаники мелкозернистые кварцевые, прослоенные серыми алевролитами
8. Алевролиты неяснослоистые......................................................................................
9. Песчаники мелко- и среднезернистые кварцевые с линзами и прослоями

кварцевых гравелитов ............................................................................................
10. Алевролиты тонкослоистые......................................................................................
11. Песчаники мелкозернистые кварцевые..................................................................
12. Алевролиты известковистые с остатками продуктид каменноугольного об

лика ................................................................................................... ......
13. Песчаники мелко- и среднезернистые кварцевые, прослоенные алевроли

тами .......................................................................................................................
14. Алевролиты тонкослоистые......................................................................................
15. Песчаники среднезернистые, преимущественно кварцевые.................................
16. Алевролиты известковистые с остатками б р ах и о п о д ........................................
17. Песчаники мелко- и среднезернистые, кварцевые, внизу прослоенные алевро

литами, в средней части и вверху с линзами гравелитов и мелкогалечных 
конгломератов ..........................................................................................................

18. Песчаники мелкозернистые известковистые полевошпат-кварцевые с редкими
маломощными прослоями алевролитов..................................................................
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Выше согласно лежат улук-кубергандинские известняки. Мощность 
отложений в приведенном разрезе 893 м. С незначительными вариация
ми в мощности и строении описанный тип разреза карбона — нижней 
перми сохраняется повсеместно в зонах Аргандаб, Логар и Тирин.

Помимо приведенных по разрезу остатков фауны из нижних слоев 
подразделения в разных пунктах собран следующий комплекс раннека
менноугольных ругоз: P a l a e o s m i l i a . a h .  m u rc h iso n i  Е. et Н., S te r e o la s m a  
sp., Z a p h r e t i t i s  aff. s u b c a r r u th e r s i  Vos s . ,  H e te r o p h y l l ia  (?) sp., Z a p h r e t i- 
to id e s  sp.-, C l in o p h y l lu m  sp., R o t ip h y l lu m  ex gr. ru sc h ia n u m  ( V a u g 
h a n ) ,  F a s c ic u lo p h y l lu m  aff. r e p r e s s u m  S c h i n d e v . ,  C lo v ip h y l lu m  cf. 
m a g r t if ic u m  S c h i n d e v .  Из средней части подразделения собраны 
ранне-среднекаменноугольные криноидеи — H e x a c r in i te s  sp., M o sc o v i-  
cr in u s  (?) sp., P a r i s o c r in u s  a s ia t ic u s  J a k o v l . ,  P e n ta g o n o c y c l i c u s  s i m 
p le x  S c h e w. Из несколько более высоких слоев у сел. Яхши Хурд и в 
других пунктах собраны остатки позднекаменноугольно-раннепермских 
брахиопод и фузулинид — N e o s p i r i f e r  n i t i e n s i s  D i е n., C a n c r in e l la  can-  
c r in i fo rm is  ( T s c h e r n . ) ,  T r i t ic i te s  (?) sp., P s e u d o fu s u l in a  ex gr. t s c h e r- 
n y s c h e w i  ( S c h e l l . ) ,  P a r a fu s u l in a  cf. fe rg a r t ica  M. - M a c 1. В еще более 
высоких слоях в различных пунктах обнаружены многочисленные 
остатки новых видов псевдофузулин улукского облика. В этом же ин
тервале разреза собраны остатки раннепермских ругоз U fim ia  e lo n g a ta  
(G г a b.), C a n in ia  sp.

Прогиб Фарахруд. Каменноугольно-нижнепермские отложения вы
явлены только в зоне Хуспасруд. По материалам В. И. Дронова и др. 
[35], они вскрываются здесь из-под юрско-меловых толщ в бассейнах 
рек Пуште-Руг, Дарья-и-Караджангал и Мене Бум, представлены чер
ными полимиктовыми песчаниками, сланцами и алевролитами с пласта
ми органогенно-детритовых известняков в верхней части разреза. В по
следних обнаружены не диагностируемые остатки фузулинид каменно
угольно-пермского облика. Мощность отложений 4000—5000 м. Соотно
шения их с ниже- и вышележащими отложениями не выяснены.

Нуристан-Памирский срединный массив

В пределах этого срединного массива достоверно каменноугольно
нижнепермские отложения выявлены только в зоне Вахан; условно они 
выделяются также в блоке Нуристан.

Зона Вахан. Каменноугольно-нижнепермские отложения представ
лены черными алевролитами и аспидными филлитовидными сланцами 
с пластами, пачками и линзами полимиктовых и кварцевых песчаников 
общей мощностью более 1800 м [98]. Залегают они с неясным соотно
шением на метаморфических породах протерозоя, перекрываются с 
размывом верхнепермскими слоями. Схематический разрез их по доли
не р. Дараи Сархад следующий:
1. Алевролиты рассланцованные ч е р н ы е ..................................................................  960 м
2. Песчаники средн еслои сты е............................................................................................. 5 „
3. Сланцы аспидные тонколистоватые.............................................................................. 75 „
4. Песчаники известково-кварцевые ................................................................................ 5
5. Филлиты тонколистоватые, в верхней части разреза пласты кварцевых пес

чаников ....................................................................................................................... 780 „
6. Сланцы кр ем н и сты е.........................................................................................................20
7. Известняки темно-серые с остатками фузулинид раннепермского облика Pseu

dofusulina (?) sp., Quasifusulina (?) sp., Jangchienia (?) sp...............................10 „

Выше с размывом залегают известняки верхней перми. Мощность 
отложений в приведенном разрезе 1855 м. Органические остатки свиде
тельствуют о раннепермском возрасте верхов толщи. Большая нижняя



часть ее относится к карбону — нижней перми по положению в разрезе.
В СССР полным аналогом ее является базардаринская серия Юго- 

Восточного Памира. Каменноугольно-раннепермский возраст ее обосно
ван остатками фауны [51, 52, 57, 111, 186].

Блок Нуристан. В пределах этой территории к карбону — нижней 
перми относятся похожие на описанные, но сильнометаморфизованные 
темноцветные песчаники,- сланцы и алевролиты, залегающие в виде 
останцов кровли среди гранитоидных массивов и в виде тектонических 
пластин и клиньев в зонах разломов. Органических остатков в них не 
найдено, к карбону — нижней перми они относятся условно. Мощность 
их оценивается в 2000—2500 м. Нижняя граница пород не ясна, пере
крываются они согласно верхнепермско-карнийскими карбонатно-крем
нистыми слоями.

Афгано-Южнопамирская область

Нерасчлененные каменноугольно-нижнепермские отложения, име
нуемые здесь с е р и е й  С и а х к о х  широко развиты в зонах Ходжа- 
Мурод, Нальбандон, Карганау, Туркман и др. Сведения о них имеются 
в работах В. И. Дронова и др. [26, 35, 75, 310, 422, 434].

Как и в зоне Вахан, каменноугольно-нижнепермские отложения 
представлены здесь черными алевролитами и сланцами с пластами и 
пачками полимиктовых песчаников. В верхней части их разреза имеют
ся пласты кварцевых песчаников, гравелитов и известняков, а в зоне 
Карганау также в верхней части разреза обособляется толща (до 
400 м) зеленокаменно измененных рассланцованных диабазов и анде
зитов. Мощность отложений 4000—5000 м. Подстилающие их отложе
ния в нормальных стратиграфических соотношениях не известны, пере
крываются они согласно карбонатными и карбонатно-кремнистыми 
слоями верхней перми. В нижней части подразделения в районе 
сел. Шеберг в прослоях ожелезненных криноидных известняков внутри 
черных алевролитов собраны остатки турне-визейских ругоз C a n in ia  
sp., Z a p h r e n t i s  cf. d e la n o u e i  E. et H. В верхней части подразделения об
наружены плохо сохранившиеся остатки микрофауны, водорослей и 
аммоноидей. Так, в зоне Карганау вблизи одноименного селения в об
ломочных известняках среди вулканогенно-терригенных пород обнару
жены каменноугольно-раннепермские фораминиферы и водоросли: Тех- 
tularidae (?) gen. indet., M il le r e l la  (?) sp., A n th r a c o p o r e l la  cf. s p e c ta b i- 
l i s  P i а. В зоне Нальбандон (бассейн р. Хасан Сансалагей) в рыжих 
известковистых сланцах, обособляющихся в кровле описываемого под
разделения, найдены остатки лозднеулукского гониатита M e ta p e r r in i te s  
sp. Приведенные остатки фауны позволяют считать описываемые отло
жения каменноугольно-раннепермскими.

На территории СССР полным аналогом рассмотренных отложений 
является базардаринская серия Юго-Восточного Памира.

Сулейман-Киртарская область

В этом регионе нерасчлененные отложения каменноугольно-ранне
пермского возраста выделяются в Кабульском стабильном массиве и в 
прогибе Катаваз.

Кабульский стабильный массив. Образования каменноугольно-ран
непермского возраста развиты преимущественно в южной части масси
ва и представлены двумя сериями пород общей мощностью 5300— 
5500 м. Н и ж н я я  серия ,  именуемая с е р и е й Ч и н о з а р  [28,259], 
сложена слабометаморфизованными тонкотерригенными породами с



пластами, пачками и линзами мраморизованных известняков, доломи
тов и рассланцованных вулканитов среднего — основного состава. 
Мощность серии 3650 м. Нижний контакт ее не наблюдался, перекры
вается она несогласно верхнепермскими слоями. В составе серии раз
личаются три толщи.

Нижняя толща (1000 м) сложена филлитовидными сланцами с 
пластами, пачками и линзами мраморизованных известняков, доломи
тов, песчаников, алевролитов, конгломератов и зеленокаменно изменен
ных вулканитов. Мощность отдельных горизонтов вулканитов 20—40 м. 
Средняя толща (2000 м) представлена тем же набором пород, что и 
нижняя, но без вулканитов. Верхняя толща (650 м) сложена филлито
видными сланцами с редкими пластами и пачками (5—7 м) кварцитов, 
алевролитов, мраморизованных известняков и доломитов. Органические 
остатки в серии редкие и плохой сохранности.

В е р х н я я я  с е р и я  обнажается к северо-востоку от выходов се
рии Чинозар, в бассейне р. Тозин, и имеет с ней тектонические соотно
шения [259]. Сложена серия слабометаморфизованными аргиллитами, 
алевролитами, песчаниками и известняками с редкими горизонтами зе
ленокаменно измененных вулканитов. Среди вулканитов различаются 
спилиты, базальты, андезитовые порфириты, трахитовые порфиры и их 
туфы. Вулканиты известны только в нижней части серии, и по этому 
признаку в ней различаются нижняя (650 м) и верхняя (1200 м) тол
щи. Общая мощность серии 1800 м. Для большинства пород серии ха
рактерна зелено-серая окраска, косая слоистость и многочисленные 
следы волновой ряби. Органические остатки в породах серии редки. 
Только в одном пункте в пачке известняков (80 м) в нижней трети 
верхней толщи обнаружены плохо сохранившиеся остатки фузулинид, 
брахиопод и криноидей. Условно возраст серии принимается ранне
пермским.

Прогиб Катаваз. Нерасчлененные отложения карбона — нижней 
перми выделяются здесь в системе хр. Альтимур и известны как с е- 
р и я  А б ч а к а н  [28, 259]. Сложена серия темно-серыми граувакко- 
выми и кварцевыми песчаниками и алевролитами, заключающими ма
ломощные линзы и прослои серых известняков и разногалечных конгло
мератов. Количество и мощность конгломератов увеличиваются к вос
току от перевала Альтимур. Мощность серии 800—1300 м. Нижний кон
такт ее не наблюдался, а перекрывается она согласно (местами несо
гласно) верхнепермскими слоями.

Органические остатки в серии редки и приурочены к верхней трети 
ее разреза. В прослоях известняков среди песчано-алевролитовых по
род по р. Абчакан собран комплекс раннепермских фораминифер и ко
раллов: фораминиферы — G lo m o s p ira  sp., C lim a c a m tn in a  sp., P a ra fu su -  
l in a  c in c ta  Re i ch . ;  кораллы — L o p h o p h y l l id iu m  (?) sp., T r io p h y l lu m  
(?) sp., S in o p h y l lu m  ex gr. p e n d u lu m  Gr a b . ,  U fim ia  e lo n g a ta  G r a b .  
Нижние две трети серии остатками фауны не охарактеризованы и по 
положению в разрезе условно относятся к карбону.

П Е Р М С К А Я  С И С Т Е МА

Образования пермского возраста широко распространены на тер
ритории Афганистана. Представлены они в основном морскими карбо- 
натно-терригенными породами. В северо-западной части страны в со
ставе их существенное значение имеют красноцветные континенталь
ные отложения. На каменноугольных отложениях они залегают чаще 
всего согласно и лишь в отдельных структурно-фациальных зонах — 
несогласно. В сквозных разрезах терригенного типа граница между ка



менноугольными и пермскими отложениями не установлена. Граница с 
триасовыми слоями в пределах большей части страны четкая и неред
ко представляет собой поверхность размыва либо скрытого стратигра
фического перерыва, а в ряде районов — углового несогласия. В перм
ских отложениях Афганистана различаются нижний и верхний отделы 
системы, а также нерасчлененные отложения (см. прил. 8).

НИЖНИЙ ОТДЕЛ

В нижнем отделе пермской системы выделяются карачатырский, 
улукский — кубергандинский горизонты и нерасчлененные отложения.

К а р а ч а т ыр с к и й  г о р и з о н т

В качестве обособленного подразделения образования этого воз
раста выделяются в Афгано-Северопамирской складчатой области и в 
пределах Североафганской платформы.

Афгано-Северопамирская область

В этом регионе отложения карачатырского возраста выделены в 
зоне Сурхоб. Выходы их известны здесь в трех районах: в Припяндж- 
ском, в междуречье Руди Чаль — Намакоб и в правых притоках р. Сур
хоб. В Припянджском районе они сплошь известняковые (300—500 м), 
а на остальной территории — тонкотерригенные с пластами, пачками и 
линзами известняков (500—1300 м). Сведения о них имеются в работах 
Г. Хинце [350], К. Я. Михайлова и др. [162], В. П. Колчанова и др. 
[160], В. М. Моралева и др. [163], А. X. Кафарского и др. [31, 36, 365], 
Э. Я. Левена [114] и др. Хорошо изученные разрезы их известны в ме
ждуречье Руди Чаль — Намакоб и в правобережных притоках р. Сурхоб.

В междуречье Руди Чаль — Намакоб, у сел. Чашма Гавон, разрез 
горизонта следующий [36, 162]. На отложениях верхнего карбона со
гласно залегают:
1. Песчаники и алевролиты полимиктовые с прослоями гравелитов и мелкога

лечных конглом ератов...........................................................  . 136 м
2. Известняки комковатые, прослоенные аргиллитами . 22 „
3. Алевролиты и а р г и л л и т ы ...................................................................................... 26 „
4. Известняки, прослоенные аргиллитами.................................................................. 22 ,,
5. Алевролиты, прослоенные гравелитами, мелкогалечными конгломератами

и известняками. Органические остатки: Quasifusulina cf. paracompacta 
Ch a n g . ,  Q. aff. cayeuxi (D e p r.), Pseudofusulina fergunensis ( Du t  k.), P. 
cf. uralica (Krot . ) ,  P. sulcata Kor z h . ,  Rugosofusulina cf. complicata 
(Sche l l . ) ,  Robustoschwagerina cf. nucleolata ( Ci ry) ,  Paraschwageritia sp. 55 ,,

6. Песчаники и алевролиты с прослоями аргиллитов............................................ 26 „
7. Аргиллиты с желваками и прослоями известняков с Quasifusulina aff. cay

euxi (D е р г.), Rugosofusulina complicata ( Sc h e l l . ) ,  Paraschwagerina splen-
dida B e n s h ............................................................................................................. Юм

8. Песчаники мелкозернистые комковатые с прослоями известняков с Schwage-
rina ex gr. minuta C h a n g ,  Paraschwagerina ex gr. pseudomira M.- Macl . ,  
Pseudofusulina sp., Quasifusulina sp., Eoparafusulina sp.................................45 „

9. Алевролиты, прослоенные песчаниками.................................................................. 110 „
10. Известняки с прослоями алевролитов. Органические остатки: Paraschwa

gerina pseudomira М.-М а с 1., Pseudofusulina parasolida B e n s h ,  Р. uralica 
(Krot . ) ,  Quasifusulina paracompacta C h a n g ,  Q. cf. cayeuxi (Depr . )  . . 15 „

11. Песчаники полимиктовые и ар ко зо в ы е ..............................................................29 „
12. Известняки, часто прослоенные алевролитами и аргиллитами. Органические 

остатки: Paraschwagerina inf lata C h a n g ,  Pseudofusulina parasolida 
B e n s h ,  P. cf. ferganensis (Dutk. ) ,  Quasifusulina aff. paracompacta 
C h a n g ,  Q. aff. cayeuxi (Depr . ) ,  Rugosofusulina complicata ( Sche l l . ) .  15 „

13. Песчаники аркозовые и полимиктовые..................................................................4 „
8 Зак. 207



Выше несогласно залегают вулканиты рэтского яруса. Мощность 
приведенного разреза 515 м.

В правых притоках р. Сурхоб разрез карачатырского горизонта 
описан в бассейнах рек Валджан (нижние слои) и Сиагал (вся осталь
ная часть разреза) [31]. На известняках среднего — верхнего карбона 
согласно залегают:

1. Алевролиты и сланцы, прослоенные известняками с Schwagerina ? sp., Mi-
nojapanella sp., Rugosofusulina sp., Pseudofusulina sp. .................................
Соотношения между этими и следующими слоями не установлены.

2. Песчаники и алевролиты с Schwagerinidae gen. indet. . . . . ,
3. Песчаники мелко-среднезернистые, прослоенные известково-глинистыми але

вролитами. В нижней части слоев имеется пласт (0,5 м) черных известняков 
с Quasifusulina sp., Pseudofusulina sp., Nankinella sp.................................

4. Алевролиты с прослоями мелко-среднезернистых граувакковых песчаников
с Textularidae gen indet., Schubertella sp., Nankinella sp., Schwagerinidae 
gen. indet.........................................................................................................................

5. Известняки глинистые c Climacammina sp, Schubertella sp., Nankinella sp.
6. Алевролиты известково-глинистые, прослоенные средне-мелкозернистыми пес

чаниками ................................................................................................................
7. Песчаники, прослоенные темными известняками с Schubertella sp., Biwaella 

sp., Quasifusulina sp., Rugosofusulina ex gr. latioralis R a u s., Pseudoschwa- 
gerina sp., Schwagerina sp., Pseudofusulina ex gr. paragregaria R a u s

8. Известняки желто-серые г л и н и с т ы е ..................................................................
9. Алевролиты, прослоенные песчаниками и известняками с Schwagerina sp.,

Quasifusulina sp.............................................................................................................
10. Песчаники среднезернистые известковистые с прослоями алевролитов

Мощность описанных отложений 1295 м.

Платформа Северного Афганистана

В этом регионе отложения карачатырского возраста выделены в во
сточной части блока Маймана, по левобережью р. Сурхоб. Представле
ны они слабометаморфизованными тонкотерригенными и карбонатными 
породами, залегающими несогласно на каменноугольных и всех более 
древних отложениях. Сведения о них имеются в работах К. Я. Михай
лова и др. [162], И. М. Сборщикова и др. [37] и Э. Я. Левена и др. 
[114]. Представительные разрезы их известны в устьях рек Амир-Омад 
и Каён. В устье р. Амир-Омад на конгломератовидных известняках 
среднего карбона с размывом залегают [114]:

1. Сланцы глинистые с пластами полимиктовых песчаников, прослоенные в 
нижней части разреза песчанистыми известняками с остатками позднекамен- 
ноугольно-раннепермских Quasifusulina sp., Triticites (?) sp., Pseudofusuli
na (?) sp........................................................................................................................ 1000 м

2. Известняки слоистые плитчатые c Boultonia sp, Biwaella sp., Schubertella
sp., Triticites (?) sp., T. (?) ex gr. pusillus ( Sc he l l . ) ,  Rugosofusulina aff. 
splendida В e n s h, R. ex gr. complicata ( Sc h e l l . ) .  R. ex gr. alpina 
( Sc h e l l . ) ,  Darvasites sp., Schwagerina cf. sphaerica S c h e г b., Zellia ame- 
daei (Depr . ) .  По мнению Э. Я. Левена, этот комплекс фузулинид указывает 
на сакмарский возраст слоев по уральской шкале или на верхи карачатыр
ского горизонта по среднеазиатской ш к а л е .....................................................150 „

3. Песчаники и сланцы ...................................................................................................80 „
4. Известняки комковатые мергелистые с неопределимыми ругозами, крино-

идеями и гониатитами ...................................................................................... 4 „
5. Конгломераты с галькой известняков, песчаников и к в а р ц а .......................... 25 „

Мощность разреза горизонта 1259 м.
В устье р. Каён разрез отложений карачатырского возраста сле

дующий [37]. На ордовикских сланцах несогласно залегают:
1. Конгломераты известняковые с пластами фиолетово-красных глинистых 

сланцев и алевролитов ............................................................................................  43 м

50 м 

300 „

250 „

НО „ 
55 „

165 ,,

70 „ 
5 „

160 „ 
100 „



2. Известняки с Darvasites ex gг. ordinatus (Chen) ,  Pseudofusulina chamchi- 
tensis ( C o l a n i ) ,  Quasifusulina longissima (Мое 11.), Rugosofusulina ex gr. 
latioralis R a u s., R. ex gr. alpina ( Sc h e l l . ) ,  Minojapanella sp., Triticites
sp. ...........................................................................................................................  200 ,,.

3. Сланцы глинистые, прослоенные черными плитчатыми известняками . . 150 „
4. Известняки с остатками Pseudofusulina sp. Schubertella sp., Triticites sp.,

Zellia amedaei (D e p r . ) ........................................................................................ 400 „
5. Песчаники, прослоенные аргиллитами, алевролитами и песчанистыми извест

няками .................................................................................................................  400 ,,
6. Известняки тонкослоистые криноидны е........................................................................... 100 „

Общая мощность разреза 1293 м.

Улу кс кий — к у б е р г а н д и н с к и й  г о р и з о н т ы

Как обособленное подразделение отложения этого возраста выде
ляются в Афгано-Северопамирской складчатой области и в пределах 
Североафганской платформы.

Афгано-Северопамирская область

Образования улук-кубергандинского возраста выделены в зонах 
Сурхоб и Бамиан; разрезы их различны.

Зона Сурхоб. В пределах этой зоны описываемые отложения раз
виты в Припянджском районе, в бассейне р. Андараб и в правых при
токах р. Сурхоб. Представлены они карбонатными и терригенными по
родами. Сведения о них имеются в работах К. Я. Михайлова и др. 
[162], А. X. Кафарского и др. [31, 36, 365], Ж. Булина [278, 279].

В Припянджском районе выделены две несколько разнофациаль
ные толщи улук-кубергандинского возраста: преимущественно карбо
натная в низовьях р. Оби-Танги и карбонатно-терригенная вблизи 
сел. Хохан.

Разрез карбонатной толщи на правом склоне долины р. Оби-Танги 
следующий [36]. На отложениях карачатырского возраста согласно 
залегают:

1. Известняки массивные с Schubertella sp., Robustoschwagerina sp. Pseudofu
sulina sp., Darvasites sp................................................................................................180 м

2. Известняки среднеслоистые c Nankinella sp, Schubertella sp., Pamirina sp.,
Darvasites sp., Pseudofusulina cf. kraffti ( S c h e l l ,  et Dyhr . ) ,  P. fusiformis 
( S c h e l l ,  et Dyhr . ) ,  Misellina dyhrenfurthi ( Du t k . ) ......................................120 „

3. Известняки среднеслоистые глинистые c Schubertella sp., Boultonia sp., Pseu
dofusulina cf. kraffti ( S c h e l l ,  et D y h r . ) ...............................................................50 „

4. Известняки массивные c Pseudofusulina sp..............................................................  250 „
5. Известняки слоистые c Rugosofusulina cf. vulgariformis К a 1 m., Darvasites

ordinatus (Chen) ,  D. contractus ( S c h e l l ,  et Dyhr . ) ,  Schubertella sp.,
Pseudofusulina sp., Toriyamai sp., Misellina dyhrenfurthi (Dutk. ) .  . . . 10 ,,

6. Известняки темно-серые слоистые c Pseudofusulina cf. kraffti ( S c h e l l ,  et
Dyhr . ) ,  P. ex gr. ambigua (Depr . ) ,  Parafusulina sp..........................................15 ,,

7. Известняки светло-серые мраморизованные c Eostaffella sp., Pseudoendothyra
sp., Schubertella sp., Pseudofusulina cf. kraffti ( S c h e l l ,  et Dyhr . ) ,  P. ex gr. 
ambigua ( De p r . ) ..................................................................................................Юм

8. Известняки розовые массивные с Pseudoendothyra sp., Nankinella sp., Darva
sites aff. contractus ( S c h e l l ,  et Dyhr . ) ,  Pseudofusulina sp., Misellina dyh
renfurthi ( Du t k . ) ......................................................................................................45 „

9. Известняки серые c Schubertella sp., Pseudofusulina kraffti ( S c h e l l  et
Dy h r ) ,  P. ex gr. ambigua ( D e p r . ) .......................................................................175 „
Разрыв.

10. Алевролиты и песчаники с пластами и линзами известняков . 250 „

Общая мощность разреза 1105 м.



Разрез карбонатно-терригенной толщи района сел. Хохан [36]:
1. Известняки улукского? возраста...............................................................................  200 „
2. Конгломераты серые с пластами зеленых песчаников. В гальках — кварц, пес

чаники, сланцы, известняки. В кровле конгломератов в прослоях известняков 
обнаружены остатки фораминифер раннекубергандинского возраста (зоны 
Misellina): Pseudoendothyra sp., Pseudoreichelina sp., Nankinella sp., Darva- 
sites ordinatus (Chen) ,  Rugosofusulina vulgariformis К a 1 m.. Pseudofusu- 
lina ex gr. vulgaris ( S c h e l l ,  et Dyhr . ) ,  Misellina dyhrenfurthi (Dutk. ) ,
M. aliciae ( De p r . ) ....................................................................................................... 400 „

3. Песчаники зеленые известковистые с пластами известняков, содержащих фо- 
раминиферы раннекубергандинского возраста (зоны Misellina): Pseudoendo
thyra sp., Schubertella sp., Darvasites sp., Rugosofusulina vulgariformis
К a 1 m., Misellina dyhrenfurthi ( D u t k . ) ..................................................................15 „

4. Конгломераты среднегалечные с известняковой г а л ь к о й .................................85 м
5. Песчаники красные с хлорит-карбонатным цементом, прослоенные алевролита

ми; в обломочной фракции пород встречаются вулканиты кислого состава 220 „
6. Конгломераты фиолетово-красные, среднегалечные, в гальках — кварц, пес

чаники, диабазовые порфириты, и з в е с т н я к и ..................................................... 450 „

Вышележащие отложения отсутствуют. Общая мощность разреза 
1370 м. На территории СССР непосредственным продолжением пестро- 
цветно-красноцветных отложений слоев 2—6 (1170 м) являются анало
гичные образования сел. Чоск, названные Э. Я. Левеном куляхинской 
свитой.

На левобережье р. Андараб улук-кубергандинские отложения по
чти полностью представлены известняками. Разрез их здесь следующий 
[31]. Согласно на карачатырских слоях залегают:
1. Известняки черные тонкослоистые с прослоями песчаников; имеются остат

ки ф о р а м и н и ф е р ............................................................................................................45 „
2. Известняки серьге тонкослоистые............................................................................... 100 „
3. Известняки черные, внизу (200 м) тонкослоистые с прослоями песчаников

и сланцев, вверху (10. м) м а с с и в н ы е ....................................................................... 30 „
4. Известняковая б р ек ч и я ...................................................................................................... 5 „
5. Известняки черные т о н к о с л о и с т ы е ......................................................................... 65 „
6. Известняки серые, плойчато перемятые с прослоями известково-глинистых

алевролитов......................................................................................................................... 80 „
7. Известняки серые м а с с и в н ы е .................................................................................... 150 „
8. Алевролиты и песчаники темно-серые...................................................................... 100 „

Севернее по разлому с ними соприкасаются триасовые слои. Об
щая мощность разреза 575 м. К востоку от р. Хенджан мощность слоев 
8 достигает 300—400 м.

Сходный разрез улук-кубергандинских отложений описан и по пра
вобережью р. Сурхоб, северо-восточнее р. Пойандех. Представлены они 
темно-серыми известняками, прослоенными в нижней и верхней частях 
разреза известково-глинистыми алевролитами. Мощность их более 
500 м. В нижней части собраны остатки фораминифер — Q u a s ifu su l in a  
sp., O c c id e n to s c h w a g e r in a  cf. g a l l o w a y  ( Che n ) ,  P a r a fu s u l i r a  (?) cf. pa-  
m ir ic a  Lev., в средней части остатки ругоз и фораминифер — Iran o-  
p h y l lu m  sp., M in o ja p a n e l la  (?) sp., S c h u b e r te l la  sp., P s e u d o fu s u l in a  sp., 
P. cf. fu s i fo r m is  ( "Schel l ,  et D y 'n r.).

Зона Бамиан. В пределах зоны рассматриваемые отложения начи
нают разрез перми и представлены лишь кубергандинскими слоями, за
легающими несогласно выше вулканогенно-терригенных образований 
нижнего карбона. Современным представлениям о них мы обязаны 
Э. Я. Левену [45, 114]. Ранее они вместе с верхнепермскими слоями 
описывались в работах Г. Гайдна [347], Ф. Каупер-Рида [291], 
М. Томпсона [435], С. Попола и С. Тромпа [417], Г. Меннесье [123],
А. Лаппарана и др. [382, 383, 427], А. Зиля [425], Е. Бьюикса и др. 
[294], X. Термье и Ж- Термье [431], М. Лис [392] и др.



По данным Э. Я. Левена [114], последовательность слоев в разре
зе кубергандинских отложений зоны Бамиан следующая:
1. Конгломераты с галькой кварца и кремней . . . . . . 5—10 м
2. Песчаники и гравелиты, прослоенные известняками с Pamirina sp., Nan- 

kinella sp., Yangchienia (?) sp., Rugosofusulina vulgariformis К a 1 m.,
Darvasites ordinatus (Chen) ,  D. contractus ( S c h e l l ,  et Dyhr . ) ,  Pse- 
udofusulina aff. vulgaris ( S c h e l l ,  et Dyhr . ) ,  P. ex gr. kraffti
( S c h e l l ,  et Dyhr . ) ,  Misellina termieri (Depr . ) ,  M. aliciae (Depr . )  65—80 „ 

3. Известняки, прослоенные мергелями, сланцами и песчаниками. Остатки:
Nankinella sp., Parafusulina sp., Misellina cf. ovalis (Depr . )  . . . 70—80 „

4. Известняки черные слоистые c Neofusulinella phairayensis Col . ,  N. tu- 
mida L e v., Pseudofusulina chihsiaensis Lee,  Polydiexodina shabalkini 
Lev . ,  P. praecursor L l o y d ,  Cancellina primigena H a y d e n ,  C. cf. pami- 
rica L e v., C. cf. dutkevitchi L e v., Armenina asiatica Lev.  В нижней 
части слоев много остатков б р ах и о п о д .....................................................  120—150 „

Выше согласно залегают мургабские известняки. Мощность отло
жений в приведенном разрезе 260—320 м.

Платформа Северного Афганистана
Образования улук-кубергандинского возраста выделены здесь 

только в восточной части блока Маймана, в левых притоках р. Сурхоб 
и в выступе Балхоб. В левых притоках р. Сурхоб это известняки с пла
стами, пачками и линзами тонкотерригенных пород [37, 162]. Мощность 
отложений более 1000 м. В выступе Балхоб, как и в зоне Бамиан, рас
сматриваемые отложения представлены, по-видимому, лишь куберган- 
динскими слоями, залегающими здесь несогласно на вулканогенно-тер- 
ригенных образованиях нижнего карбона. Изучены они слабо, но на 
присутствие их здесь указывают находки P s e u d o fu s u l in a  p o s tp u s s i l l a  
B e n sh  u P. t s c h e r n y s c h e w i  ( S c h e l l . )  [31, 45, 114].

Ни жн е п е р м с к и е  о т л о ж е н и я  нe p а с ч л e н e н н ыe

Нерасчлененные отложения нижней перми выделяются в Южноаф
ганском срединном массиве и в областях герцинской складчатости.

Южноафганский срединный массив
В этом регионе рассматриваемые отложения выделяются только в 

зоне Гильменд, где они резко несогласно залегают непосредственно на 
верхнепротерозойских породах и образуют самостоятельное стратигра
фическое подразделение ниже верхнепермских карбонатных толщ. 
Представлены пестроцветными и сероцветными терригенными порода
ми с небольшим объемом известняков. Мощность отложений 285— 
482 м. Перекрываются они с размывом, но без угловых несогласий 
верхнепермскими известняками и доломитами. Разрез их составлен 
вблизи сел. Урхон. На интенсивно складчатом верхнем протерозое с 
резким угловым несогласием здесь залегают [35]:
1. Песчаники параллельно- и косослоистые разнозернистые кварцевые . . 50 м
2. Алевролиты и аргиллиты, прослоенные органогенными известняками с 

остатками раннепермских брахиопод: Echinoconchus punctatus (Mar t . ) ,  
Linoproductus cora (Orb.) ,  <rCancrinella» ex gr. lyoni ( P r e n d . ) ,  Paeckel- 
manella cf. expansa ( T s c h e r n . ) ,  Neospirifer nitiensis (Di en) ,  Reticularia
uralica ( T s c h e r n . ) ,  Callispirina ornata (W a a g.) и др...............................  50—70 „

3. Известняки темные разнослоистые с остатками улукских фузулинид и ка
менноугольно-раннепермских ругоз: фузулиниды — Triticites ex gr. pussi- 
lus ( Sche l l . ) ,  Globivalvulina sp., Geinitzina sp., ругозы — Neokoninckop-
hyllum (?) sp., Caninia sp., Lonsdaleiastrea ex gr. asseretoi F 1 u g e 1 . 34 м
Размыв.



4. Алевролиты с пластами глинистых известняков и известковистых песчани
ков ......................................................................................................................  71 ,,

5. Песчаники с пластами и линзами конгломератовидных известняков с ос
татками ранне-позднепермских ругоз Ipsiphyllum aff. irregularis (F о n t.) 20 „

6. Песчаники и алевролиты известковистые, прослоенные известняками . 95 „
7. Алевролиты, прослоенные крупнозернистыми песчаниками..........................  30 „
8. Известняки серые песчанистые с гальками светлых известняков . 10 „
9. Песчаники пестроцветные параллельно- и косослоистые, грубозернистые,

кварцевые и известково-кварцевые с включениями светлых известняков с 
остатками ругоз и фораминифер (Globivalvulina s p . ) ................................. 102 ,,

Выше с размывом залегают доломитизированные известняки и до
ломиты верхней перми. Мощность приведенного разреза 462—482 м.

В более восточных районах, по материалам Д. А. Старшинина идр. 
[38], разрез нижнепермских отложений имеет трехчленное строение. 
Н и ж н я я  ч а с т ь  разреза (75—120 м) представлена чередованием 
кварцевых песчаников, аргиллитов и алевролитов; в оснований — пач
ка (1 —12 м) мелкогалечных конгломератов с галькой кварца и крем
ней. Найдены остатки брахиопод и фораминифер карбон-раннепермско- 
го облика: Linoproductidae, Dictyoclostidae, Rhynchonellidae, R h yn ch o-  
p o r a  sp., Spiriferidae, G lo b ig e r in a  sp. С р е д н я я  ч а с т ь  разреза (100— 
180 м) сложена кварцевыми песчаниками с редкими пластами (0,1 — 
0,5 м) алевролитов и аргиллитов. В е р х н я я  ч а с т ь  разреза 
(110—170 м) представлена чередованием красноцветных алевролитов и 
аргиллитов с белыми кварцевыми песчаниками; в верхней части разре
за имеются прослои и линзы известняков. Органические остатки мно
гочисленны, но плохой сохранности. Из брахиопод определены Buxto- 
niidae, Linoproductidae, Spiriferidae, Reticularidae и др. Суммарная 
мощность всего подразделения 285—470 м.

Хиндурадж-Хазарская область
Нерасчлененные нижнепермские отложения выделяются здесь в 

зоне Ташкупрук [98], обнажаясь двумя субширотно вытянутыми поло
сами между перевалами Кутали-Ершад Овин и Кутали-Вабхарт. Пред
ставлены массивными известняками с пачкой (30—40 м) слоистых из
вестняков в средней части разреза. Мощность их 1000 м, на каменно
угольных слоях они залегают согласно, перекрывающие их отложения 
отсутствуют. По всему разрезу известняки содержат остатки ранне
пермской фауны. В подошве разреза собраны фузулиниды T r i t ic i te s  sp., 
P s e u d o f u s u l in a  sp., Schwagerinidae, во второй части разреза — фузули
ниды и ругозы P s e u d o fu s u l in a  k r a f f t i  ( S c h e l l ,  et Dyhr . ) ,  P. m a g n a  
Tor. ,  P. f u s i fo r m is  ( S c h e l l ,  et Dyhr . ) ,  P a r a fu s u l in a  (?) k u sh l in i  
Lev. ,  S c h u b e r te l la  sp., T o r iy a m a i  sp., P s e u d o e n d o th y r a  sp., M in o ja p a n e l -  
la  (?) sp., P a r a c a n in ia  cf. in te r m e d ia  ( H u a n g ) ,  P. cf. t z u c h ia n g e n s i s  
( H u a n g ) .

Афгано-Северопамирская область

В этом регионе нерасчлененные нижнепермские отложения выде
лены в зонах Джавай и Западный Гиндукуш. Сведения о них имеются 
в работах В. М. Моралева и др. [163] и А. X. Кафарского и др. [31, 36, 
365]. Везде они представлены однообразной серией углистых, биотито- 
вых, двуслюдяных, слюдисто-карбонатных и гранат-биотитовых сланцев 
и кварц-полевошпатовых песчаников. В нижней части разреза имеются 
прослои и линзы мраморизованных известняков. Мощность отложений 
1000—2400 м. Залегают они согласно на средне-верхнекаменноугольных 
известняках, перекрывающие их слои отсутствуют. В зоне Джавай в



бассейне р. Ечоб в верхней трети их разреза найдены остатки фузули- 
нид раннепермского облика [36] — N a tik in e l la  (?) sp., S c h w a g e r in id a e .

На территории СССР непосредственным продолжением этой серии 
пород является нижнепермская пшихарвская свита Северо-Западного 
Памира [96, 186].

ВЕРХНИЙ ОТДЕЛ

Верхнепермские отложения выделяются в пределах Североафган
ской платформы, в областях герцинской, среднекиммерийской и аль
пийской складчатости, а также на территории Южноафганского сре
динного массива. Всюду это главным образом карбонатные образова
ния.

Афгано-Северопамирская область и платформа Северного Афганистана

В этих регионах верхнепермские отложения выделяются в зоне 
Бамиан и в блоке Маймана.

Зона Бамиан. Отложения верхнего отдела перми составляют ос
новную часть разреза зоны. Представлены они известняками, на 
кубергандинских слоях залегают согласно перекрывающие их отложе
ния отсутствуют. Современным представлениям о них мы обязаны 
Э. Я. Левену [45, 114]. Ранее они описывались в работах Г. Гайдна 
[347], Ф. Каупер-Рида [291], М. Томпсона [435], Г. Меннесье [123], 
А. Лаппарана и др. [382, 383, 427], А. Зиля [425], С. Полола и 
С. Тромпа [417], Е. Бьюикса и др. [294], X. Термье и др. [431], М. Лис 
[392].

По данным Э. Я. Левена, разрез верхнепермских отложений зоны 
Бамиан следующий. На кубергандинских слоях согласно залегают:

1. Известняки светло-серые массивные и грубослоистые водорослевые с 
остатками фузулинид: в нижей части — Neofusulinella sp., Pseudofusu- 
lina chihsiaensis Lee,  Polydiexodina sp., Cancellina pamirica L e v., C. 
cutalensis Lev. ,  Armenina asiatica Lev. ,  A. aff. karinae M-M a c 1., Pseu- 
dodoliolina cf. ozawai Y a b e e t  H a n z ;  в верхней части — Neofusulinella 
sp.yYangchienia hay deni T h., Pseudofusulina cf. nupera L e v., Polydiexo
dina sp., Neoschwagerina ex gr. simplex O z a w a ,  Praesumatrina neo- 
schwagerinoides (Depr . ) ,  Armenina salgirica M.-M a c 1., Verbeekina sp. 250—300 м

2. Песчаники с прослоями и линзами гравелитов, конгломератов и песчани
стых известняков с Polydiexodina afghanensis Th...................................... 50—80 „
В основании этих слоев местами фиксируется размыв.

3. Известняки черные слоистые песчанистые, прослоенные известковистыми 
песчаниками. Остатки: Yangchienia haydeni Th., Pseudofusulina nupera

Lev. ,  Parafusulina yunnanica S h e n g . ,  Polydiexodina afghanensis T h., 
Neoschwagerina haydeni D u t k. et К h a b., Afghanella schencki T h., A. 
tereshkovae Lev. ,  Pseudodoliolina sp., Verbeekina verbeeki (Gein. )  . . 100—150 „

4. Известняки светлые массивные и грубослоистые водорослевые с остат
ками Pseudofusulina furoni Т h., Parafusulina gigantea (Depr . ) ,  Poly
diexodina afghanensis T h., Neoschwagerina aff. kojensis Toum. ,  N. ex 
gr. margaritae Depr . ,  Afghanella schencki T h., A. sumatrinaeformis 
(Gubl . ) ,  Sumatrina longissima Depr . ,  Verbeekina verbeeki (Gein. )  300 м

Вышележащие отложения отсутствуют. Мощность разреза 700—830 м. 
Приведенные по разрезу остатки фузулинид свидетельствуют о мургаб- 
ском возрасте рассмотренных слоев, а фузулиниды из нижней части 
первой толщи указывают на переходный кубергандинско-мургабский 
ее возраст. Отложения памирского горизонта в зоне Бамиан пока не 
выделены, но на присутствие их указывают находки C olart ie l la  p a r v a  
С о 1 a n i, известные по материалам экспедиции А. Дезио.



На территории СССР пермские отложения бамианского типа раз
виты в Северо-Восточном (Каракульском) Памире, в Зулумартской и 
Караджилгинской зонах [96, 186].

Блок Маймана. Верхнепермские отложения выделены в южной 
части выступа Балхоб. По данным А. X. Кафарского [31], они представ
лены здесь известняками с остатками мургабских фузулинид [45, 114]: 
K a h le r in a  sp., N e o s c h w a g e r in a  h a y d e n i  D u t k. et К h a b., N. cf. m a r g a -  
r i ta e  D e p r., A f g h a n e l la  sp. Предполагается, что на кубергандинских 
слоях они залегают согласно, меловые слои перекрывают их несоглас
но. Мощность отложений 700—800 м. По фациальному составу и орга
ническим остаткам они обнаруживают полную аналогию с верхнеперм
скими отложениями зоны Бамиан, прямым продолжением которых они, 
в сущности, являются.

Хиндурадж-Хазарская область

Образования позднепермского возраста известны только в зоне Ку- 
нар, в 40 км восточнее г. Джалалабад. Совместно с триасовыми слоями 
они слагают здесь ряд невысоких изолированных горок вдоль русла 
р. Кабул. Представлены отложения светло- и темно-серыми грубосло
истыми доломитизированными известняками и доломитами, выделен
ными в с в и т у  Х а к н а в а р  [28]. Мощность их 300—350 м. Залегают 
они несогласно на складчатых отложениях ордовика — карбона, пере
крываются с размывом нижнетриасовыми слоями. Из органических 
остатков найдены позднепермские кораллы [439] Y a ts u g ia  cf. a s ia t ic a  
H u a n g ,  W a a g e n o p h y l lu m  sp., L o n s d a le ia s t r a e a  sp.

Сулейман-Киртарская область
В этом регионе верхнепермские отложения выделяются в Кабуль

ском стабильном массиве и в северо-западной части прогиба Катаваз.
Кабульский стабильный массив. На этой территории верхнеперм

ские отложения составляют низы с е р и и  Хин г и л ь  [347] и известны 
здесь под названием с в и т ы  Т а н г и - Г а р у  [122, 123]. Сложена сви
та серыми доломитизированными известняками и доломитами. В ниж
ней ее части выделяется пачка (50—80 м) темно-серых и красноватых 
песчанистых известняков и известково-песчанистых сланцев с пластами 
красных и серых кварцитовидных песчаников и мелкогалечных конгло
мератов и гравелитов с обломкахми и гальками кварца, кварцитов и 
различных метаморфитов. Мощность свиты 150—500 м. На всех под
стилающих отложениях она залегает резко несогласно, перекрывается 
с размывом нижнетриасовыми слоями. Органические остатки в свите 
плохой сохранности и не характерные. Г. Меннесье [122] указывает на 
присутствие S p ir i f e r  cf. cu rzorti D i е n., T a e n io th a e ru s  sp., S p ir i fe r e l l in a  
(?) sp. и др., a III. III. Деникаев и др. [28] приводит остатки N o d o s a - 
r ia  sp.

Рассмотренные отложения известны в Кабульском массиве со вре
мен исследований Г. Гайдна [347] и, по-видимому, соответствуют в ос
новном памирскому горизонту верхней перми. В 1973 г. В. И. Дроновым 
и Ю. И. Щербиной был выявлен новый тип верхнепермских отложений 
в Кабульском массиве, представленный континентальной толщей мета- 
морфизованных песчаников, алевролитов, конгломератов и вулканитов, 
содержащей остатки наземной флоры казанского (мургабского?) воз
раста: P e c o p te r i s  sp., S p h e n o p te r i s  sp., L ob  a t  a n n u la r  ia sp., P u r s o n g ia  (?) 
sp*, C o r d a i te s  sp., T a e n io p te r i s  sp., P h y l la d o d e r m a  sp., W a lch ia  sp.— 1, 
W a lch ia  sp.— 2 (морфологически сходна c W. p i t i i f o r m is ) .  Г1о мнению



С. В. Мейена, приведенная флора фитогеографически ближе всего сто
ит к одновозрастной флоре Русской платформы.

Выходы континентальной толщи с флорой встречены пока только 
в одном пункте, на правом склоне средней части р. Раджан, в 3—4 км 
севернее одноименного селения. По имени последнего толщу предлага
ется именовать с в и т о й  Р а д ж а н .  Мощность ее 100—200 м, возмож
но больше. Соотношения свиты с метаморфизованными известняками 
и сланцами неустановленного возраста не ясны, перекрывающие ее от
ложения отсутствуют. Соотношения толщи со свитой Танги-Гару оста
лись не выясненными. Предполагается, что она древнее последней и за
легает в разрезе стратиграфически ниже ее. Особенностью состава сви
ты помимо терригенных пород является наличие в ней вулканитов. 
Масштабы их и состав не выяснены, но, видимо, они могут быть значи
тельными. Проблема заслуживает особого внимания и специального 
изучения.

Северо-западная часть прогиба Катаваз. В полосе хр. Альтимур, 
селений Касимхель, Алихель и Азрао верхнепермские отложения пред
ставлены в основном известняками с небольшим объемом доломитов. 
Мощность их 700—1500 м. Соотношения с подстилающими отложения
ми не совсем ясны. По данным А. Зиля [425], М. Кевера [360] и 
Г. Меннесье [405, 406], они повсеместно залегают несогласно на всех 
более древних слоях. По материалам Ш. Ш. Деникаева и др. [28], со
отношения их с подстилающими отложениями двоякое: в южной части 
хр. Альтимур они залегают согласно на нерасчлененных отложениях 
карбона — нижней перми, в северной части хребта (сел. Чинозар) — 
несогласно на всех более древних толщах.

В южной части хр. Альтимур верхнепермские отложения — это в 
основном светло- и темно-серые, вверху черные разнослоистые извест
няки. Мощность отложений 500—700 м. Органические остатки пред
ставлены мургабским комплексом фораминифер [28]: в нижней (50— 
100 м) части разреза — M o n o g e n e r in a  sp., C r ib r o g e n e r in a  sp., T e x tu la r ia  
sp., N o d o s a r ia  sp., G lo m o s p ira  sp.„ B o u l to n ia  sp., G e in i t z in a  sp., M irto ja-  
p a n e l la  sp., P a c h y p h lo ia  sp., K a h le r in a  sp., A f g h a n e l la  sp., P a r a fu s u l in a  
ex gr. g i g a n t e a  ( T h o mp s . ) ,  P s e u d o f u s u l in a  ex gr. tu n e ta n a  Douv. ,  
Y a n g ch ien ia  cf. to b le r i  T h o m p s . ,  У. h a y d e n i  T h o m p s . ,  N e o s c h w a g e -  
rina  cf. k o je n s is  Toum. ,  P o ly d ie x o d in a  a fg h a n e n s is  T h o m p s . ,  S u m a tr i -  
na  sp., V erb ee k in a  sp., в верхней части разреза — P a c h y p h lo ia  sp., K a h 
lerina  sp., N e o s c h w a g e r in a  sp., P s e u d o fu s u l in a  (?) sp., R u g o s o s c h w a g e -  
r in a  sp., C h u se n e l la  (?) sp., P o ly d ie x o d in a  sp. В коллекции X. Флюгеля 
[320] из этого же района и, по-видимому, из этих же известняков из
вестны позднепермские ругозы W a a g e n o p h y l lu m  in d ic u m  in d ic u m  (W a- 
a g. et We n t z . ) ,  W e n tz e le l l i t e s  m o le n g r a f f i i  ( G e r t h ) ,  I r a n o p h y l lu m  
c a r c in o p h y l lo id e s  D о u g 1. В неясных соотношениях с рассмотренными 
известняками находятся известняки с кремнями (250 м) и доломиты 
(100 м), описанные А. Зилем [425]. Из средней части известняков и из 
доломитов им приводятся остатки памирских фораминифер C o la n ie l-  
la  sp.

В полосе между селениями Касимхель и Алихель строение верхне- 
пермских отложений трехчленное [360]: нижнюю часть (1200 м) со
ставляют водорослевые известняки с G y m n o c o d iu m  sp., P e r in o c a lc u s  
p lu m o s u s  E l l i o t t ,  M iz z ia  v e le b i ta n a  S c h u b e r t . ,  P s e u d o v e r m ip o r e l la  
s o d a l ic a  E l l i o t t ,  среднюю часть (140—200 м) — фузулиновые извест
няки с Y a n g c h ie n ia  h a y d e n i  T h o m p s . ,  S c h w a g e r in a  sp., P o ly d ie x o d in a  
a fg h a n e n s is  T h o m p s . ,  N  e o s c h w a g e r in a  c ra t ic u l i f e r a  ( S c h w a g e r ) ,  
A fg h a n e l la  s c h e n c k i  T h o m p s . ,  верхнюю часть (50 м) — мшанково-во- 
дорослевые известняки. Общая мощность верхнепермских отложений



здесь 1390—1450 м. Известняки нижней и средней частей (1340— 
1400 м) являются мургабскими, в низах возможно кубергандинскими, 
известняки верхней части (50 м), видимо, принадлежат памирскому го
ризонту.

В районе сел. Азрао верхнепермские отложения известны под на- 
ванием и з в е с т н я к о в  С а н г а е  и н и ж н и х  и в е р х н и х  и з 
в е с т н я к о в  А б ч а к а н [404]. Известняки Сангае (500 м) начинают 
разрез и включают остатки P a r a fu s u l in a  cf. m a ts u b a is h i  Fuj . ,  P. sh ip -  
to n i  D u n  b., N e o sc h w a g e r ir ta  c ra t ic u l i f e ra  cf. p a r a d o x ic a  Du n b .  et 
S k i n ;  известняки Абчакан (900 м) составляют верхние две трети раз
реза и включают в низах разреза P o ly d ie x o d in a  p e r s ic a  К a h 1., Р. af-  
g h a n e n s i s  T h o m p s . ,  Y a tig ch ie t i ia  h a y d e n i  T h o m p s . ,  P s e u d o fu s u l in a  
fu ro n i  T h o m p s .  Обе толщи мургабские.

Перед исследователями перми Кабульского массива и прикабуль- 
ских районов всегда стояла проблема соотношения свиты Танги-Гару 
и верхнепермских отложений хр. Альтимур и соседних с ними террито
рий. Считалось, что свита Танги-Гару является примерно одновозраст
ной с верхнепермскими отложениями хр. Альтимур и соседних террито
рий, но несколько сильнее метаморфизованной и потому практически 
лишенной фауны. Видимо, это не так. Вероятнее всего, она в основном 
памирская и лишь в низах может быть позднемургабской. Стратиграфи
чески свита располагается выше всех мургабских известняковых толщ 
хр. Альтимур и соседних территорий, залегая на них согласно либо с 
размывом, а на всех более древних толщах — резко несогласно. Боль
шая степень метаморфизма отложений свиты кажущаяся и объясняется 
преимущественно доломитовым составом слагающих ее пород. Этим же 
скорее всего объясняется и бедность ее органическими остатками. Воз
можным аналогом свиты Танги-Гару в хр. Альтимур могут оказаться 
лишь памирские (250 м) известняки с кремнями и доломиты (100 м), 
описанные А. Зилем [425].

Палеогеографически предложенное объяснение представляется 
следующим. В начале позднепермскоц эпохи большая часть территории 
Кабульского массива выступала как поднятие, окруженное морским 
бассейном. На поднятии формировалась континентальная вулканоген- 
но-терригенная свита Раджан, в морском бассейне накапливались 
мургабские известняки хр. Альтимур и соседних территорий. В поздне- 
мургабско-памирское время Кабульский массив испытал опускание и 
вместе с соседними территориями накопил доломиты свиты Танги-Гару.

Южноафганский срединный массив

Поднятие Гильменд-Аргандаб. Вместе с верхнепермскими отложе
ниями здесь условно рассматриваются и тесно связанные с ними верх- 
некубергандинские слои. В целом они образуют единую серию (400— 
900 м) карбонатных пород, покрывавшую некогда сплошным плащом 
всю территорию поднятия Гильменд-Аргандаб, а ныне с большей части 
площади эродированную. Верхняя граница серии повсеместно совпа
дает с кровлей памирского горизонта, а нижняя граница ее скользит от 
верхов кубергандинского горизонта в зоне Тирин до середины мургаб- 
ского горизонта в зоне Гильменд. Соотношения серии с подстилающими 
отложениями различны в разных частях поднятия. В зоне Тирин она за
легает согласно на каменноугольно-нижепермских слоях, а в зонах 
Гильменд и Аргандаб — с признаками размыва на нижнепермских от
ложениях и несогласно на всех более древних. Сведения о ней имеются 
в работах А. Лаппарана [382, 418, 427], М. Лиса [392], А. Зиля [425],



С. С. Карапетова и др. [25, 90, 92, 224], Ю. М. Довгаля и др. [27],
B. И. Дронова и др. [35], Э. Я. Левена и др. [45, 114], Д. А. Старши- 
нина и др. [38]. Строение серии и расчлененность ее разреза в разных 
частях поднятия различны.

Зона Тирин. В этой зоне рассматриваемая серия пород расчленя
ется на две свиты — Аджрестан и Парида. Сведения о них приведены в 
работах С. С. Карапетова и др. [25, 90, 92, 224] и В. И. Дронова и др. 
[35].

С в и т а  А д ж р е с т а н  (220—250 м) начинает разрез серии и де
лится на три подсвиты. Нижняя подсвита (20—25 м) сложена ясносло
истыми буроватыми, внизу песчанистыми, вверху глинистыми известня
ками с остатками кубергандинских фораминифер: в песчанистых из
вестняках— N o d o s a r ia  sp., G lo b iv a lv u l in a  sp., P a c h y p h lo ia  sp., G e in i t z i -  
n a  sp., N a n k in e l la  sp., B o u l to n ia  sp., S c h u b e r te l la  sp., N e o fu s u l in e l la  sp., 
в глинистых известняках — P a r a fu s u l in a  ex gr. y a b e i  H a n z., P. cf. cin-  
c ta  Re i ch . ,  M in o ja p a n e l la  sp. и др. В осыпи из этой и, возможно, из 
вышележащей подсвиты собраны многочисленные остатки брахиопод и 
ругоз: брахиоподы — K o c h ip r o d u c tu s  p o r r e c tu s  (Kut . ) ,  L in o p ro d u c tu s  
l in e a tu s  (W a a g.), C o m p r e s s o p r o d u c tu s  m o n g o l ic u s  (D i e n.), A vor i ia  
ec h in ifo rm is  G г a b a u, K r o to v ia  cf. p s e u d o a c u le a ta  (К г о t.), E ch in ocon -  
chus  aff. p u n c ta tu s  ( Mar t . ) ,  I n s t i t e l l a  le o n a r d e n s is  (Ki ng. ) ,  R e t ic u la ta  
t r a n s v e r s a l i s  ( T s c h e r n . ) ,  C h o r is t i te s  ex gr. f r i t s c h i  ( S c h e l l . ) ,  B ra -  
c h y th y r in a  (?) ex gr. p in g u is  (W a ag.), D ie la s m a  g ig a n ie u n i  T s c h e r n . ;  
ругозы — U fim ia  e lo n g a ta  ( G r a b a u ) ,  J o k o ja m a e l la  ex gr. j o k o ja m a e  
( O z a w a ) .

Средняя подсвита (100—120 м) сложена темно-серыми и черными 
яснослоистыми известняками с желваками и непротяженными прослоя
ми кремней. В известняках собраны остатки кубергандинских форами
нифер и ругоз: фораминиферы — C l im a c a m m in a  sp., A g a t h a m i n a  sp., 
S ta f f e l la  ex gr. sp h a e r ic a  ( Ab i c h ) ,  P a r a fu s u l in a  ex gr. g r u p p e r a e n s i s  
( T h o m p s .  et M i 1 1.), P. ex gr. y a b e i  H a n z., P. ex gr. k in o sa k i i  
(Mor. ) ,  C a n c e l l in a  cf. p r im ig e n a  H a у d., M in o ja p a n e l la  ( W u tu e l la )  cf. 
w u tu e n s is  (Kuo) ,  N e o fu s u l in e l la  ex gr. tu m id a  Lev. ;  ругозы — P ra e -  
w e n tz e le l la  ex gr. m a g n i f ic u m  (D a u g 1.), W e n tz e le l la  ex gr. s ze c h u a n e n -  
s is  H u a n g ,  W e n tz e lo p h y l lu m  ex gr. w e n g c h e n g e n s e  H u a n g .

Верхняя подсвита (100—120 м) сложена серыми грубослоистыми 
известняками с остатками кубергандинско-мургабских фораминифер и 
ругоз: фораминиферы — P a r a fu s u l in a  cf. n a k a m ig a v a i  Мог.  et Н о г.. 
Р. cf. v in o g r a d o v i  Lev. ,  S ta f f e l l a  sp h a e r ic a  ( Ab i c h ) ,  S c h u b e r te l la  sp., 
M is e l l in a  (?) sp., C a n c e l l in a  cf. p r im ig e n a  H a у d., C. cf. c u ta le n s is  L e v.,
C. cf. p a m ir c ia  Lev. ,  A f g h a n e l la  sp., Y a n g c h ie n ia  sp., P o ly d ie x o d in a  (?) 
sp., V erb ee k in a  sp.; ругозы — W a a g e n o p h y l lu m  cf. s im p le x  W u, W. cf. 
v i r g a le n s e  ( Wa a g .  et We n t z . ) ,  W. ex gr. in d ic u m  W u, W. ex gr. pu l-  
ch ru m  H a m a da.

С в и т а  П а р и д а  (500—600 м) залегает согласно на свите Адж
рестан; сложена она серыми толстослоистыми доломитизированными 
известняками и доломитами. Органические остатки в ней не найдены, 
по положению в разрезе она считается в основном памирской, но ниж
ние ее слои, возможно, еще мургабские.

Общая мощность свит Аджрестан и Парида 720—850 м.
Зона Аргандаб. На этой территории рассматриваемые отложения 

известны как с е р и я  Чо х а н .  Сведения о ней имеются в работах 
Ю. М. Довгаля и др. [27], С. С. Карапетова и др. [25, 90, 92, 153, 224],
В. И. Дронова и др. [35], Э. Я. Левена [45, 114], И. В. Пыжьянова и 
И. И. Сонина [185]. В разрезе серии различаются две толщи — извест
няковая и доломитовая. Разрез их в хр. Чохан, вблизи сел. Чина, еле-



дующий [2i ] .  На размытой поверхности верхнедевонских песчаников 
несогласно залегают:

1. Конгломераты. В гальках — кварц, песчаники, алевролиты и известняки
2. Известняки серые массивные с остатками кубергандинских ругоз Lophophyl-

lidium (?) sp., Carinthiaphyllum cf. maklayi P y z h j a n o v ..........................
3. Известняки полосчатые светло- и темно-серые....................................................
4. Известняки светло-серые грубослоистые. В верхней части их собраны остат

ки позднепермских ругоз Sinophyllum sp., Iranophyllum (?) sp., Pavastephyl- 
lum cf. reticulatum D o u g l .....................................................................................

5. Доломиты известковые темно-серые массивные и грубослоистые. В средней их
части собраны остатки памирских фораминифер: Geinitzina cf. caucasica 
M.-M а с 1., Robuloides sp., Pachyphloia aff. robusta M.-M а с 1., Colaniella cf. 
cylindrica M.-M a c 1., Frondicularia sp., Globivalvulina sp., Reichelina cf. media 
M.-M a c 1., Nankinella sp.. Kahlerina sp..................................................................

6. Доломиты известковые темно- и светло-серые средне- и грубослоистые .

15 м

175 „ 
150 „

300 „

115 „ 
170 „

Выше залегают нижнетриасовые слои. Мощность приведенного 
разреза 925 м. Слои 1—4 (640 м) составляют нижнюю толщу и, воз
можно, соответствуют свите Аджрестан в зоне Тирин, а слои 5—6 
(285 м) составляют верхнюю толщу и, по-видимому, соответствуют сви
те Парида.

Зона Гильменд. В пределах этой территории строение рассматри
ваемой серии пород также двучленное. Сведения о ней имеются в рабо
тах С. С. Карапетова и др. [25, 90, 92, 224], В. И. Дронова и др. [35], 
Д. А. Старшинина и др. [38].

Н и ж н я я  т о л щ а  (55—130 м) сложена темными четкослоистыми 
комковатыми глинистыми и песчанистыми известняками с прослоями и 
линзами кремней, аргиллитов и алевролитов. Органические остатки 
представлены кубергандинско-мургабскими фораминиферами, водорос
лями, брахиоподами, ругозами и др.: фораминиферы — G lo m o s p ira  sp., 
N o d o s a r ia  sp., G e in i t z in a  sp., S ta f f e l l a  sp., N a n k in e l la  sp., P a c h y p h lo ia  
sp., Y a n g c h ie n ia  sp., P s e u d o d o l io l in a  sp., N e o s c h w a g e r in a  sp.; водорос
л и — P s e u d o v e r m ip o r e l la  sp.; брахиоподы — S p in o m a r g in i f e r a  b a m ia n a  
( Reed) ,  J u r e s a n ia  (?) t r a n s la ta  ( Reed) ,  O r th o te t in a  ex gr. p e r s ic a  
( S c h e l l . ) ,  E ch in o c o n c h u s  p o s tp u n c ta tu s  (St ep. ) ,  R e l ic u la r ia  ex gr. 
d o n e t z ia n a  (Lich. ) ,  B r a c h i th y r in a  ca rn ic a  ( S c he l l . ) ,  O g b in ia  ex gr. 
d z h a g r e n s i s  S a г у t c h.; ругозы — W e n tz e le l la  ( W e n t z e l l o i d e s )  rnaiya-  
e n s is  Y a b e  et M i n a t a ,  I p s ip h y l lu m  p e r s ic u m  D o u g l .

В е р х н я я  т о л щ а  (350—600 м) сложена средне- и грубослоис
тыми доломитами. На кубергандинско-мургабских слоях она залегает 
с размывом, но без угловых несогласий на верхнепротерозойских обра
зованиях— резко несогласно, имея в основании горизонт (1—10 м) 
базальных конгломератов. Собранные органические остатки приуроче
ны к нижней части толщи. Вблизи сел. Башланг в нескольких десятках 
метров выше подошвы доломитов обнаружены остатки среднемургаб- 
ской фауны [35]: фораминиферы — N e o s c h w a g e r in a  h a y d e n i  D u t k. et 
К h a b.; ругозы — J a t s e n g ia  sp., I r a n o p h y l lu m  s p l e n d e n s  Do u g l . ,  P a - 
v a s t e p h y l lu m  sp. В районе перевала Кунак в нижней пачке (30—35 м) 
полосчатых доломитов собраны остатки позднемургабских форамини
фер [38] G lo b iv a lv u l in a  sp., G lo m o s p ir a  sp., H e m ig o r d io p s i s  sp., S ta f f e l 
la cf. d u s h a n e n s i s  Gu n d . ,  R e ic h e l in a  (?) sp., Boultoniinae. Вблизи 
сел. Шахристан и восточнее, в бассейне р. Тайрабат, в основании доло
митов среди брекчиевидных известняков собраны фораминиферы мур- 
габского облика [38] C r ib r o g e n e r in a  sp., N a n k in e l la  sp., S p h a e r u l in a  cf. 
o g b v n e n s is  R о s., S ta f f e l l a  sp., G lo m o s p ir a  sp. В горах Сиахбум в ниж
ней части доломитов среди известняковых прослоев собраны поздне
пермские кораллы [38] I r a n o p h y l lu m  cf. s p le n d e n s  Do u g l . ,  W a a g e n o -



p h y l lu m  in d ic u m  (W a a g. et We n t z . ) ,  T s c h u s s o v s k e t i ia  cf. c a p t i c s a  
D о u g 1., Y a ts e n g ia  a s ia t ic a  H u a n g ,  L o p h o p h y l lu m  sp. Приведенные 
остатки свидетельствуют о том, что нижние горизонты доломитов 
включают средне- и верхнемургабские слои, а вся вышележащая часть 
их ло положению в разрезе считается памирской.

Афгано-Южнопамирская область
В этом регионе верхнепермские отложения выделяются в зонах 

Санге Душох, Ходжа-Мурод, Нальбандон, Туркман и Карганау. Пред
ставлены они карбонатной серией пород, включающей не только всю 
верхнюю пермь, но также кубергандинский горизонт и верхи улукского 
горизонта, условно рассматриваемые здесь. Залегает серия согласно 
на нерасчлененных тонкотерригенных отложениях карбона — нижней 
перми, перекрывается с размывом нижним триасом. Сведения о ней 
имеются в работах В. И. Дронова и др. [26, 35, 75].

В строении серии принимают участие органогенно-детритовые из
вестняки, доломиты, мергели, изестняковые конгломераты, песчаники 
и алевролиты. Мощность серии 30—500 м. Разрез ее в каждой из пе
речисленных зон и внутри них резко фациально изменчив. На терри
тории СССР аналогом серии являются углук-кубергандинские и верх
непермские отложения Юго-Восточного Памира.

Зона Санге Душох. Эта зона представляет собой переходную 
структуру между зонами Хафткала и Ходжа-Мурод. Рассматриваемые 
отложения имеют в ней максимальную мощность и хорошо охаракте
ризованы фауной. Разрез их в местечке Дахане Шох, по ущелью Сан
ге Душох, следующий [35]:

1. Известняки серые средне- и грубослоистые детритовые с раннекуберган- 
динскими фузулинидами: Pseudofusulina globosa ( Sc h e l l . ) ,  Р. cf. vulga
ris ( S c h e l l ,  et Dyhr . ) ,  Parafusulitia cf. postkraffti Lev. ,  P. vulgari- 
formis Мог. ,  P. ex gr. grupperaensis (T h о m p s. et Mi l l . ) ,  P. dzaman- 
talensis Lev. ,  P. ex gr . krafftiformis L e v., Misellina dyhrenfurthi (Dut k . )
M. parvicostata (Depr . ) ,  M. termieri (Depr . ) ,  M. cf. subelliptica 
(Depr . ) ,  Occidentoschwagerina cf. postgalloway sarykolensis L e v .y Schu
bertella sp., Boultonia sp....................................................................................... 70 м

2. Известняки органогенно-детритовые. Остатки позднекубергандинских фу- 
зулинид: Parafusulitia cincta Re i ch . ,  Р. grupperaensis (Т h о m р s et 
Mi l l . ) ,  Armenina sp., Yangchienia sp., Pseudofusulina chihsiaensis L ee  8 „

3. Известняки массивные ком коваты е..................................................................  10 „
4. Известняки серые и черные, прослоенные песчаниками и алевролитами. 

Остатки фауны: брахиоподы — Leptodus nobilis W a a g. (позднвя пермь); 
фузулиниды — Parafusulina ex gr. grupperaensis (T h о m p s et Mi l l . ) ,  
Cancellina sp., Armenina sp., Schubertella sp. (верхи кубергандинского го
ризонта) ................................................................................................................  60 „

5. Известняки серые массивные и грубослоистые с раннемургабскими фузу
линидами Parafusulina dronovi Lev. ,  Schubertella sp., Boultonia sp. . . 30 ,,

6. Известняки серые и черные, прослоенные песчаниками и алевролитами.
Остатки раннемургабских фораминифер: Glomospira sp., Parafusulina ex 
gr. multiseptata (Schw. ) ,  Praesumatrina neoschwagerinoides (Depr . ) ,  
Pseudodoliolina ozawai Y a b e et H a n z., Neoschwagerina simplex 
O z a w a ,  N. schuberti К.-Dev., Boultonia sp., Textularidae . . . .  100 ,,

7. Доломиты серы^ грубослоистые..........................................................................  100 „
8. Известняки белые массивные органогенные. Остатки позднемургабских

фузулинид: Parafusulina sp., Neoschwagerina sp., Staffella sp., Chusenella 
sp., Nankinella sp., Kahlerina sp., Verbeekina sp., Schubertella sp., Boulto
nia sp......................................................................................................   20 „

9. Железистые красные и зелено-серые бокситоподобные породы бобовой
т е к с т у р ы ................................................................................................................  0,5—5 „

10. Песчаники и алевролиты с пластами известняков. В известняках остатки 
морских памирских фораминифер, в песчаниках — средне-позднепермской 
наземной флоры: фораминиферы — Glomospira sp., Geinitzina sp., Pachy- 
phloia sp., Staffella sp., Nodosaria sp., Reichelina sp.#; флора — Pecopteris 
orientalis ( S c h e n k . )  P о t о n i k, P. nerinii H a 11 e, ’ Neoggerathiopsis sp. 100 „



Общая мощность рассмотренной части перми зоны Санге Душох 
503 м. Слои 1—4 (78 м) соответствуют кубергандинскому, слои 5—8 
(250 м) — мургабскому, слои 9—10 (105 м) — памирскому горизонтам. 
Это не полная мощность перми зоны; нижняя часть ее разреза (50— 
70 м), сложенная средне- и грубослоистыми обломочно-детритовыми 
известняками, осталась неизученной. Предполагается, что она соответ
ствует низам кубергандинского горизонта и, возможно, верхам улук- 
ского.

Зона Ходжа-Мурод. Расположена к юго-востоку от зоны Санге 
Душох. В горах Кохе Камол и в саях Джаре Себак и Кохе Мушгол 
имеются обнажения [35]. Обобщенный разрез зоны следующий. Со
гласно на черных алевролитах и сланцах карбона — нижней перми 
(серия Сиахкох) залегают:
1. Известняки серые средне- и грубослоистые глинистые и обломочно-детри- 

товые, прослоенные мергелями и аргиллитами. В нижних пластах остатки 
фузулинид в верхних пластах — гониатитов: фузулиниды — Schwagerini- 
dae, Pseudofusulina ex gr. postpusilla В e n s h, Pseudoendothyra sp. (вер
хи улукского горизонта); гониатиты — Medlicottia sp., Agathyceras sp.
(артинский ярус) ............................................................................................ 6—55 м

2. Известняки серые с прослоями мергелей и известковистых сланцев. Ос
татки улукских фораминифер: Pseudofusulina cf. kraffti ( S c h e l l ,  et 
Dyhr . ) ,  P. ex gr. parafraklinensis R a u s., P. ex gr. pedissequa V i s s.,
P. aff. paraconcessa R a u s., P. cf. kutkanensis R a u s., Pseudoendothyra 
sp., Eostaffella (?) sp., Pamirina sp., Bradyina sp., Nodosaria sp., Tube-
ritina sp.....................................................................................................................  5 „

3. Известняки серые и темные грубослоистые и массивные. В основании 
слоев имеются известняковые конгломераты (1—3 м). Отчетливо они вы
деляются только в хр. Кохе Камол и в верховьях руч. Джаре Себак. Ос
татки кубергандинских фораминифер: Globivalvulina sp., Schubertella sp.,
Pamirina sp., Pseudofusulina fusiformis ( S c h e l l ,  et Dyhr . ) ,  P. kraffti 
( S c h e l l ,  et D y h r ) ,  Parafusulina ex gr. dzamantalensis Lev. ,  Misellina
sp., Boultonia sp...................................................................................................... 9—15 м

4. Известняки, разделенные на две части пачкой (12—15 м) песчаников.
Остатки кубергандинской фауны: в нижних (3—6 м) известняках Сап- 
cellina sp., Armenina sp., Schubertella sp., Parafusulina sp.; в верхних 
(6—7 м) известняках Cancellina sp., Armenina sp., A. salgirica M.-M a c 1.,
Schubertella sp., Parafusulina sp., Nankinella sp., Rauserella sp., Eostaf-
fella sp., Glomospira sp......................................................................................... 21—28 „

5. Известняки с прослоями и желваками кремней. Остатки мургабских фу
зулинид: Parafusulina sp., Sumatrina ex gr. annae Vo l z ,  Yangchienia ex 
gr. haydeni T h о m p s., Pseudofusulina cf. chihsiaensis Lee,  Neoschwage-
rina sp., Verbeekina verbeeki (Gein. ) ,  Schubertella sp., Boultonia sp. . 50—85 „

6. Доломиты грубослоистые и массивные........................................................... 10—100 ,,
7. Доломиты, прослоенные пластами известняков и кремней. Эти слои обо

собляются только в обнажениях хр. Кохе К а м о л ...................................... 25 „
8. Известняки кораллово-губково-водорослевые комковатого сложения, из

вестняковые конгломераты и глинистые сланцы. Органические остатки 
памирского горизонта: фораминиферы — Miliolidae, Colaniella sp., Reiche- 
lina sp., Sphaerulina sp., Nankinella sp.; брахиоподы — Scacchinella sp.,
Alexenia cf. grotiodentalis L i c h., Krotovia jisuersiformis S a r., Compres- 
soproductus compressus W a a g., Wellerella arthaberi T s c h e m . ,  Strop- 
halosiina multicostata L i c h., Martinia sp. В основании слоев 8 и внутри
них имеются следы размыва...............................................................................  30—70 м

9. Известняки и доломиты органогенные с Cribrogenerina sp. Это самые 
верхние слои пермской системы в зоне Ходжа-Мурод. Они встречены
только в хр. Кохе К ам ол...................................................................................... 100 „

Максимальная мощность разреза в хр. Кохе Камол 483 м, в сае 
Джаре Себак 233 м, а в сае Кохе Мушгол 72 м. Фаунистически здесь 
обосновываются кубергандинский, мургабский и памирский горизонты. 
Низам кубергандинского горизонта соответствуют слои 1—3 (20—
75 м), верхам кубергандинского горизонта — слои 4 (21—28 м), мур
габскому горизонту — слои 5—7 (60—210 м), памирскому горизонту — 
слои 8—9 (30—170 м).



На территории СССР аналогом рассмотренных отложений явля
ются одновозрастные образования Промежуточной зоны Юго-Восточ
ного Памира [57].

Зоны Нальбандон и Туркман. Верхнепермские отложения этих 
зон совместно с кубергандинским горизонтом характеризуются резко 
сокращенной мощностью. Лучше изучены они в зоне Нальбандон. Раз
рез их на водоразделе рек Хасан Сансалагей и Шехловаст следующий 
[35]. На черных алевролитах и сланцах карбона — нижней перми (се
рия Сиахкох) согласно залегают:

1. Известняки обломочно-детритовые с кубергандинскими Parafusulina cf.
grupperaensis Т h о m р s. et Mi l l . ,  P. cf. dronovi Lev. ,  Pseudofusulina cf. 
ozawai Y a b e et H a n z., Armenina cf. asiatica L e v., Misellina sp., Neofu- 
sulinella sp. Tetrataxis sp.........................................................................................

2. Мергели и известковистые сланцы, зелено-серые, лилово-сиреневые и крас
ные с обломками, желваками и линзами обломочно-детритовых известня
ков с Parafusulina sp....................... , ..................................................................

3. Известняки серые мелко- и среднеобломочные..............................................
4. Известняки серые массивные с желваками кремней. По границе этих из

вестняков с предыдущими слоями наблюдаются следы размыва. Остатки 
фузулинид: Misellina sp., Kahlerina (?) sp..........................................................

5. Мергели и известковистые сланцы лилово- и зелено-серые обломочно-кон-
гломератовые, рассланцованные.........................................................................

6. Известняки серые массивные обломочно-детритовые с линзами и непротя
женными прослоями конгломератовидных известняков. Остатки мургабских 
фузулинид: Parafusulina (?) sp., Neoschwagerina sp., Kahlerina sp.

7. Песчаники известковистые ржаво-бурые...........................................................

4 м

5—7 
1 — 1,5

1—2,5 „ 

1 ,,

2,5—3
5—10

Мощность отложений в приведенном разрезе 19,5—29 м, а возраст 
их кубергандинско-памирский, причем кубергандинский и мургабский 
горизонты обоснованы остатками фауны, а памирский горизонт пред
полагается по положению в разрезе в составе песчаников слоев 7.

На территории СССР аналогом рассмотренных отложений являют
ся одновозрастные образования Окраинной зоны Юго-Восточного Па
мира [57].

Зона Карганау. Эта зона располагается в полосе Шарак — Сар- 
чашма. Разрез верхнепермских слоев здесь отличен от предыдущих. 
Последовательность слоев в разрезе по долине р. Мене Бум, к северу 
от сел. Карганау, следующая [35]. На зеленокаменно измененных вул
канитах нижней перми согласно залегают:

1. Известняки белые массивные рифовые. Остатки фораминифер: Pseudofusu
lina sp., Schwagerinidae gen. indet., Nankinella ex gr. inf lata (Col.),  Cli-
macammina sp.............................................................................................................100 м
Разлом и далее к северу следуют:

2. Известняки серые грубослоистые........................................................................ 40 „
3. Известняки черные с редкими желваками кремней и прослоями песчано- 

алевролитовых пород. В верхней части слоев остатки позднемургабских 
фораминифер: Nodosaria sp., Miliolidae gen. indet., Textularidae gen. indet., 
Globivalvulina sp., Glomospira sp., Geinitzina sp., Climacammina sp., Pac- 
hyphloia sp., Nankinella sp., Pseudofusulina aff. solida (Skin. ) ,  Parafusu
lina sp., Misellina sp., Sumatrina (?) sp., Neoschwagerina sp., Verbeekina
sp., Pseudodoliolina sp., Metadoliolina sp., Armenina sp., Yabeina sp., Boul-
tonia sp..........................................................................................................................  40 м

4. Бокситоподобные породы бобовой текстуры, грязно-зелено-серые, незаметно
переходящие по простиранию в грязно-табачно-зеленые алевролиты. Во по
дошве слоев имеются следы разм ы ва..................................................................0—10 „

5. Алевролиты и песчаники известковистые с биостромами и пластами органо
генных гидроидно-водорослевых известняков......................................................  50 „

6. Доломиты грубослоисты е...................................................................................... 40 ,,

Выше с неясными соотношениями, возможно с размывом, залега
ют плитчатые известняки нижнего триаса. Мощность приведенного



разреза 280 м. По положению в разрезе и остаткам фауны слои 1 
(100 м) соответствуют кубергандинскому горизонту, слои 2—3 
(80 м) — мургабскому, а слои 4—6 (90—100 м) — памирскому.

ПЕРМСКИЕ ОТЛОЖЕНИЯ НЕРАСЧЛЕНЕННЫЕ

Нерасчлененные отложения пермского возраста выделяются в Су- 
лейман-Киртарской области, на западе Североафганской платформы, 
в пределах Туркмено-Хоросанской и Афгано-Южнопамирской областях 
и в Южноафганском срединном массиве. Почти всюду они представ
лены морскими карбонатными либо карбонатно-терригенными отложе
ниями, а в пределах Североафганской платформы и Туркмено-Хоро
санской области — терригенными отложениями предположительно кон
тинентального генезиса.

Платформа Северного Афганистана и Туркмено-Хоросанская область

В этих регионах нерасчлененные отложения пермского возраста 
развиты очень широко. Представлены они красноцветными, возможно, 
континентальными тонко- и груботерригенными отложениями, выде
ленными в с е р и ю  С а н г е с у р х  [68,69]. Мощность серии 1000— 
3800 м. Залегает она с размывом на* нижне-среднекаменноугольных (?) 
отложениях, перекрывается также с размывом нижнетриасовыми сло
ями. Органических остатков в серии не найдено, пермский возраст ее 
определяется положением в разрезе. Сведения о ней имеются в рабо
тах К. Я. Михайлова и др. [159], В. П. Ажипы и Р. А. Баязитова [5],
В. И. Дронова и др. [30, 68, 69]. Строение и расчлененность серии 
различны в хребтах Кохе Давиндар, Фирузкох и Банди-Туркестан.

В хр. Кохе Давиндар в составе серии выделено три толщи [159]. 
Н и ж н я я  т о л щ а  (700—800 м) сложена красно-бурыми аргиллита
ми, алевролитами и песчаниками; в основании ее выделяется горизонт 
базальных конгломератов; в верхней части толщи имеются пласты и 
прослои известняков и мергелей. С р е д н я я  т о л щ а  (2000 м) залегает 
согласно на нижней и представлена лилово-серыми песчаниками, чере
дующимися с алевролитами и аргиллитами; редко встречаются пласты, 
прослои и линзы гравелитов и конгломератов. Верхняя толща (800— 
1000 м) залегает согласно на средней, сложена сургучно- и вишнево
красными аргиллитами и мелкозернистыми алевролитами; в подчинен
ном количестве встречаются пепельно-серые, лиловые и фиолетово-се
рые песчаники, зелено-серые алевролиты и красно-бурые гравелиты и 
конгломераты; очень редко отмечаются прослои известняков и мерге
лей. Мощность трех толщ 3500—3800 м.

В хр. Фирузкох разрез пермских отложений двучленный [30]. 
Н и ж н я я  т о л щ а  (1000 м) сложена бледно-красными и зелеными 
песчаниками и алевролитами, прослоенными и разлинзованными гра
велитами и конгломератами. Песчаники полимиктовые и кварцевые, 
гравелиты преимущественно кварцевые, а конгломераты частью только 
с кварцевой галькой, частью — полимиктовые с большим количеством 
известняковой гальки. Мощность конгломератовых пластов и пачек 
0,5—20 м, а число их в толще незначительное. В е р х н я я  т о л щ а  
(1500 м) — монотонная, сложена тонкослоистыми ярко-красными ар
гиллитами и алевролитами с редкими пластами песчаников. Мощность 
обеих толщ 2500 м.

В хр. Банди-Туркестан пермские отложения обнажаются в ядрах 
антиклинальных структур в западной части хребта [30]. Представлены



они грязно-красными песчаниками, алевролитами и аргиллитами об
щей мощностью 1000 м.

На территории СССР аналогами серии Сангесурх являются крас
ноцветные толщи лерми Северного Кавказа и Западной Туркмении 
[13].

Афгано-Южнопамирская область

Нерасчлененные пермские отложения выделяются в зонах Хафт- 
кала, Шива и Варв. Строение, мощность и состав их в каждой из зон 
резко различны. На территории СССР аналогом их являются пермские 
отложения Центрального Памира.

Зона Хафткала. В этой зоне, охватывающей целиком хребты Кохе 
Сафед и Кохе Пуд, пермские отложения залегают с отчетливым раз
мывом на нижнекаменноугольных и представлены в основном извест
няками и доломитами; в нижней части разреза выделяется толща 
кварцевых песчаников, а в верхах разреза — горизонт бокситов. Общая 
мощность отложений 250—280 м. Сведения о них имеются в работах
В. И. Дронова и др. [26, 35, 75]. Разрез отложений в хр. Кохе Пуд 
следующий [35]. На размытой поверхности нижнекаменноугольных из
вестняков залегают:

1. Песчаники кварцевые с пластами гравелитов и мелкогалечных конгломе
ратов. Остатки карбон-пермских фораминифер: Pseudoendothyra sp., Tet- 
r at axis sp.....................................................................................................................

2 . Известняки и мергели с остатками улук-кубергандинских брахиопод и ру
гоз: брахиоподы — Permundaria sp., Globiella (?) rossiae (F a n t. S e s t .) ,  
Linoproductus cora (O rb .), Marginifera typica (W aag .); ругозы — Para- 
caninia sp., Bradyphyllum sp., Amplexus sp., Caninia sp...................................

3. Доломиты массивные и грубослоистые...........................................................
4. Известняки белые массивные органогенные рифовые. Встречены они только 

в хр. Кохе Сафед. Остатки улукских фораминифер: Pseudoendothyra ex gr. 
pseudosphaeroidea (D u tk .) , Pseudofusulina ex gr. concessa V i s s., P. ex 
gr. kutkanensis (R au s .) , P. ex gr. forakerensis (S k in .) , P. ex gr. Pedise- 
qua V i s s., Pseudoreichelina cf. darvasica L e v., Schubertella sp. .

5. Известняки темные средне-грубослоистые с остатками раннекубергандин- 
ской фауны: фузулиниды — Nankinella sp., Staffella sp., Schubertella sp., 
Pseudofusulina ex gr. gundarensis К a 1 m., Rugososchwagerina (?) sp.; та- 
буляты — Michelinopora aff. sigangensis R eed ., M. grandispinosa (H a u g)

6 . Доломиты серые грубослоистые c Nankinella sp., Staffella sp.......................
7. Известняки белые массивные оолитовые с остатками позднемургабских

фораминифер Hemigordiopsis sp., * Glomospira sp., Globivalvulina sp., Pac- 
hyphloia sp., Staffella sp., Nankinella sp., Neoschwagerina cf. craticulifera 
( S c h w . ) ................................................................................................................

8 . Бокситы грязно-зеленые, коричневые оолитовые и зернистые, железистые.
Залегают в виде линз на неровной поверхности белых известняков слоев 7 
и представляют собой базальный горизонт вышележащих известняков 
слоев 9 .......................................................................................................................

9. Известняки и доломиты серые с Glomospira sp., Milliolidae gen. indet .

80 м

25—30
15—20

10 »»

20
60—70
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yy

6 — 1 2  м

0—4 „ 
40 „

Мощность отложений в приведенном разрезе 256—286 м. Выше 
без углового несогласия, но, по-видимому, с размывом залегают ниж
нетриасовые красные известняки и мергели с C la ra ia .

Зона Шива. Выявленные выходы пермских отложений слагают 
здесь узкую тектоническую пластину, вытянутую в меридиональном 
направлении на расстояние 13 км вдоль водораздельного гребня рек 
Шива и Дарья-и-Тургун. Сведения о них имеются в работах В. И. Дро
нова и др. [67] и И. М. Сборщикова и др. [37].

Разрез отложений на правом склоне долины р. Шива, вблизи 
устья р. Дарья-и-Тургун, следующий. Западнее нижнеордовикских из
вестняков после разлома обнажаются:
9 Зак. 207



1. Доломиты грубослоистые. В кровле их выделяется пласт (2 м) серых из
вестняков ..............................................................................  1 0 0  м

2 . Алевролиты черные с пластами кварцевых песчаников и остатками ранне
пермских брахиопод Reticularia sp...................................................................................60 „

3. Доломиты гр у б о сл о и сты е ..............................................................................................1 0  „
4. Бокситоподобные породы ржаво-зеленые, пятнистые с бобовой текстурой;

в подошве их фиксируются следы р а з м ы в а ...........................................................0 — 2  „
5. Известняки серые среднеслоистые детритовые с остатками криноидей и

мшанок. При расшлифовке в известняках обнаружены остатки Schwage- 
rinidae .......................................   70 „

Западнее проходит разлом и обнажаются верхнетриасовые песча
ники и алевролиты с остатками наземной флоры. Мощность приведен
ного разреза 242 м, но это не полная мощность перми зоны Шива, так 
как нижняя и верхняя границы слоев тектонические.

На территории СССР аналогом пермских отложений зоны Шива 
являются пермские отложения района оз. Джилга-Куль, бассейна 
р. Западный Пшарт, урочища Калак-Таш и др. в Центральном Памире 
[65].

Зона Варв. Пермские отложения в этой зоне слагают клиновидный 
тектонический блок длиной 50 км, шириной 2—7 км. Подстилающие 
их отложения в нормальных стратиграфических соотношениях нигде 
не встречены, перекрываются они без углового несогласия, но с при
знаками перерыва нижнетриасовыми слоями. Наиболее полно разрез 
их изучен вдоль средней части долины р. Дараи-Бегав, где с запада 
на восток обнажаются:

1 . Вулканогенные породы среднего — основного с о с т а в а ..........................
2 . Сланцы черные ф и лли тови дн ы е..................................................................
3. Чередование (2—30 м) известняков, песчаников и сланцев . . . .
4. Доломиты палево-рыжие грубослоистые....................................................
5. Сланцы стально-серые глинистые..................................................................
6 . Доломиты серые грубослоисты е..................................................................
7. Вулканогенные породы среднего — основного с о с т а в а ..........................
8 . Известняки зелено-серые сланцеватые...........................................................
9. Вулканогенные породы среднего — основного с о с т а в а ..........................

10. Доломиты палево-рыжие с желваками кремней.......................................
1 1 . Вулканогенные породы среднего — основного с о с т а в а ..........................
12. Доломиты и доломитовые известняки разноцветные слоистые полосчатые
13. Известняки светло-серые частью массивные и грубослоистые, в верхней ча

сти детритовые органогенные рифовые. Верхние слои (50 м) известняков 
содержат большое количество криноидей, губок, водорослей, кораллов, 
гастропод и фораминифер. Из последних определены позднемургабские 
Neoschwagerina sp., Hemigordiopsis sp., Yabeina (?) sp....................................

14. Известняки темные мергелистые с пластами фосфоритсодержащих поли-
миктовых песчаников. Все слои включают большое количество остатков 
фораминифер и ругоз; фораминиферы — Colaniella sp., С. cf. media 
М.-М а с 1., Hemigordiopsis sp., Geinitzina cf. inf lata M.-M a c 1., Pachyphloia 
sp., Nodosaria sp., Climacammina sp., Tetrataxis sp., Globivalvulina sp., 
Cribrogenerina sp., Staffella sp.; ругозы — Waagenophyllum ex gr. pulchrum 
H a m a d a, W. cf. compactum M i n a t о et К a t o, W. ex gr. virgalense 
(W a a g. et We n t z . ) ,  Iranophyllum sp...........................................................

15. Доломиты серые грубослои сты е........................................................................

1 0 0  м 
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1 0  „ 
3 „ 
2  „ 
5 „ 

50 „ 
200 „

1000 „

50 м 
70 „

Выше залегают сургучно-красные мергели нижнего триаса. Мощ
ность пород в приведенном разрезе 1750 м. Органическими остатками 
охарактеризованы только верхние 170 м разреза; они соответствуют 
верхам мургабского и памирскому горизонтам верхней перми. Подсти
лающие их отложения по положению в разрезе условно отнесены к ни
зам верхнего и нижнему отделам перми. Приведенный разрез отлича
ется большой мощностью, широким развитием рифогенных известняков 
и наличием средних — основных вулканитов в нижней части (слои 1, 
7, 9, И общей мощностью 162 м).



На территории СССР продолжением описанных образований яв
ляются карбонатные отложения правобережья приустьевой части до
лины р. Ванч в Центральном Памире и, возможно, известняково-слан
цевые толщи Южного Рангкуля.

Южноафганский срединный массив

Прогиб Фарахруд. Нерасчлененные пермские отложения выделя
ются в крайней северо-западной части зоны Зури, где ими сложены 
три изолированные тектонические пластины в хребтах Кохе Гуланджи, 
Кохе Гулога и Селсела Кохе Банди-Бедак. Представлены они извест
няками и доломитами, в нижней трети их разреза выделяется пачка 
пестроцветных терригенно-вулканогенных пород. Мощность отложений 
236—338 м. Соотношения их с окружающими толщами повсеместно 
тектонические. Сводный разрез образований, составленный по обнаже
ниям в хребтах Кохе Гуланджи и Селсела Кохе Банди-Бедак, следую
щий [35]:
1. Доломиты с прослоями, желваками и линзами темных кремней. Подошва

слоев неровная ож елезнен ная.........................................................................1 0 — 1 0 0  м
2. Пестроцветная пачка, состоящая из известковистых песчаников и сланцев 

и рассланцованных известняков и мергелей, прослоенных и разлинзован- 
ных разноцветными вулканитами основного состава. Пачка содержит
остатки позднепалеозойских фораминифер Textularidae, Fusulinidae . . 28—36 „

3. Известняки серые, грубослоисты е..................................................................  50 „
4. Известняки темные и светлые грубослоистые. Остатки мургабских фора

минифер: Neoschwagerina sp., Verbeekina sp., Sumatrina aff. annae V o l z ,
Afghanella sumatrinaeformis ( G u l b e r ) ,  Chusenella sp., Cribrogenerina
sp., Geinitzina sp.....................................................................................................  150 „

Слои 1—3 (88—186 м) описаны по обнажениям в xp. Селсела Ко
хе Банди-Бедак. Разрез непрерывный; условно они считаются нижне
пермскими. Известняки слоев 4 описаны по обнажениям в хр. Кохе Гу
ланджи, считаются мургайскими. Соотношения их со слоями 1—3 
остались невыясненными. Более высокие слои перми здесь не обнару
жены.

Сулейман-Киртарская область

Нерасчлененные пермские отложения выделяются в северной и 
северо-восточной частях прогиба Катаваз. По материалам И.М. Сбор- 
щикова и др. [199] они представлены здесь известняково-терригенной 
серией пород общей мощностью более 2100 м. Соотношения их с более 
древними слоями не выяснены, триасовые слои перекрывают их как 
будто согласно. Наиболее мощный разрез образований описан по ав
тодороге от сел. Бекарай до сел. Чакмани [199]:
1 . Известняки черные массивные с горизонтами конседиментационных брекчий.

Слои содержат остатки позднепалеозойских брахиопод Chonetidae gen et. sp. 
indet., Productidae (?), Athyrididae gen. et sp. indet., Orthida (?) sp., Terebra- 
tulida (?), N o to th y rid ae ............................................................................................

2 . Пачка ритмично чередующихся плитчатых известняков и листоватых филли
товидных сланцев .........................................................................................................

3. Известняки черные массивные мраморизованные с горизонтами конседимента
ционных брекчий .........................................................................................................

4. Известняки черные рассланцованные, прослоенные глинистыми сланцами.
Имеются остатки фузулинид......................................................................................

5. Сланцы черные глинистые и филлитовидные...........................................................
6 . Известняки черные массивные и слоистые с фузулинидами, прослоенные фил

литовидными сланцами ............................................................................................
7. Известняки с прослоями глинистых сланцев...........................................................
8 . Ф и л л и т ы .......................................................................................................................
9. Известняки черные м а с с и в н ы е ...............................................................................

2 0 0  м

250 „

50 „

300 „ 
200 „
350 „ 
250 „ 
100 „ 
400 „
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Выше следует ритмично построенная толща известняков и слан
цев, условно отнесенная к триасу. Мощность пород в приведенном 
разрезе 2100 м, но это не полная мощность перми северо-восточной 
части прогиба Катаваз, поскольку низы ее срезаны разломом. Помимо 
приведенных по разрезу остатков позднепалеозойских брахиопод в 
различных районах прогиба на разных стратиграфических уровнях со
браны ранне- и позднепермские кораллы — L o n s d a le ia s t r a e a  cf. v in a s -  
s a i  G o r t h . ,  W a a g e n o p h y l lu m  in d ic u m  (W a a g. et We n t z . ) ,  U fim ia  
sp. и др., а юго-восточнее сел. Хост мургабские фузулиниды — N e o sc h -  
w a g e r i n a d .  h a yd er t i D u t k .  et K h a b .  Кроме того, M. Кевер [360] 
указывает на находку южнее г. Хост позднепермских фораминифер — 
R a u s e r e l la  sp.

ПЕРМО-ТРИАСОВЫЕ ОТЛОЖЕНИЯ НЕРАСЧЛЕНЕННЫЕ

К нерасчлененным перми — триасу отнесены преимущественно 
карбонатные и карбонатно-кремнистые образования, составляющие 
среднюю часть разреза каменноугольно-триасовых отложений Цент
рального Бадахшана (зона Нахчипар) и Нуристан-Памирского сре
динного массива. Как правило, они имеют относительно небольшую 
мощность, часто хметаморфизованы, содержат мало остатков фауны и 
слабо изучены. В составе их различаются два подразделения: 1) верх
ний отдел пермской системы — карнийский ярус триасовой системы и 
2) пермская система — карнийский ярус триасовой системы.

ВЕРХНИЙ ОТДЕЛ ПЕРМСКОЙ СИСТЕМЫ — КАРНИЙСКИЙ ЯРУС 
ТРИАСОВОЙ СИСТЕМЫ

Данное подразделение выделяется в зоне Вахан и блоке Нуристан.
Зона Вахан. В этой зоне образования позднепермско-карнийского 

возраста составляют толщу карбонатно-терригенно-кремнистых пород, 
залегающую между каменноугольно-нижнепермской и норийско-рэт- 
ской песчано-сланцево-алевролитовыми сериями пород. Мощность тол
щи 340 м. По материалам А. X. Кафарского и др. [98, 365], разрез тол
щи по долине р. Дараи-Сархад следующий. На размытой поверхности 
нижнепермских отложений залегают:

1. Известняки конгломератовидные с фузулинидами . 50 м
2 . Алевропесчаники темноцветны е.................................  . 2 1 0  ,,
3. Сланцы кремнистые. ..............................................  60 „
4. Известняки темно-серы е..............................................  13 „
5. Сланцы крем н и сты е.....................................................  7 „

Выше согласно залегают норийско-рэтские песчаники и алевроли
ты. Мощность слоев 1—5 в приведенном разрезе 340 м. Определимых 
органических остатков в них не найдено, позднепермско-карнийсхий 
возраст их принимается исходя из положения в разрезе и по сопостав
лению с аналогичными образованиями Окраинной зоны на территории 
Юго-Восточного Памира (СССР) [57].

Блок Нуристан. Здесь к образованиям позднепермско-карнийско
го возраста условно относится толща карбонатно-терригенных пород, 
обнажающаяся небольшими тектоническими пластинами и клиньями 
вдоль зон разломов и останцами кровли внутри гранитоидных масси
вов. Представлена она чередованием пачек известняков и филлитовид
ных сланцев и песчаников. Преобладают известняки. Мощность отло
жений 350—600 м.



Наиболее представительный разрез их составлен в верховьях 
р. Мунджан, на левом склоне долины [34]:

1. Известняки темно-серые тонкополосчатые с п и р и то м ........................................25 м
2 . Чередование ( 1 —2  м) алевропесчаников и и з в е с т н я к о в ................................. 7 „
3. Известняки темно-серые п о л о с ч а т ы е .................................................................. 65 „
4. Алевропесчаники и филлитовидные сланцы ............................................................40 „
5. Известняки тонкослоистые полосчатые с пластами алевропесчаников и филли

товидных сланцев. Известняки включают остатки позднепермских (памир
ских) мшанок и фораминифер Polypora sp., Cadonofusiella sp.........................  200 „

6 . Филлиты ч е р н ы е ..........................................................................................................100 „
7. Известняки серые массивные м елкокристаллические........................................100 „
8 . Филлиты и алевропесчаники, прослоенные и зв естн якам и ...........................50 „
9. Известняки темно-серые массивны е.........................................................................10 „

Слоями 9 заканчивается видимая часть разреза мощностью 597 м. 
В бассейне р. Алингар, вблизи одноименного селения, рассматри

ваемые отложения представлены серыми и розово-серыми массивными 
мраморизованными известняками с прослоями желтовато-серых квар
цитов и кварц-серицитовых сланцев. Мощность их 350—400 м. Извест
няки включают плохо сохранившиеся остатки брахиопод и кораллов. 
Среди кораллов определились позднепермские W a a g e n o p h y l lu m  и ме
зозойские Montlivaltiidae (?). С учетом обнаруженных остатков и по
ложения в разрезе возраст всего подразделения условно принимается 
позднепермско-карнийским.

ПЕРМСКАЯ СИСТЕМА— КАРНИЙСКИЙ ЯРУС ТРИАСОВОЙ СИСТЕМЫ

Данное подразделение выделяется в зоне Нахчипар, где представ
лено метаморфизованными известняками и мраморами с небольшим 
объемом терригенных пород в нижней и верхней частях разреза. Мощ
ность отложений 350—400 м. Залегают они с видимым согласием на 
условно каменноугольных слоях, перекрываются согласно норийско- 
среднеюрскими породами. Сведения о них имеются в работах Г. Г. Се
менова и др. [24], И. М. Сборщикова и др. [37], Ш. Ш. Деникаева 
и др. [34]. Представительные обнажения рассматриваемых образова
ний известны вблизи сел. Фурмарох и в бассейне р. Кокча.

В районе сел. Фурмарох последовательность пермских — карний- 
ских слоев следующая [37]. Выше условно каменноугольных отложе
ний с видимым согласием залегают:

1 . Известняки мраморизованные с кристаллами ставролита................................. 8  м
2 . Чередование (0 ,2 — 2  м) зелено-серых метаморфизованных песчаников и серо

рыжих мраморизованных и звестн яков .................................................................. 6 , 7  „
3. Известняки грязно-серые с кристаллами скаполита..............................................  220 „
4. Песчаники и алевролиты, прослоенные пластами известняков с остатками ко

раллов триасового о б л и к а ......................................................................................150 „

Выше согласно залегают норийско-среднеюрские терригенные от
ложения с остатками наземной флоры. Общая мощность приведенного 
разреза 384,7 м.

В бассейне р. Кокча, южнее сел. Джурм, пермско-карнийские от
ложения представлены темно-серыми и черными мраморизованными 
известняками, прослоенными серицитовыми и биотит-серицитовыми 
сланцами [34]. Мощность их 400 м. Соотношения с окружающими 
толщами тектонические. Известняки включают остатки пермских фу- 
зулинид P s e u d o fu s u l i t ia  b a c tr ia n a  Т h о m р s. Р. k r a f f t i  ( S c h e l l ,  et 
Dyhr . ) .  Предполагается, что они характеризуют низы разреза, тогда 
как упомянутые кораллы характеризуют верхи его.



На территории СССР аналогом рассмотренных отложений явля
ются пермско-карнийские мраморизованные известняки, развитые в 
бассейнах рек Кудары, Башурвдары и Хаврездары в Центральном Па
мире [186].

МЕЗОЗОЙСКАЯ ГРУППА

Образования мезозойского возраста широко распространены в 
пределах Афганистана. В разрезе их различаются все системы группы, 
представленные главным образом морскими карбонатными и терриген- 
ными отложениями. В резко подчиненном объеме развиты вулканиты. 
На севере страны в отложениях нижней и средней юры имеются угли, 
а верхней юры и нижнего мела — эвапориты. Соотношения мезозоя с 
более древними образованиями различны в разных частях страны. 
В Афгано-Северопамирской складчатой области и в восточной части 
платформы Северного Афганистана породы мезозоя залегают несо
гласно на складчатых образованиях докембрия и палеозоя. В западной 
части Североафганской платформы мезозой залегает с размывом, но 
без угловых несогласий на перми. Во всех остальных регионах страны 
мезозойские отложения залегают согласно либо со стратиграфическим 
перерывом, но без угловых несогласий на верхнепермских слоях. Соот
ношения мезозоя с образованиями более молодого возраста также 
различны в разных регионах. На территории Североафганской плат
формы палеоген залегает на мелу согласно, во всех остальных регио
нах— несогласно. В триасовой части разреза, в основании и внутри 
юры, в подошве и внутри мела в разных регионах на разных страти
графических уровнях имеются признаки размывай угловых несогласий.

Органическими остатками охарактеризованы все системы группы. 
Их определяли: наземную флору — И. М. Лосева, Т. А. Сикстель, 
И. Н. Сребродольская; спорово-пыльцевые комплексы — Ю. М. Кузич- 
кина, Т. Н. Кузнецова; фораминиферы — А. В. Герке, В. И. Корчагин, 
Е. В. Мамонтова, М. Е. Хамид; кораллы — Т. Г. Ильина, Е. И. Кузь
мичева, Г. К. Мельникова, В. М. Рейман; пелециподы — Т. Ф. Андрее
ва, П. И. Ануприенко, Н. Н. Бобкова, Т. Н. Богданова, А. Г. Исаева, 
Л. Д. Кипарисова, В. И. Кузнецов, Б. К. Кушлин, Е. А. Репман,
А. А. Савельев, Л. В. Сибирякова, А. Я. Фроленкова, О. В. Черкесов, 
Н. Д. Юшина; гастроподы — М. Р. Джалилов, 3. Ф. Крячкова; аммо- 
ноидеи — А. А. Атабекян, А. С. Дагис, В. В. Друшиц, Г. Я. Крымгольц, 
Б. К. Кушлин, Н. П. Луппов, Е. С. Станкевич, А. А. Шевырев; брахио- 
поды — А. С. Дагис, С. В. Лобачева, В. Н. Овчаренко, Е. Л. Прозоров
ская, М. В. Титова; ежи — Г. Н. Джабаров, Е. С. Порецкая, 
О. И. Шмидт; криноидеи — В. Г. Кликушин.

Т Р И А С О В А Я  С И С Т Е МА

Образования триасового возраста встречаются во всех регионах 
страны. Представлены они почти всюду карбонатно-терригенными, а в 
некоторых районах отчасти вулканогенными отложениями морского 
генезиса. В ряде зон Афгано-Южнопамирской области, в Нуристан- 
Памирском срединном массиве и в Афгано-Северопамирской области 
в норийско-рэтской части разреза имеются континентальные отложе
ния. В составе триасовых образований Афганистана различаются все 
отделы системы, а также нерасчлененные отложения (см. прил. 9).



НИЖНИЙ ОТДЕЛ

В качестве обособленного подразделения образования раннетриа
сового возраста выделяются на территории Североафганской платфор
мы, в Туркмено-Хоросанской области и в Южноафганском срединном 
массиве.

Платформа Северного Афганистана и Туркмено-Хоросанская область
В пределах этих районов нижнетриасовые отложения представле

ны пестроцветными морскими вулканогенно-терригенными отложения
ми мощностью 150—2000 м. Залегают они с размывом, но без угловых 
несогласий на красноцветах перми, перекрываются согласно, местами 
с размывом среднетриасовыми слоями.

Сведения о нижнетриасовых отложениях рассматриваемых регио
нов имеются в работах К. Я. Михайлова и др. [159], В. В. Кулакова 
и др. [106, 107], В. П. Ажипы и др. [5], В. И. Дронова и др. [30, 234],
В. И. Славина [204, 209], Ю. С. Перфильева и др. [45]. Разрезы их 
несколько различны в хребтах Кохе Давиндар, Фирузкох и Банди-Тур- 
кестан.

В хр. Кохе Давиндар К. Я. Михайлов и др. [159] в разрезе нижне
триасовых отложений различают две свиты — Джауза и Чохак общей 
мощностью 720—2000 м. С в и т а  Д ж а у з а  (520—1345 м) начинает
разрез нижнетриасовых пород и делится на_две подсвиты. Нижняя
подсвита (300—700 м) сложена пестроцветными песчаниками, аргил
литами и алевролитами с пластами и линзами известняков, гравелитов, 
кислых п ередних вулканитов. В основании ее выделяется горизонт (5— 
20 м) базальных конгломератов. Органических остатков в подсвите не 
найдено, к нижнему триасу она отнесена по положению в разрезе. Верх
няя подсвита (220—645 м) залегает согласно на нижней и сложена из
вестняками с пластами, прослоями и линзами песчаников, аргиллитов, 
алевролитов, кислых и средних вулканитов (туфы трахиандезитов, ту- 
фолавы альбитофиров, андезитовые порфириты, альбитофиры, плагио- 
порфиры, кварцевые порфиры. Определены органические остатки: пеле- 
циподы — E u m o r p h o t is  m u l t i fo r m is  (Bi t  t.) , M y o p h o r ia  cf. l a e v i g a t a  (Zi- 
et.); брахиоподы — N a t ic e l la  ( N a th i r ia )  ex gr. c o s ta ta  Ms t r . ;  церати- 
ты — K a s h m ir i te s  sp.

С в и т а  Ч о х а к  (200—660 м) залегает согласно на свите Джауза 
и представлена серыми и пестроцветными полимиктовыми песчаника
ми и алевролитами с редкими пластами и линзами среднегалечных 
конгломератов, известняков и туфов кварцевых порфиров; найдены 
остатки цератитов — T iro l i te s  sp.

В хр. Фирузкох нижнетриасовые отложения выделены в с е р и ю  
С л и з а в  [234]. Выходы их известны в приводораздельной части 
хребтов Банди-Санги Сурох, Банди-Ходжа Муздон и Теге Санги Са- 
фед. Наиболее полный разрез их составлен по южному склону 
хр. Банди-Санги Сурох [30]. На красноцветных песчаниках перми с 
размывом залегают:
1 . Конгломераты с галькой песчаников, алевролитов, липаритов, дацитов, пла-

гиогранитов, известняков и других п о р о д ........................................................... 2 0  м
2 . Чередование красно-сиреневых и зеленых крупнозернистых песчаников, гра

велитов и конгломератов................................................................................................ 300
3. Переслаивание пестроцветных кислых туфов, кремней, песчаников и песчани

стых известняков. Слои содержат остатки гастропод и пелеципод раннетриа
сового о б л и ка .....................................................................................................................ЮО

4. Песчаники и песчанистые известняки красно-серые и лилово-сиреневые. Слои 
содержат остатки пелеципод раннетриасового обли ка................................................50 „

5. Туфы кислого — среднего с о с т а в а ................................................................................300



Выше с размывом залегают анизийские известняки. Мощность 
слоев разреза 770 м.

К востоку и северо-востоку от описанных обнажений нижнетриа
совые слои вскрываются в ядрах положительных структур в районе 
сел. Рахна, в верховьях долины р. Мургаб и в юго-западном борту 
грабена Яковланг [30]. Повсеместно они представлены верхними слоя
ми разреза и сложены кислыми — средними вулканитами. Видимая 
мощность их 100—150 м.

В хр. Банди-Ту.ркестан нижнетриасовые отложения выделяются в 
с е р и ю Х о д ж а с у р х и о н .  Представлены они толщей пестроцветных 
полимиктовых песчаников, гравелитов и конгломератов мощностью 
150 м [30, 234]. Залегают отложения с размывом, но без угловых не
согласий на пермских красноцветах, перекрываются согласно средне
верхнетриасовыми слоями. Органических остатков в них не найдено, 
раннетриасовый возраст их принимается по положению в разрезе.

Южноафганский срединный массив

Нижнетриасовые отложения в качестве самостоятельного подраз
деления выделяются^ только в пределах поднятия Гилы^нд-Аргандаб. 
Сведения о них имеются в работах Ю. М. Довгаля и~др. “[27J7 С. СГТСа- 
рапетова и др. [25, 90, 153, 224], В. И. Дронова и др. [35], В. И. Сла
вина [208, 209], Ю. С. Перфильева и др. [45], Д. А. Старшинина и др. 
[38]. Сложены они повсеместно тонко- и среднеслоистыми известняка- 
ми, известковистыми доломитами и мергелями,, образующими в целом 
хорошо выделяющийся в рельефе горизонт по границе грубослоистых 
и-~массивных известняков и доломитов^гверхйе^ перми и среднего — 
верхнего триаса. Мощность отложени^75—150 м. На пермских слоях 
они залегают с видимым согласием, нЬ^-возмоЖно, со  стратиграфиче
ским перерывом, среднетриасовые слои перекрывают их согласно. При 
всем кажущемся однообразии разрезы нижнетриасовых отложений в 
каждой из зон различны.

Зона Гильменд. В этой зоне нижний триас представлен тонко- и 
среднеслоистыми известняками, доломитами и мергелями, прослоенны
ми известняково-доломитовыми конгломератами и к.онгло-брекч11ями. 
В нижней части разреза имеются прослои аргиллитов с C la ra ia  cf. аи-  
r i ta  ( H a u e r )  и др. Мощность отложений 140

Зона Тирин. Нижнетриасовые отложений выделены в с в и т у  Аж-  
д а р  [91, 153, 224]. Сложена она серыми, желтоватыми, реже розовы
ми тонкослоистыми плитчатыми доломитизированными глинистыми 
известняками. В средней части свиты залегает пачка (7—10 м) темных 
толстослоистых доломитизированных известняков. В нижней части 
свиты собраны остатки раннетриасовых пелеципод: C la ra ia  a u r ita  
( H a u e r ) ,  С.^ l ^ t t b q u r i t a  ( Kr u mb . ) ,  C. cf. g r ie s b a c h i  (Bi t t . ) .  Мощ
ность свиты 420—150\.

Зона Аргайдабг^Нижнетриасовые отложения выделены в с в и т у  
Н а в р о з и  [27, 153]. Сложена свита светло- и темно-серыми, частью 
желтоватыми и розовыми тонко- и среднеслоистыми известняками и 
мергелями. В нижней части разреза имеются остатки раннетриасовых 
пелеципод E u m o r p h o t is  cf. t e n u i s t r ia ta  Bi t t . ,  C la ra ia  sp. и др. Мощ
ность свиты 75 м)

Все приведенные остатки фауны свидетельствуют о раннетриасо
вом возрасте рассмотренного подразделения, но собраны они в его 
нижней части. Верхняя часть остатками фауны не охарактеризована, 
к нижнему триасу относится условно и не исключено, что она частично 
либо полностью является анизийской.



НИЖНИЙ-СРЕДНИЙ ОТДЕЛЫ

Нерасчлененные отложения нижнего — среднего отделов триасо
вой системы выделяются в Хиндурадж-Хазарской и Сулейман-Киргар- 
ской областях. Представлены они всюду, как и рассмотренные отло
жения, серыми и пестроцветными тонко- л. среднеслоистыми известня
ками, доломитами и мергелями, составляющими в целом хорошо выра
женный в рельефе маломощный горизонт в основании триасовой части 
разреза. Мощность отложений 50—220 м. На пермских слоях они за
легают без углового несогласия, но с признаками размыва, средне
верхнетриасовые образования перекрывают их согласно. В большин
стве районов в составе этих отложений доказано наличие нижнетриа
совых и анизийских слоев. Причем нижнетриасовые слои, как правило, 
представлены не в полном объеме.

Хиндурадж-Хазарская область
В этой области нижне-среднетриасовые отложения выделены в зо

не Кунар в 40 км восточнее г. Джалалабад. Сведения о них имеются 
в работах Д. Вейиперта и др. [434], Ш. Ш. Деникаева и др. [28],
В. И. Славина [208, 209]. В 1974 г. они изучались А. X. Кафарским и
А. С. Дагисом [365]. В их разрезе различаются три пачки общей мощ
ностью 160 м. В основании разреза (2—4 м) залегают серые и грязно
розовые брекчиевидные известняки, переполненные остатками индских? 
цератитов L y io p h ic e r a s  sp.7~Bbnne следует пачка (5—6 м) темно-серых 
с красными пятнами брекчиевидных доломитизированных известняков; 
завершается разрез пачкой (150 м) серых, частью красноватых тонко- 
и среднеслоистых известняков с̂  анизийскими аммоноидеями G y m n i te s  
cf. s a n k a r a  (Dien. ) ,  I s c u l i t e s  cf. h a u e r in u s  (SToT), ~& fgphoceras cf. 
g r ie s b a c h i  (Dien. ) ,  H o l la n d i t e s  sp. По-видимому, из этой же пачки 
происходит комплекс анизийских конодонтов [439]: G la d io g o n d o le l la  
cf. m a la y e n s i s  N о g a m i, G. t e th y d i s  ( Hu c k r . ) ,  G o n d o le l la  cf. g r a c i l i s  
C l a r k  e t E t h i n g t o n ,  H in d e o d e l la  m u l t ih a m a ta  H u c k r . ,  L o n c h o d in a  
cf. v e n u s ta  Hu c k r . ,  N e o g o n d o le l la  a e g a e a  B e n d e r ,  N. m o m b e r g e n s i s  
(T a t g e), N. n a v ic u ld  ( Hu c k r . ) ,  O z a r k o d in a  to r t i l i s  T a t g e, O. cf. 
tu r g id a  B e n d e r ,  P a r a c h ir o g n a th u s  p e t r a e - v i r id i s  ( Hu c k r . ) ,  P r io n io -  
d e l la  c te n o id e s  T a t g e, S p a th o g n a th o d u s  g o n d o le l lo id e s  B e n d e r .

Сулейман-Киртарская область
В этом регионе нерасчлененные нижне-среднетриасовые отложения 

выделяются в Кабульском стабильном массиве и в северо-западной 
части прогиба Катаваз.

Кабульский стабильный массив. На этой территории рассматри
ваемые отложения входят в с е р и ю  Х и н г и л ь  [347] и соответствуют 
т о л щ е  ц е ф а л о  п о д о в ы х  и з в е с т н я к о в  Г. Меннесье [399]. 
Представлены они серыми и бурыми тонкослоистыми известняками с 
пластами и прослоями глинистых и известково-глинистых сланцев. 
Мощность отложений юО м. Органические остатки в них обильны, но 
плохой сохранности. В—йижней половине разреза встречены индские 
пелециподы и аммоноидеи C la ra ia  (?) sp., E u m o r p h o t i s  sp. O p h ic e ra s  
sp., G y ro n i te s  f i sh e r i  В a n d o, K y m a t i t e s  cf. t y p u s  W a a g., P a r a k y m a t i -  
te s  sp. в верхней — оленекские и анизийские цератиты P s e u d o s a g e c e r a s  
m u l t i lo b a tu m  В о е с k h., M e e k o c e r a s  sp., F le m in g i te s  sp., D a n u b i t e s  sp.

Северо-западная часть прогиба Катаваз. На этой территории, 
включающей хр. Альтимур и район сел. Азрао, известны хорошие раз
резы нижне-среднетриасовых отложений с обильными остатками фау



ны, причем нижний триас в отличие от триаса Кабульского массива 
представлен только (?ленекским ярусом. Сведения о нижне-среднетриа
совых отложениях территории имеются в работах Г. Меннесье [399, 
404, 408], Б. Каммела и др. [367, 368], Д. Фишера [319], К. Иси и др. 
[353], Ш. Ш. Деникаева и др. [28], В. И. Славина и др. [208, 209], 
М. Коллигнона [289], Ю. С. Перфильева.^ др. [45].

В хр. Ал^имур„рленекский ярус_(20 м) сложен серыми И_ краевы
ми тонкослоистыми плитчатыми ^рвестйяками и мергелями с аммоно- 
Яд^ми 'овенитовой и прохунгаритовой зрн: зона Owenites — P s e u d o s a -  
g e c e r a s  m u lt iT oba tu m  Мо е I t., S u b in y o i t e s  cf. k a s h m ir ic u s  (Dien. ) ,  
D ie n e r o c e r a s  k n e c h t i  H y a t  et S m i t h ,  O w e n i t e s  s la v in i  (P о p о w) , 
A n a s ib i r i t e s  k in g ia n u s  ( Wa ag . ) ,  A n a k a s h m ir i t e s  a n g u s te c o s ta tu s  
(W e 11.); зона Prohungarites — A lb a n i t e s  t r ia d ic u s  (A г t h.), P ro c a r n i - 
t e s  k o k e n i  (Ar t h. ) ,  S u b c o lu m b i te s  p e r r in is m i th i  (Ar t h. ) .

Анизийский ярус (200 м) в хр. Альтимур сложен серыми тонко- и 
среднеслоистыми известняками с аммоноидеями B e y r ic h i ie s  kh an iko fi  
(О р р е 1), M a l le to p ty c h i te s  m a l le i ia n u s  (S t о l.j.

В районе сел. Азрао нижне-среднетриасовые отложения имеют 
такое же строение, как и в хр. Альтимур, но включают еще более 
обильные остатки аммоноидей, подтверждающие наличие в разрезе 
оленекского и анизийского ярусов [289]. В оленекском ярусе преобла
дают представители родов D ie n e r o c e r a s , F le m in g i te s ,  O w e n i te s ,  P a r a - 
n a n n i te s ,  A n a k a s h m i r i t e s ; анизийский ярус включает остатки M a lle to 
p t y c h i t e s  m a l le t ia n u s  (S t о 1.), A r i s to p ty c h i t e s  a m a r a s s ic u s  Wel t . ,  G ym -  
n i t  es  cf. u g r a  D i e n .

СРЕДНИЙ ОТДЕЛ

Как самостоятельное подразделение образования среднетриасово
го возраста выделяются только в пределах поднятия Гильменд-Арган- 
даб. Представлены они разнослоистыми, но чаще грубослоистыми из
вестняками и доломитами, выделенными в зоне Тирин в с в и т у  Ча-  
к а р  (800—900 м), а в зоне Аргандаб в с в и т у  А л а г з а р  (450 м). 
В зоне Гильменд собственного названия им не присвоено. Мощность 
их 670—970 м. Сведения об этих отложениях имеются в работах 
Ю. М. Довгаля и др. [27], С. С. Карапетова и др. [25, 90, 153, 224],
В. И. Дронова и др. [35], Д. А. Старшинина и др. [38]. Органических 
остатков в них не найдено, к среднему триасу они отнесены по поло
жению в разрезе. Причем, если справедливы предположения, что ани- 
зийские слои составляют верхи разрезов ранее рассмотренных свит 
Аждар и Наврози, то тогда объем данного подразделения охватывает 
лишь ладинский ярус.

НИЖНИЙ — ВЕРХНИЙ ОТДЕЛЫ

Нерасчлененные отложения, включающие целиком либо части 
нижнего, среднего и верхнего отделов системы, развиты в разных ре
гионах Афганистана. В составе их различаются два подразделения: 
индский — карнийский ярусы и средний — верхний отделы нерасчле
ненные.

И н д с к и й  — к а р н и й с к и й  ярус ы
Нерасчлененные индско-карнийские отложения выделяются в Аф- 

гано-Южнопамирской и Афгано-Восточноиранской областях, а также 
в Южноафганском срединном массиве. Основная часть их разреза 
индско-карнийская, но в некоторых зонах они включают также и но- 
рийские слои.



Афгано-Южнопамирская область

В этом регионе описываемые отложения выделены в зонах Варв, 
Хафткала, Ходжа-Мурод, Нальбандон, Туркман и Карганау. Всюду 
они представлены морскими карбонатными и карбонатно-кремнистыми 
дтложениями, залегающими с отчетливо выраженным стратиграфиче
ским перерывом на пермских слоях, перекрываются в большинстве зон 
согласно норийско-рэтскими слоями. В зоне Хафткала норийско-рэт- 
ские слои перекрывают их с размывом. Мощность отложений изменя
ется от 85—120 м в зоне Нальбандон до 620 м в зоне Хафткала. Све
дения о них имеются в работах В. И. Дронова и др. [30, 73, 79], 
И. М. Сборщикова и др. [37], Ю. С. Перфильева и др. [45]. Фациаль
ный состав отложений различен в разных зонах.

Зона Варв. Нерасчлененные отложения индского — карнийского 
ярусов выделяются в бассейнах рек Дараи Бегав, Дараи Гумай и др. 
[37]. Залегают они без углового несогласия, но с признаками страти
графического перерыва на доломитах верхней перми, перекрываются 
согласно норийско-рэтскими сланцами. В разрезе их различаются три 
части: 1) пестроцветные мергели (3 м) с остатками брахиопод L in g u la  
ex gr. t e n u is s im a  В г о п п; 2) средне- и грубослоистые доломиты 
(200 м); 3) грубослоистые и массивные рифовые? известняки (200 м). 
Общая мощность отложений 403 м.

На территории СССР непосредственным продолжением этих пород 
являются карбонатные отложения правого склона приустьевой части 
р. Ванч и, по-видимому, рифовые известняки Южного Рангкуля [186].

Зона Хафткала. Нерасчлененные индско-карнийские отложения 
выделяются в хребтах Кохе Пуд и Кохе Сафед. Представлены они из
вестняково-доломитовой серией пород, залегающей без углового несо-
гласйя7_нб..со^тр^играфическим перерывом на известняках верхней
перми; перекрываются с размывом песчаниками норийского — рэтско- 
го ярусов. В разрезе их различаются четыре части: 1) пестроцветные 
тонкослоистые известняки и мергели (70 м) с остатками индских пе- 
леципод C la ra ia  a u f i td ~ ( H  а и е г), С. aff. s ta c h e i  (Bi t t . ) ,  С. cf. a u s tra -  
la s ia t ic a  Kr u mb . ,  A n o d o n to p h o r a  cf. c a n a le n s is  C a t.; 2) серые и кре
мовые грубослоистые известняки и доломиты (30 м); 3) грубослоистые 
доломиты (500 м); 4) белые массивные рифовые известняки (20 м) с 
остатками Megalodontidae карнийско-норийского облика. Общая мощ
ность отложений 620 м.

Нижняя возрастная граница данного подразделения достоверно 
определяется наличием характерных раннетриасовых пелеципод в по
дошве разреза. Верхняя возрастная граница его недостаточно ясна. 
Она может соответствовать и кровле карнийского и низам норийского 
ярусов. Наличие Megalodontidae не противоречит ни первому, ни вто
рому варианту.

Зона Ходжа-Мурод. Отложения индско-карнийского возраста 
представлены различными известняками и известняковыми конгломе
ратами общей мощностью 290 м. На верхней перми они залегают с 
размывом, норийско-рэтские слои перекрывают их согласно. Разрез 
рассматриваемых отложений вблизи сел. Ходжа-Мурод следующий 
[26, 35]. Выше памирских слоев с размывом залегают:

1 . Известняковые конгломераты с пластами известняков и доломитов. Извест
няки в гальках конгломератов преимущественно оолитовые, белые и черные.
Цемент конгломератов карбонатный. В гальках и в цементе конгломератов 
собраны остатки раннетриасовых пелеципод Eumorphotis cf. beneckei (Bi t t . ) ,
E. venetiana ( H a u e r ) ,  E. cf. kittli (Bi t t . ) ,  E. cf. tenuistriata (Bi t t . ) ,  Ano
dontophora sp., Velopecten sp., Gervillia sp.............................................................. ПО м



2. Известняки темные тонкослоистые с пластами доломитов и известняковых
конгломератов. Много к р и н о и д е й ........................................................................ ПО „

3. Доломиты серые грубослоистые . . . .....................................................1 0  „
4. Известняки светлые, прослоенные кремнями. Остатки ладинских пелеципод: 

Daonella taramellii Moj s . ,  D. cf. reticulata M о j s., D. cf. pichleri M o j s .  10 „
5. Известняки светлые с остатками карнийских пелеципод Halobia ex gr. cassia-

na (Mo j s . ) ................................................................................................................25 „
6 . Известняки темные с прослоями, линзами и желваками кремней; остатки ран- 

ненорийских пелеципод: Halobia cf. fallax М о j s., Н. cf. salinarum В г о n n,
Я. cf. distincta M o j s .....................................................................................................25 „

Выше согласно залегают терригенные норийско-рэтские отложе
ния. Мощность разреза 290 м. По остаткам фауны и положению в раз
резе слои 1—3 нижнетриасово-анизийские, слои 4 ( Юм )  ладинские, 
слои 5 (25 м) карнийские, слои 6 (25 м) нижненорийские. Следова
тельно, верхняя возрастная граница описанных отложений проходит 
здесь не по кровле карнийского яруса, а в низах норийского.

Полным аналогом этих отложений на территории СССР являются 
индско-карнийские слои Промежуточной зоны Юго-Восточного Пами
ра [57, 186].

Зона Нальбандон. Индско-карнийские слои в пределах этой зоны 
имеют существенно иное строение. Сводный разрез их по обнажениям 
в долинах рек Хасан Сансалагей и Нальбандон следующий [26, 35]. 
Поверх бурых известковистых песчаников верхней перми с размывом 
залегают:

1. Известняковые конгломераты с пластами известняков и доломитов . . 10—20 м
2. Известняки тонкослоистые плитчатые..................................................................  15 „
3. Кремни белые тонко- и среднеслоистые...........................................................  15 „
4. Кремни серые и зелено-серые тонкослоистые с остатками карнийских пе

леципод Halobia styriaca (Mojs . ) ,  Я. cf. cassiana (Mojs . ) ,  Я. ex gr. 
austriaca M o j s ........................................................................................................ 30—35 „

3. Кремни и известково-кремнистые сланцы, прослоенные известковистыми 
алевролитами и мергелями с остатками карнийских пелеципод Halobia tro~ 
pitum К i 111., Я. cf. transuersa G e m m ,  Я. cf. styriaca (Mojs . ) ,  Я. aff. 
brachyotis К i 1 1 1., Я. cf. comata В i 11................................................................ 15—35 „

Выше согласно залегают норийско-рэтские песчаники и алевроли
ты. Общая мощность разреза 85—120 м. Своеобразие нижнетриасово- 
карнийских отложений зоны Нальбандон состоит в их малой мощности 
и в том, что ладинско-карнийские слои здесь нацело сложены крем
нями. '

Полным аналогом этих отложений на территории СССР являются 
индско-карнийские слои Окраинной зоны Юго-Восточного Памира [57, 
186].

Зона Карганау. В этой зоне строение индско-карнийских слоев 
другое. Здесь по ущелью Мене Бум на памирских доломитах со стра
тиграфическим перерывом залегают [35]:

1. Известняки темные и серые тонкослоистые. На поверхностях напластования
их много остатков жизнедеятельности илоедов и водорослей..........................  2 0 0  м

2. Известняки серые, иногда комковатого сложения; в верхних слоях встречены
остатки криноидей и п е л е ц и п о д ............................................................................. 40 „

3. Известняки черные слоистые глинистые с редкими желваками, линзами и про
слоями крем н ей ................................................................................................................. 2 0  „

4. Доломиты серые и темные слоистые, иногда обломочного строения . . . 30 „
Размыв. ,

5. Бокситоподобные породы бобовой и тонкозернистой текстуры, пестроцветные.
В средней части их выделяется четковидный горизонт серых известняков
с многочисленными остатками гастропод и пелеципод карнийского облика 30 „

6 . Доломиты грубослоистые.................................................................................................. 20 „



Общая мощность разреза 340 м. По положению в разрезе и по 
сопоставлению с похожими отложениями в других зонах слои 1 (200 м) 
приведенного разреза соответствуют нижнетриасово-анизийскому 
уровню, а слои 2—6 (140 м ) — ладинско-карнийскому. Нижнетриасо- 
во-карнийские слои зоны Карганау отличаются от одновозрастных об
разований зоны Нальбандон увеличенной мощностью слоев в целом и 
особенно нижнетриасово-анизийских плитчатых известняков* отсутст
вием в основании их известняковых конгломератов, наличием внутри- 
карнийского перерыва и присутствием в разрезе бокситоподобных по
род и доломитов.

Афгано-Восточноиранская область

В этом регионе нерасчлененные индско-карнийские отложения вы
делены на поднятии Кишмаран, где слагают горный массив Хома Кох 
по границе с Ираном. По материалам В. И. Дронова и др. [35], в раз
резе их различаются две согласно залегающие между собой толщи:
1) нижнетриасово-анизийская (200 м ) — темные тонко- и среднесло
истые плитчатые известняки и доломиты с остатками аммоноидей и
2) ладинско-карнийская (800 м ) — доломитовая. Общая мощность от
ложений 1000 м. Подстилающие и перекрывающие их отложения не 
установлены.

Южноафганский срединный массив

Прогиб Фарахруд. Нерасчлененные отложения, индско-карний- 
ского возраста выделены в северо-восточной части зоны Хуспасруд к 
югу и юго-востоку от линии, соединяющей селения Декунди и Шехми- 
ран. Представительные обнажения их известны в хр. Дарваза. По на
званию этого хребта всю серию рассматриваемых пород предлагается 
называть с е р и е й  Д а р в а з а .  По материалам В. И. Дронова и др. 
[35] и Д. А. Старшинина и др. [38], серия сложена незакономерно че
редующимися песчаниками, сланцами, алевролитами, известняками, 
конгломератами, гравелитами, кремнями, туфами и лавами базальто
вых и андезитовых порфиритов. Среди известняков имеются рифовые 
постройки. Мощность серии 2000—2500 м, соотношения ее с более 
древними и более молодыми отложениями остались не выясненными. 
Органические остатки многочисленны и встречаются, как правило, в 
известняках. Сохранность их плохая. Определившиеся формы пред
ставлены карнийско-норийскими пелециподами и кораллами M e g a lo -  
d o n  sp., D is t y c h o p h y l l ia  cf. rtorica  ( F r e eh . ) .  Имея в виду большую 
мощность отложений, возраст их в целом принимается раннетриасово- 
карнийским, а в верхах, возможно, норийским.

СРЕДНИЙ — ВЕРХНИЙ ОТДЕЛЫ

Нерасчлененные отложения средне-позднетриасового возраста вы
деляются в областях герцинской и альпийской складчатости и в пре
делах Североафганской платформы. Всюду они представлены морски
ми отложениями.

Туркмено-Хоросанская область и платформа Северного Афганистана

В этих регионах средний — верхний триас сложен в основном тер- 
ригенными отложениями с небольшим объемом известняков и вулка
нитов. Мощность их изменяется от 2000 до 4000 м.



В разрезе различаются анизийский и ладинский — норийский 
ярусы.

А н и з и й с к и й  ярус .  Сложен ' ярус карбонатно-терригенными 
породами общей мощностью 180—890 м. Разрезы его различны в хреб
тах Кохе Давиндар, Фирузкох и Банди-Туркестан.

В хр. Кохе Давиндар, по данным К. Я. Михайлова и др. [159], в 
составе яруса выделяются две свиты — Камаризард и Санджар общей 
мощностью 840—890 м. С в и т а  К а м а р и з а р д  (430—480 м) залега
ет согласно на нижнем триасе и представлена внизу светло-серыми и 
розовыми известняками (10—60 м), вверху (420 м) серыми комкова
тыми аргиллитами с прослоями алевролитов и песчанистых известня
ков. В средней части свиты собраны анизийские аммоноидеи и брахио- 
поды S tu r ia  s a n s o v in i i  (Moj s . ) ,  S p ir i f e r in a  f r a g i l i s  S c h l o t h . ,  S. cf. 
tn a tica  Bi t t . ,  T e tr a c i in e l la  t r ig o n e l la  S c h l o t h . ,  K o e v e s k a l l in a  k o ev e -  
skalliensis B o e c k .  С в и т а  С а н д ж а р  (410 м) залегает согласно на 
свите Камаризард и сложен внизу черными, вверху светло-серыми и 
розовыми известняками. Органических остатков в ней не найдено, к 
анизийскому ярусу она отнесена условно.

В хр. Фирузкох, по данным В. И. Дронова и др. [234, 30], отложе
ния анизийского возраста выделяются в приводораздельной части 
хребтов Банди-Санги Сурох, Банди-Ходжа Муздон и Теге Санги Са- 
фед, а также в разрезе между селениями Шари Нау и Рахна. По месту 
типичного развития они выделены в с е р и ю  Х о д ж а м у з д о н  [234], 
состоящую из двух толщ. Нижняя толща (100—130 м) сложена грубо
слоистыми и массивными, частью рифовыми известняками, верхняя 
(80—120 м ) — чередованием известняков, алевролитов, песчаников и 
гравелитов. Общая мощность серии 180—250 м. Залегает она с размы
вом на нижнетриасовой серии Спизав, перекрывается согласно ладин- 
ско-норийской серией Фирузкох. Типовой разрез серии в хр. Банди- 
Санги Сурох следующий [30]. На нижнетриасовых вулканитах серии 
Спизав с размывом залегают:

1. Известняки слоистые, местами массивные. В основании их обособляется 
пачка (10—30 м) мергелистых комковатых известняков, гравелитов, пес
чаников и алевролитов, а в верхней трети — пачка (3— 1 0  м) вулкано- 
миктовых песчаников, гравелитов и туфов кислого — среднего состава.
Все части разреза включают остатки анизийских брахиопод и анизий- 
ско-ладинских криноидей: брахиоподы — Decurtella decurtata G i г., Pun- 
ctospirella fragilis S c h l o t h . ,  Spiriferina cf. passarti P h i 11., Mentzelia 
mentzeli Dunk . ,  Koeveskallina koeveskalliensis Boeck . ,  K. cf. paleoty- 
pus L o r e t z ,  Tetractinella trigonella S c h l o t h . ,  Coenothyris vulgaris 
S c h l o t h . ,  C. aff. cycloides Zenk. ,  Costirhynchia mentzeli Buch. ;  кри-
ноидеи — Encrinus cf. liliiformis L a m ...........................................................  100—130 m

2. Песчаники и гравелиты слоистые, иногда косослоистые, аркозовые с пла
стами и линзами мелко- и среднегалечных конгломератов. На предыду
щих слоях они залегают с размывом...........................................................  40 „

3. Песчаники, алевролиты и песчанистые известняки с остатками анизий-
ской фауны: брахиоподы — Punctospirella fragilis S c h l o t h . .  Mentzelia 
cf. mentzeli D u n  k., Koeveskallina koeveskalliensis Boeck . ,  Spiriferina 
cf. passarti P h i 1 1., Coenothyris ex gr. vulgaris S c h l o t h . ;  аммоно
идеи — Flexoptychites cf. uhligi ( M o j s . ) ..................................................... 30 „

4. Алевролиты и глинистые сланцы листоватые с пластами гравелитов и
крупнозернистых п е с ч а н и к о в ........................................................................  70 „

Выше согласно залегают ладинско-норийские слои. Общая мощ
ность разреза 240—270 м. Из них слой 1(100—130 м) составляют 
нижнюю толщу, а слои 2—4 (140 м) верхнюю толщу серии Ходжа
муздон.

восточнее описанного обнажения в бассейнах рек Джаре Спизав 
и Даррагак нижняя толща (100 м) серии Ходжамуздон имеет то же



строение и облик, что и в предыдущем разрезе, а верхняя толща (80 м) 
представлена чередованием глинистых комковатых известняков и мер
гелей, прослоенных туфами, туфопесчаниками и туфогравелитами кис
лых — средних пород. Обе толщи включают обильные остатки анизий- 
ской фауны. Нижняя толща: брахиоподы — C o s t i r h y n c h ia  m e n tz e l i  
В u с h, P u n c to s p i r e l la  f r a g i l i s  S c h 1 о t h., M e t i t z e l ia  cf. m e n tz e l i  Dunk. ,  
T e tra c t in e l la  t r ig o n e l la  S c h l o t h . ;  верхняя толща: брахиоподы — V o- 
l irh yn ch ia  v o l i ta n s  В i 11., D e c u r te l la  d e c u r ta ta  G i r., D in a r i s p i r a  a v a r ic a  
Bi t t . ,  S p ir ig e r e l l in a  (?) s tu r i  Boec k . ,  P u n c to s p i r e l l a  f r a g i l i s  
S c h l o t h . ,  M e n tz e l ia  m e n t z e l i  Dunk . ,  K o e v e s k a l l in a  k o e v e s k a l l ie n s i s  
Boeck. ,  C o e n o th y r is  cf. v u lg a r i s  S c h l o t h . ;  аммоноидеи — F le x o p ty - 
ch ites  u h l ig i  (Moj s . ) ,  D is c o p ty c h i t e s  ex gr. r e d u c tu s  (Moj s . ) ,  B e y r i -  
ch ites  cf. r e u t te n s i s  (B eyr . ) ,  A n a g y m n i t e s  sp.

• Крайними восточными выходами анизийских слоев в хр. Фируз- 
кох являются обнажения в районе сел. Рахна, сложенные почти сплошь 
серыми и черными кварцевыми и полимиктовыми песчаниками с пла
стами и линзами алевролитов, мелкогалечных конгломератов и граве
литов. В верхней части разреза обособляется пачка (50 м) кремней и 
известково-глинисто-кремнистых пород, прослоенных алевролитами 
[30]. Мощность отложений 460 м. Залегают они с видимым согласием, 
но, возможно, со стратиграфическим перерывом на кислых вулканитах 
предположительно раннетриасового возраста, перекрываются с резким 
несогласием меловыми красноцветами. Органические остатки много
численны, но в большинстве своем еще не определены. Из числа бра- 
хиопод определились S p ir i f e r in a  sp., C o s t i r h y n c h ia  sp. Облик остатков 
анизийский.

В хр. Банди-Туркестан анизийской считается с е р и я  Т и з н о в а  
[234]. В составе ее различаются две толщи. Н и ж н я я  т о л щ а  
(200 м) залегает согласно на нижнем триасе и представлена разно- 
слоистыми полимиктовыми песчаниками и алевролитами. В е р х н я я  
т о л щ а  (50 м) залегает согласно на нижней и сложена черными гли
нистыми сланцами и алевролитами с пластами и прослоями зеленых и 
зелено-серых тонкослоистых кремней с остатками пелеципод анизий- 
ского облика.

Л а д и н  с кий — н о р и й с к и й  я р у с ы .  Сложены они то рит
мично, то незакономерно переслаивающимися черными и зелено-серы
ми разнозернистыми полимиктовыми и олигомиктовыми песчаниками, 
глинистыми сланцами и алевролитами. В ряде пунктов в разрезе их 
имеются туфогенные и вулканомиктовые породы. По составу пород, 
строению разреза, характеру напластования и составу органических 
остатков все рассматриваемые в этом подразделении отложения очень 
напоминают так называемую таврическую серию триасовых пород 
Горного Крыма в СССР. Залегают отложения согласно, местами с 
признаками размыва на анизийских слоях, перекрываются несогласно 
меловыми слоями. Слабая изученность их не позволяет дать повсе
местно одинаковое расчленение.

В хр. Фирузкох в составе ладинско-норийских отложений, извест
ных как с е р и я  Ф и р у з к о х *  [234], различаются две толщи общей 
мощностью 2000 м. Нижняя толща (500 м) сложена незакономерно 
переслаивающимися глинистыми сланцами, алевролитами и песчани
ками, верхняя (1500 м) — ритмично чередующимися песчаниками и

* В хр. Кохе Давиндар примерно на этом стратиграфическом уровне выделены две 
свиты [159] — Га л а с у  м (эффузивно-терригенная, 1000 м) и Тутак (вулканоген
ная, 1000 м). Органических остатков в них не найдено, принадлежность их к верхне
му триасу не обоснована. Скорее всего, они принадлежат палеогену или нижнему 
триасу.



алевролитами. В верхах нижней толщи прослеживаются пачки и линзы 
вулканомиктовых и известково-глинисто-кремнистых пород, мергелей и 
известняков, включающих обильные остатки фауны. В бассейнах рек 
Шила-и-Зокаке-Улиа, Шила-и-Ходжапалур и в приводораздельной 
части хр. Банди-Ходжа Муздон из этой части разреза собраны остатки 
карнийской фауны: брахиоподы — C o s t i r h y n c h ia  o r ie n ta l i s  Pet . .  M erit- 
z e l ia  a m p la  В i 11., K o n in c k in a  le o n h a rd i  W i s s m., T e tra c t in e l la  d y a c t i s  
В i 11., R h a e t in a  cf. e le x a t id r i t ia  F r e e h ,  N e o r e t z ia  aff. fa s to s a  В i 11.; 
аммоноидеи — T r o p i te s  aff. p e r in s ig n i s  Moj s . ,  J o v i t e s  sp., P ro tra c h y c e -  
r a s  cf. a s p a s ia  Moj s . ,  S ir e n i t e s  cf. s e n t ic o s u s  ( Di t t m. ) ;  криноидеи— 
T r a u m a to c r in u s  c a n d e x  ( Di t t m. ) ,  B a la n o c r in u s  s u b e r e n a tu s  (Mi ins t . ) ,  
I s o c r in u s  t y r o le n s i s  ( L a u b e ) .  С учетом приведенной фауны и положе
ния в разрезе нижняя часть нижней толщи считается ладинской, а 
верхняя ее часть — карнийской; вся верхняя толща карнийско-норий- 
ская.

В хр. Банди-Туркестан образования ладинско-норийского возраста 
выделяются в серию Бандитуркестан. Они слагают всю западную водо
раздельную часть хребта. В районе сел. Зиарат-и-Маджнон-Бед в раз
резе серии различаются две толщи [44, 82]: нижняя толща (678 м) 
вулканогенно-песчаниковая, верхняя (450 м) — сланцевая. В нижней 
части нижней толщи собраны ладинские пелециподы D a o n e l la  p r im a  
К i р а г., а в кровле верхней толщи — ка.рнийские пелециподы H a lo b ia  
a u s tr ia c a  М о j s., Н. cf. z i t t e l i  L i n d s t г.

Восточнее, в средней части долины р. Дараи-Шох, в тонкослоис
той пачке (20—50 м) песчано-мергелистых пород из средней части се
рии Бандитуркестан собраны обильные остатки карнийской фауны 
[30]: брахиоподы — C o s t i r h y n c h ia  cf. o r ie n ta l i s  Pet . ,  M e n tz e l ia  cf. a m -  
p la  В i 11., K o n in c k in a  le o n h a rd i  W i s s m., T e tr a c t in e l la  d y a c t i s  В i 11.; 
аммоноидеи — D is c o p h y l l i t e s  e b n e r i  (M о j s.), T ro p i te s  s u b b u la tu s  
( Ha u e r . ) ,  T. cf. t e l le r i  Moj s . ,  T. cf. d is c o b u l la tu s  Moj s . ,  A n a tr o p i t e s  
cf. s p in o s u s  Moj s . ,  D is c o t r o p i t e s  cf. s a n d l in g e n s i s  ( H a u e r ) ,  H y p o c la - 
d i s c i t e s  s u b o r n a tu s  (Moj s . ) ,  C la d is c i t e s  cf. s t r ia t i s s im u s  (Mojs . ) ,  P i - 
n a c o c e ra s  cf. rex  Moj s . ;  криноидеи — T ra u m a to c r in u s  c a n d e x  
( Di t t m. ) .

В Предбандитуркестанских горах ладинско-норийские слои вскры
ваются из-под платформенного чехла на поднятиях Мирзаволанг и 
Зарчой [44, 82, 204].

На поднятии Мирзаволанг (сай Кафлатун) в составе ладинско- 
норийских отложений выделено четыре толщи: сланцево-песчаниковая 
(290 м), нижняя сланцевая (470 м), песчаниковая (430 м), верхняя
сланцевая (205 м). Во второй снизу толще собраны остатки карний- 
ских аммоноидей S ir e n i t e s  s e n t i c o s u s  ( D i t t m ) ,  T ra c h y c e ra s  (?) sp., a 
в четвертой — остатки карнийско-ранненорийских пелеципод H a lo b ia  
cf. p a m ir e n s i s  К i p а г.

На поднятии Зарчой ладинско-норийские слои не расчленены. 
Представлены они однообразными темно-серыми аргиллитами и слан
цами с редкими прослоями известняков. Органические остатки — кар- 
нийские аммоноидеи и пелециподы A n o lc i t e s  (?) cf. i s o ld a e  Mo j s., H a 
lo b ia  cf. f a l la x  Mo j s .

Афгано-Северопамирская область

Зона Сурхоб. В пределах этой территории средне-верхнетриасо
вые отложения распространены ограниченно. Сведения о них имеются 
в работах К. Грисбаха [341—343], Г. Гайдна [347], Р. Фюрона [321, 
323, 325], С. Попола и С. Тромпа [417], Д. Вейпперта [437], Г. Н. Ха-



тискаци и др. [244], К- Я. Михайлова и др. [162], В. П. Колчанова 
и др. [99, 160], В. И. Браташа и др. [44], В. И. Славина [204, 209],
А. X. Кафарского и др. [31, 36,] И. М. Сборщикова и др. [37], 
Ю. С. Перфильева и др. [45].

Со времен исследований Г. Гайдна [347] средне-верхнетриасовые 
отложения рассматриваемой территории известны как с е р и я  Дуоб .  
Сложена она флишоидно переслаивающимися морскими полимикговы- 
ми песчаниками, алевролитами и аргиллитами с пластами, пачками и 
линзами конгломератов и вулканитов. Мощность серии 1100 м. Зале
гает она несогласно на различных горизонтах палеозоя, перекрывается 
согласно осадочно-вулканогенными образованиями условно рэтского 
возраста. Разрез серии в стратотшшческой местности в районе 
сел. Дуоби-Мехзарин [244] следующий:
1 . Конгломераты с прослоями и линзами алевролитов и песчаников, содержа

щих остатки пелеципод. В гальках преобладают известняки и песчаники 242 м
2 . Аргиллиты черные с включениями сидеритовых стяжений с линзами и про

слоями алевролитов, песчаников и пепловых туфов кислого состава . . 165 „

Пачка изобилует остатками фауны, но определения ее противоречи
вы. Р. Фюрон и Л. Россе, впервые собравшие и описавшие фауну, ука
зывают на наличие здесь анизийских аммоноидей и ладинских пелеци
под [123]: аммоноидеи — C e r a t i te s  a f g h a n ic u s  Fur . ,  С. a fg h a n ic u s  var. 
z a h e r i  F u r., C. a fg h a n ic u s  var. r o s s e t i  F u r., M o n o p h y l l i t e s  cf. sp h a e ro -  
p h y l lu s  H a u e r ;  пелециподы — D a o n e l la  cf. m o u s s o n i  Мег .  Позже как 
будто с этого же интервала разреза из сборов А. К. Дертева, О. В. Чер
кесова и др. [44, 244] разными специалистами были определены остат
ки раннетриасовых, анизийских, ладинских и карнийских аммоноидей 
и пелеципод. Основываясь на этом, А. К. Дертев [244] отнес рассма
триваемую пачку к карнийскому ярусу, а остатки ранне- и среднетриа
совых окаменелостей посчитал переотложенными. В 1973 г. А. С. Дагис 
как будто установил распространение по всей рассматриваемой пачке 
в залегании in situ остатков ладинских аммоноидей и пелеципод родов 
P r o g o n o c e r a t i t e s  и D a o n e l la .  Достоверно определимых остатков ранне- 
триасово-анизийской фауны совместно с ладинскими формами им не 
встречено. Если это действительно так, то возраст рассматриваемой 
пачки ладинский. Уточненный (по А. С. Дагису) список фауны из этой 
пачки включает: аммоноидеи — P r o g o n o c e r a t i t e s  a fg h a n ic u s  (Fur. ) ,S/w- 
ria  sp., M o n o p h y l l i t e s  sp.; двустворки — D a o n e l la  in d ic a  В i 11., D. cf. 
lo m m e li  Wi ss . ,  E n to l iu m  d i s c i t e s  S c h 1 о t h., C h la m y s  r e t ic u la ta  
S c h 1 о t h.; брахиоподы — M e n tz e l ia  a m p la  В i 11., K o e v e s k a l l in a  ex gr. 
k o e v e s k a l l ie n s i s  В о e c k., A n is a c t in e l la  sp., C o e n o th y r is  cf. c y c lo id e s  
Z e n k.

Выше описанной пачки согласно залегают:
3. Песчаники серые разнозернистые полимиктовые, прослоенные алевролитами

и аргиллитами с включениями сидеритовых конкреций; редко встречаются 
гравелиты и конгломераты с галькой гранитов и вулканогенных пород. Остат
ки карнийской фауны: Cladiscites aff. tolli D i е п. и др. ..........................  240 м

4. Алевролиты, прослоенные мелкозернистыми полимиктовыми песчаниками и 
аргиллитами, с включениями сидеритовых конкреций, с остатками норийских 
пелеципод Monotis aff. salinaria S с h 1 о t h., Af. aff. daonellaeformis Ki p  а г 162 „

5. Диабазы с прослоями и линзами черных аргиллитов........................................70 „
6 . Песчаники разнозернистые полимиктовые с прослоями гравелитов; в кров

ле— покров (40 м) д и а б а з о в ...............................................................................  200 „

Общая мощность серии Дуоб в приведенном разрезе 1079 м. Такое 
же строение она сохраняет повсюду в бассейне р. Сурхоб.

Восточнее представительные обнажения серии известны в районе 
сел. Бану и в бассейне р. Хенджан, где она сложена тем же набором
10 Зак. 207



флишоидно переслаивающихся морских песчаников, алевролитов и ар
гиллитов общей мощностью около 1000 м.

В бассейне р. Хенджан нижняя часть рассматриваемых отложений 
выделена в самостоятельную свиту Хенджан, в разрезе которой разли
чаются три части [315, 316], содержащие обильные остатки ладинских 
пелеципод и аммоноидей. Низы свиты (75 м) представлены грубозер
нистыми полимиктовыми песчаниками с прослоями аргиллитов и с 
остатками B a k e v e l l i a  ( N e o b a k e v e l l i a )  c o s ta ta  ( S c h l o t h . ) ,  P le u ro n e c -  
t i t e s  l a e v ig a tu s  S c h l o t h . ,  E n to l iu m  d i s c i t e s  ( S c h l o t h . ) ,  M y o p h o r ia  
in te r m e d ia  S c h a u r., M . v u lg a r i s  ( S c h l o t h . ) ,  E le g a n t ia  e le g a n s  
( Dunk. ) ,  N e o s c h iz o d u s  l a e v i g a t u s  (Alb.) .  Средняя часть свиты (60 м) 
сложена мелкозернистыми песчаниками с D a o n e l la  g u t tu la  F а г s a n,
D . s e m ic a r d i f o r m is  F a г s a n, D. aff. a n g u la ta  R i e b a г. Верхняя часть 
свиты (350 м) сложена аргиллитами с включениями сидеритовых кон
креций с H u n g a r i t e s  m o j s i s o v ic s i  (Rot h. ) ,  M e s o c la d i s c i t e s  in v o lu tu s  
F а г s a n, P r o c la d i s c i t e s  sp., D a o n e l la  in d ic a  В i 11., D. m o u sso n i  
(M e r.), D. e s in e n s is  S a 1 о m.

Еще восточнее, в бассейне р. Дараи-Хавуси, разрез средне-верхне- 
триасовых отложений такой [31]:
1. Конгломераты красноцветные разногалечные, в гальках — подстилающие

вулканиты и терригенные породы нижнего к а р б о н а ....................................... 90 м
2. Песчаники, прослоенные аргиллитами и алевролитами с остатками карний- 

ских пелеципод и брахиопод Lilangina nobilis Dien. ,  Entolium sp., «Terebra-
tula» cf. semiplecta M ii n s t.........................................................................................170 „

3. Чередование песчаников, алевролитов, гравелитов и мелко-среднегалечных
конгломератов .......................................................................................................... 820 „

Мощность всего разреза 1080 м.
В неясных соотношениях с серией Дуоб находятся средние — 

кислые вулканиты левобережья р. Сурхоб и других районов, выделен
ные К. Я- Михайловым и В. В. Кулаковым в свиты Ирмалик и Шукра- 
дара [106, 162]. С в и т а  И р м а л и к  (2200 м) начинает разрез вулка
нитов и сложена андезитовыми порфиритами. С в и т а  Ш у к р а д а р а  
(2500 м) залегает согласно на свите Ирмалик, представлена кварце
выми порфирами с пластами, пачками и линзами известняков, песча
ников, аргиллитов и гравелитов. В нижней части свиты Шукрадара 
имеются остатки ладинско-карнийских брахиопод L e p is m a t in a  sp., 
M e n tz e l ia  ex gr. a m p la  В i 11., A f g h a n i s p i r a  m ic h a i lo v i  D a g у s, A u la c o -  
th y r i s  sp., C o e n o th y r i s  (?) sp., E n x in e l la  (?) sp. Общая мощность обеих 
свит 4700 м. Подстилающие их отложения не установлены, перекрыва
ются они как будто несогласно черными песчаниками и алевролитами 
дуобской фации.

Если описанные соотношения действительно имеют место, то сви
ты Ирмалик и Шукрадара представляют собой вулканическую фацию 
нижних слоев серии Дуоб. Есть, однако, мнение [37], что большая 
часть рассмотренных вулканитов — это интрузивные субвулканические 
тела. Проблема требует дальнейшего изучения.

Хиндурадж-Хазарская область

Средне-верхнетриасовые отложения развиты в зоне Кунар в 40 км 
восточнее г. Джалалабад. Представлены они известняково-доломито
вой серией пород, охватывающей по возрасту ладинский и карнийский 
ярусы и, по-видимому, нижнюю часть норийского яруса. Мощность от
ложений 470—580 м. Залегают они согласно на нижнетриасово-ани- 
зийских слоях, перекрывающие их отложения отсутствуют. Разрез их 
у сел. Рогех следующий [365]:



1. Известняки, внизу (50—70 м) слоистые, с остатками плохо сохранив
шихся пелециподи кораллов, вверху (120—150 м ) — массивные доломи- 
тизированные ............................................................................................. 170—220 м

2. Доломитизированные известняки с желваками кремней и остатками но-
рийских кораллов Procyclolites cf. triadicus F r e e h ....................................  50—60 „

3. Известняки доломитизированные. В 50 м выше основания пачки встре
чены остатки норийских брахиопод Amphiclina cf. intermedia В i 11., 
Amphiclinodonta sp., Koninckina sp., Thecospiropsis sp., Lepismatina sp., 
Aulacothyropsis cf. patricia В i 11......................................................................  250—300 „

Приведенные по разрезу остатки фауны норийские, возможно, ран- 
ненорийские. Имеются указания на находку из этих же отложений 
карнийско-норийских пелеципод и конодонтов [439] M e g a lo d o n  (?) sp., 
D ic e r o c a r d iu m  (?) sp., T a r d o g o n d o le l la  a b n e p t i s  ( Hu c k r . ) ,  а также 
рэтских кораллов R e t io p h y l l ia  cf. c la th r a ta  ( Emmr . ) .  Ладинские отло
жения остатками фауны достоверно не доказаны. По положению в раз
резе к ним относятся слои 1 общей мощностью 170—220 м.

Сулейман-Киртарская область
Средне-верхнетриасовые отложения выделяются в Кабульском 

стабильном массиве и в северо-западной пасти прогиба Катаваз’ и 
представлены известняково-доломитовой серией пород.

Кабульский стабильный массив. Средне-верхнетриасовыми явля
ются свиты Сапарае и Гозак [399], составляющие верхи серии Хин- 
гиль [347]. С в и т а  С а п а р а е  (300—400 м) залегает согласно на 
нижне-среднетриасовых цефалоподовых известняках и представлена 
средне- и грубослоистыми известняками и доломитами с прослоями и 
линзами глинистых сланцев и вулканитов. Органические остатки в ней 
не найдены, по положению в разрезе она считается ладинско-карний- 
ской. С в и т а  Г о з а к  (400—500 м) залегает согласно на свите Сапа
рае и сложена известняками и доломитами. Перекрывается она соглас
но норийско-рэтской серией Котагай [405]. Органические остатки в 
свите Гозак многочисленны, но плохой сохранности. Среди них опреде
лены позднетриасовые, юрские и даже меловые формы [319, 347, 398, 
405]: позднетриасовые формы — M e g a lo d o n  sp. (N e o m e g a lo d o n  sp.), 
D ic e r o c a r d iu m  sp., I n d o p e c te n  ex gr. c l ig n e t t i  К г u m b.; юрские фор
мы — P r o c e r i th iu m  sp., N e r in e a  tu b e r c u lo sa  D e f г a n c e, M o n t l i v a u l t ia  
sp., B e le m n o p s is  sp., C y l in d r o te u th i s  sp.; меловые формы — G lo b u la r ia  
(?) sp., P r o m a th i ld ia  ( C la th r o b a c u lu s )  cf. z ic z a c .  Desh . ,  H e m ip n e u s te s  
cf. p e rs ic u s  С о 11. et D e 1 b. Если исходить из этого списка, то возраст 
свиты Гозак следовало бы считать позднетриасово-меловым, но этому 
противоречит положение ее в разрезе ниже норийско-рэтской серии Ко
тагай, поэтому возраст свиты Гозак следует считать не моложе норий- 
ского, а приведенные определения юрских и меловых форм из-за пло
хой сохранности остатков недостаточно точными.

Северо-западная часть прогиба Катаваз. В пределах этой террито
рии, включающей хр. Альтимур и район сел. Азрао, средне-верхнетриа
совые отложения залегают согласно на нижнетриасово-анизийских 
слоях и представлены серыми грубослоистыми известняками и доломи
тами (100—200 м). В районе сел. Азрао нижняя часть их содержит 
аммоноидеи P r o tr a c h y c e r a s  aff. r e i t z i  В о е с k., J o h a n n i te s  a fg h a n ic u s  
Co l l ;  верхняя часть определимых остатков фауны не содержит и к 
среднему — верхнему триасу отнесена условно.

ВЕРХНИЙ ОТДЕЛ

В разных районах Афганистана развиты карнийско-норийские, но- 
рийско-рэтские, рэтские и нерасчлененные верхнетриасовые отложения.
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Ка р н и й с к и й  — н о р ийс кий  я р у с ы

Нерасчлененные карнийско-норийские отложения выделены в Юж
ноафганском срединном массиве.

Поднятие Гильменд-Аргандаб. Представлены они всюду органо
генными мегалодоновыми известняками и доломитами, залегающими 
согласно на условно среднетриасовых слоях; рэт-лейасовые слои пере
крывают их с видимым согласием, но, возможно, со стратиграфиче
ским (перерывом. Сведения о них имеются в работах А. Лаппарана и др. 
[385], С. С. Карапетова и др. [25, 90, 153, 224], Ю. М. Довгаля и др. 
[27], В. И. Дронова и др. [35], Ю. С. Перфильева и др. [45], 
Д. А. Старшинина и др. [38]. Как показали исследования, строение и 
состав карнийско-норийских отложений не одинаковы в разных 
зонах.

В зоне Аргандаб карнийско-норийские слои по всему разрезу сло
жены белыми, в некоторых пластах кремовыми грубослоистыми доло- 
митистыми известняками, выделенными в с в и т у  А л а м г а р  [27, 153, 
224]. Мощность ее 400—500 м. Примерно в средней части разреза обо
собляется пачка (75 м) обломочных известняков. По всему разрезу 
встречаются остатки Megalodontidae, но сохранность их плохая.

В зоне Тирин описываемые слои представлены темно-серыми гру
бослоистыми и массивными рифовыми известняками, выделенными 
сначала в свиту Хазараджат, а затем переименованную в свиту С п и н  
[25, 90, 153, 224]. Мощность ее 200—250 м. Известняки содержат мно
гочисленные остатки крупных толстостенных пелеципод M e g a lo d o n  ex 
gr. la c z k o i  H о е г n. М. ex gr. h a u e r i  H o e r n . ,  М. ex gr. g r y p h o id e s  
G ii m b.

В зоне Гильменд карнийско-норийские слои представлены грубо
слоистыми доломитами и доломитовыми известняками с M e g a lo d o n  
sp., D ic e r o c a r d iu m  ex gr. y a n i  S t о p p a n i [385]. Мощность отложений 
50—200 м.

Следует подчеркнуть, что все приведенные формы Megalodontidae 
свидетельствуют о норийском возрасте рассмотренных отложений. 
Карнийский возраст низов их принимается условно с учетом большой 
мощности слоев. Не исключено, что все они норийские.

Н о р и й с к и й  — р э т с к и й  яру с ы

Нерасчлененные норийско-рэтские отложения выделяются в Афга
но-Южнопамирской области и в Нуристан-Памирском срединном мас
сиве. В обоих регионах они представлены одинаковыми сериями терри- 
генных пород флишоидного строения.

Афгано-Южнопамирская область

В пределах этой территории норийско-рэтские отложения пред
ставлены морскими и континентальными фациями.

Отложения м о р с к о го  г е н е з и с а  распространены в зонах Хафткала, 
Ходжа-Мурод, Нальбандон, Абул, Туркман и Варв.

В зонах Ходжа-Мурод, Нальбандон и Туркман норийско-рэтской 
является однообразная темноцветная песчано-сланцево-алевролитовая 
серия пород мощностью 1000—3000 м. Залегает она согласно на инд- 
ско-карнийских слоях, перекрывается резко несогласно нижне-средне- 
юрскими слоями. Органические остатки в серии редки и встречаются 
обычно в нижней трети ее разреза. В зонах Ходжа-Мурод и Нальбан
дон среди них определены норийские формы [26, 35]: H a lo b ia  s a l in a -



ru m  В г о п п., Н. d i s t in c ta  М о j s., Н. cf. p l ic o s a  М о j s., Я. cf. s u p e r b e s -  
cens  К i 111, Я. cf. m a x im i l ia n i  К i 111 и др. В зоне Туркман также най
дены обильные, но плохо сохранившиеся Halobiidae [41]. Рэтские слои 
в описываемой серии остатками фауны не доказаны, но предполагают
ся ввиду большой мощности отложений.

На территории СССР полным аналогом рассмотренных отложений 
является истыкская серия Юго-Восточного Памира [57, 63, 186].

В зоне Хафткала норийско-рэтские отложения представлены пе
строцветной толщей песчаников и алевролитов с пластами и линзами 
мергелей и известняков в нижней части разреза. В подошве толщи 
имеются линзы бокситов мощностью до 1,5 м. Мощность толщи 100 м, 
местами меньше. На подстилающих отложениях она лежит с размы
вом, но без угловых несогласий, перекрывающие ее отложения не уста
новлены. В толще много остатков фауны: пелециподы — I n d o p e c te n  
g la b r a  D a u g 1., /. ex gr. c l ig n e t t i  (B oehm. ) ,  C a r d i ta  sp., P in n a  sp., 
P r o to c a r d ia  sp., C o s ta to r ia  sp., E n to l iu m  sp., C a s s ia n e l la  (?) sp.; бра- 
хиоподы — R h a e t in a  sp.; кораллы — A s tr a e o m o r p h a  c r a s s i s e p ta  R e u s s, 
C y a th o c o e n ia  s c h a fh a u t l i  ( Wi nkl . ) ,  R e t io p h y l l ia  ex gr. c la th r a ta  
( Emmr . )  В приведенном списке все пелециподы норийские, а бра- 
хиоподы и кораллы — норийско-рэтские.

По фациальному составу отложений и комплексу фауны рассмот
ренные образования обнаруживают полную аналогию с породами и 
фауной бортепинской свиты в Осевой зоне Юго-Восточного Памира 
[186].

В зоне Абул норийско-рэтской является серия темноцветных пе
реслаивающихся полимиктовых песчаников, глинистых сланцев и алев
ролитов, включающихлинзы и глыбы р и ф ов ы х йзвГё ст н я ко в и горизон
ты основными ^едних вулканитов. По" месту типичного развития ее 
предлагается именовать с е р и е й  Абул.  Мощность серии 2000— 
3000 м. Соотношения ее с окружающими толщами повсеместно текто
нические. В известняках собраны органические остатки — гастроподы, 
брахиоподы, кораллы, водоросли и пелециподы. Из пелеципод опреде
лены норийские M o n o t is  cf. s a l in a r ia  ( S c h l o t h ) ,  и M e g a lo d o n  sp. 
Рэтские слои в составе серии предполагаются, но органическими 
остатками не подтверждены.

В зоне Варв норийско-рэтские отложения представлены серией 
черных глинистых и филлитовидных сланцев с пластами и прослоями 
полимиктовых песчаников и алевролитов. Имеются пласты и пачки 
конгломератов. Мощность серии 1000 м. Залегает она согласно на инд- 
ско-карнийских слоях, перекрывающие ее отложения отсутствуют. 
Кроме неопределимых аммоноидей, других остатков в серии не найде
но и возраст ее определяется по положению в разрезе.

На территории СССР полным аналогом ее являются черные слан
цы и филлиты, развитые в устье р. Ванч в Центральном Памире.

Отложения континентального г е н е з и с а  распространены на всей 
площади зоны Руде-Кафган, в зоне тектонических чешуй Хаджигек и 
в зоне Шива. Представлены они серией ритмично переслаивающихся 
полимиктовых песчаников, глинисто-углистых сланцев и алевролитов, 
включающих местами линзы и пачки конгломератов. Нижний контакт 
серии повсеместно тектонический, перекрывается она согласно, но с 
размывом пестроцветными нижне-среднеюрскими слоями. Мощность 
отложений 3000—4000 м. Органические остатки многочисленны, пред
ставлены норийско-рэтской наземной флорой: E q u is e t i t e s  a r e n a c e u s  
J а е g., C la th r o p te r i s  m e n is c io id e s  B r o n g n . ,  P h le b o p te r i s  cf. m u e n s te r i  
( S c h e n k )  H i г m. et H o e r h . ,  N ils s o n ia  b r e v is  B r o n g n . ,  N. ex gr. 
p o ly m o r p h a  S c h e n k ,  O to z a m i te s  aff. a b b r e v ia tu s  F e i s t m., P te r o p h y l-



lu m  ra r i t ie r v e  P r y n . ,  Р. ex gr. a e q u a le  ( B r o n g n . )  Na t h . ,  C y c a d i ie s  
te n u i lo b u s  P r y n . ,  M a c r o ta e n io p te r i s  v i r g u la ta  (Z e i 11.) P r y n . ,  Y ucci- 
t e s  a n g u s t i f o l iu s  P r y n .

На территории СССР полным аналогом рассмотренной континен
тальной серии пород являются тузбельская и джанкаиндинская серии 
Центрального Памира [186].

Нуристан-Памирский срединный массив

Как и в Афгано-Южнопамирской области, норийско-рэтские отло
жения этой территории представлены образованиями морского и кон
тинентального генезиса.

О б р а з о в а н и я  м о р с к о го  г е н е з и с а  развиты в зоне Вахан и предполо
жительно в блоке Нуристан.

В зоне Вахан они залегают согласно на верхнепермско-карний- 
ских слоях. Это темноцветная серия переслаивающихся полимиктовых 
песчаников, глинистых сланцев и алевролитов мощностью 1520— 
1620 м [365, 98]. Органических остатков в ней не найдено, норийско- 
рэтский возраст принимается по положению в разрезе и по сопостав
лению с истыкской серией Юго-Восточного Памира (СССР) [57, 63, 
186], непосредственным продолжением которой она является.

В блоке Нуристан норийско-рэтской считается с е р и я  А л и н г а р ,  
слагающая тектонические пластины и клинья среди докембрийских 
кристаллических пород, либо останцы кровли среди гранитоидных 
массивов [28, 29]. Представлена она неравномерно метаморфизован- 
ными темноцветными мелкозернистыми кварцитами и кварцитовидны
ми песчаниками, прослоенными кварц-серицитовыми, кварц-серицит- 
биотитовыми, хлорит-актинолитовыми и другими сланцами с редкими 
пластами и прослоями мраморизованных известняков. Мощность серии 
1000—1500 м. Органических остатков в ней не найдено, к норийскому — 
рэтскому ярусам она отнесена условно.

О б р а з о в а н и я  континентального г е н е з и с а  обнажаются в виде текто
нических пластин и клиньев вдоль русел рек Анджуман и Зебак [34]. 
Это темноцветная серия переслаивающихся полимиктовых песчаников, 
углисто-глинистых сланцев и алевролитов с пластами и пачками раз
ногалечных конгломератов. Видимая мощность серии 730—770 м. Ор
ганические остатки обильны и представлены норийско-рэтской назем
ной флорой — E q u is e t i t e s  sp., N ils s o t i ia  b r e v is  B r o n g n . ,  P te r o p h y l lu m  
p r o p in g u u m  G о e p p. и др.

На территории СССР прямым продолжением их являются сланцы 
с флорой в районе сел. Намангут-Ишкашим [186].

Рэ т с кий  ярус

В качестве обособленного стратиграфического подразделения об
разования рэтского возраста выделяются только на севере страны. 
Достоверно определимых узковозрастных органических остатков в них 
не найдено и рэтский возраст принимается с большой долей условности.

Афгано-Северопамирская область

В этом регионе условно рэтские отложения выделяются в зоне 
Сурхоб. Рэтскими здесь считаются средние — кислые вулканиты с 
пачками и линзами терригенных пород.1 Мощность отложений 350— 
800 м. На ладинских — норийских слоях они залегают согласно, на бо
лее древних образованиях — несогласно.



В западной части зоны Сурхоб условно рэтские отложения обна
жаются к юго-востоку от сел. Дуоби-Мехзарин. Представлены они пи- 
роксен-плагиоклазовыми андезитовыми порфиритами с пачкой (105 м) 
песчаников и алевролитов в нижней трети разреза [31]. Мощность их 
350 м.

Восточнее сел. Дуоби-Мехзарин условно рэтские отложения обна
жаются по правобережью р. Сурхоб и в бассейне р. Андараб. Это ан
дезитовые порфириты (табл. 6), их туфы и туфобрекчии с пачками и 
линзами углисто-глинистых сланцев и песчаников с остатками назем
ной флоры P o d o z a m i t e s  sp. [31]. Мощность пород 700 м.

Т а б л и ц а  6

Химический состав рэтских вулканитов бассейнов рек Хенджан и Андараб

Окислы 1 2 3 4 Окислы i 2 3 4

Si02 56,45 73,40 53,04 68,65 MgO 4,82 0,27 8,24 1.74
Ti0 2 0,84 0,18 0,72 0.36 CaO 5,98 1,98 5,89 1,99
ai2o 3 17,85 13,31 14,75 13,78 Na20 2,86 2,88 2,61 2,70
Fes0 3 0,84 0,54 2,61 0,00 k2o 1.15 2 ,53 1.15 4 ,60
FeO 6,14 1,65 4,75 5 .0 P2O5 0,14 0,02 0,14 0,36
MnO 0,13 0,00 0,14 0,07 П.п.п. 2,72 2,47 5,18 1.17

С у м м а 99,92 99,73 99,82 100,42

Порфириты: 1 — р. Хенджан, 2—4 — р. Андараб.

В междуречье Фархар и Намакоб условно рэтскими считаются 
слои кварцевых порфиров и их пирокластических разностей; в мень
шем объеме развиты андезитовые порфириты, диабазы, прослои и лин
зы аргиллитов и песчаников. Мощность отложений 800 м.

Органические остатки в рассмотренных образованиях редки и 
представлены наземной флорой. Сохранность ее плохая. В литературе 
[325] из района сел. Дуоби-Мехзарин упоминаются остатки растений 
B aiera  s im m o n d s i  S h i г 1., В. m u e n s te r i  P г e s 1. Оба вида указываются 
как рэтские. На этом основана датировка рассмотренных отложений, 
известных в литературе как в е р х н я я  с е р и я  Д у о б  [417]. Следу
ет, однако, отметить, что, по мнению И. Н. Сребродольской, названные 
виды не являются строго рэтскими формами, а встречаются и в юр
ских отложениях.

На территории СССР фациальным и, по-видимому, возрастным 
аналогом рассмотренных отложений являются породы кызылсуйской и 
зюрюзаминской свит Дарваз-Заалайской зоны [97, 186].

Платформа Северного Афганистана

В пределах платформы условно рэтские отложения выделяются в 
восточной части блока Маймана и в районе Пулихумри.

В восточной части блока Маймана рэтские отложения имеют та
кое же строение, как и в зоне Сурхоб. Сложены они средними — кис
лыми вулканитами с небольшим объемом терригенных пород. В соста
ве вулканитов различаются андезитовые порфириты, липаритовые да- 
циты, роговообманковые дациты и др. Мощность отложений 345—1450 м.

Крайние западные выходы рэтских отложений находятся в бассей
не р. Балхоб. По материалам А. X. Кафарского и др. [31], они залега



ют здесь резко несогласно на ордовикских слоях, представлены чере
дованием пачек (100—150 м) темноцветных тонкотерригенных пород, 
кислых и средних вулканитов. Мощность их 1000 м.

В левых притоках р. Сурхоб образования рэтского возраста из
вестны в бассейнах рек Амир-Омад, Ваду и Турмуш. По материалам 
К- Я. Михайлова и др. [162], разрез их следующий:
1 . Лавы и туфы кварцевых п о р ф и р о в ...........................................................  80—100 м
2. Пестроцветные аргиллиты, алевролиты, туфопесчаники и туффиты с ос

татками триас-юрской наземной флоры Yuccites sp., Podozamites sp., 
Dictyophyllum sp..................................................................................................  200—250 м

3. Лавы, лавобрекчии и туфолавы андезитовых порфиритов . . . .  600—700 „
4 . Агломератовые лавы и туфолавы кварцевых порфиров и дацитов с ред

кими прослоями туфопесчаников и отдельными покровами диабазов 400 „

Мощность слоев в приведенном разрезе 1280—1450 м. Из них слои
1—3 (880—1050 м) выделены в с в и т у  Иш. пушта,  а слои 4
(400 м ) — в с в и т у Т у р м у ш  [162].

В районе Пулихумри рэтские образования выделены в с в и т у  
П у л и х у м р и  [244]. Состав ее преимущественно терригенный. Раз
рез отложений в бассейне р. Сангач следующий [162]:
1. Конгломераты зелено-бурые р а з н о г а л е ч н ы е .......................................................... 6,5 м
2. Переслаивание гравелитов, песчаников и алевролитов .......................................  161 „
3. Туфы кварцевых порф иров............................................................................................ 27 „
4. Переслаивание вишнево-красных туфов и красно-бурых песчаников . . .  25 „
5. Гравелиты, прослоенные алевролитами ............................................................... 53,7 „
6 . Чередование гравелитов, песчаников и а л е в р о л и т о в ............................................69,7 „
7. Туфопесчаники и алевролиты с остатками триас-юрской наземной флоры

Equisetites sp., Thaumatopteris sp. . * ........................................................... 2,5 „

Выше с размывом залегают нижне-среднеюрские слои. Мощность 
свиты Пулихумри в приведенном разрезе 345,4 м. Этот порядок мощ
ности сохраняет она и в других выходах.

В е р х н е т р и а с о в ы е  о т л о ж е н и я  н е р а с ч л е н е н н ы е

К нерасчлененным отложениям позднетриасового возраста услов
но отнесена с е р и я  К о т а г а й  [398, 399, 405], развитая по восточно
му обрамлению Кабульского стабильного массива. Залегает она со
гласно на серии Хингиль [347] и частично замещает ее верхние слои. 
Представлена серия набором темноцветных терригенно-вулканогенных 
пород с пластами, прослоями и линзами светлых мраморизованных из
вестняков. Мощность серии 2500—2800 м. В разрезе ее различаются 
две свиты — Мана и Петау. С в и т а  М а н а  [156, 201] начинает раз
рез серии Котагай, сложена черными и табачно-зелено-серыми филли
товидными сланцами с пластами, прослоями и линзами мраморизован
ных известняков и зеленокаменно измененных основных вулканитов. 
Мощность ее 1500—1800 м. Свита разделяется на три подсвиты. Ниж
няя (400 м) и верхняя (450—800 м) подсвиты представлены чередова
нием филлитовидных сланцев и мраморизованных известняков, средняя 
(600 м) сложена филлитовидными сланцами. По всему разрезу свиты 
встречаются пласты и линзы зеленокаменно измененных, преимущест
венно основных вулканитов.

Органические остатки в свите Мана редки и плохой сохранности. 
Главным образом это криноидеи, встречающиеся обычно в известня
ках. В 1973—1974 гг. В. Б. Аверьяновым, О. В. Черкесовым, В. И. Дро- 
новым, А. X. Кафарским и др. в нескольких пунктах в районе 
сел. Майпар в прослоях карбонатно-вулканических туфов среди эффу-



зивов и филлитовидных сланцев были собраны остатки норийских ко
раллов P a r a d i s t y c h o p h y l lu m  n o r ic u m  ( F r e e h ) ,  R e t io p h y l l i a  cf. fe n e - 
strata ( R e u s s ) .  Это дало основание к пересмотру возраста свиты Ма- 
на в пользу норийского. Ранее она считалась мел-палеогеновой 
[398, 399, 405] и раннемеловой [28].

С в и т а  П е т  а у [28] залегает то согласно, то с признаками раз
мыва на свите Мана. Представлена она зеленокаменно измененными 
вулканитами среднего и основного состава с небольшим объемом кар
бонатных пород. Мощность свиты 1000 м. В разрезе ее различаются 
две подсвиты [156, 201]. Нижняя подсвита (600 м) сложена лавами 
миндалекаменных базальтов, андезито-базальтов и андезитов с про
слоями и линзами мраморизованных известняков, верхняя подсвита 
(400 м) — теми же породами, но с большим объемом мраморизован
ных известняков, залегающих в виде пластов и линз среди вулканитов. 
Органические остатки в свите не найдены, но по тесной пространствен
ной и генетической ассоциации ее с подстилающей свитой Мана она 
также условно считается норийской.

Вопрос датировки серии Котагай представляет собой один из са
мых трудных вопросов геологии Кабульского стабильного массива. 
Как уже отмечалось, при выделении серия Котагай была датирована 
мел-палеогеном [398, 399, 405]. Позже возраст ее посчитали раннеме
ловым [28]. Изложенные здесь материалы как будто* свидетельству
ют о норийском возрасте серии. Но если это так, то возникает пробле
ма соотношений серий Котагай и Хингиль, так как последняя в верхах 
разреза также норийская. Значит либо серию Хингиль в верхах разре
за надо считать ранненорийской, а серию Котагай лишь поздненорий- 
ской, либо следует допустить их частичное фациальное взаимозамеще- 
ние. Последний вариант кажется наиболее правдоподобным. Более 
того, возможно что серия Котагай не только перекрывает, но и рас
клинивает верхние и средние слои серии Хингиль. В частности, упоми
навшиеся ранее прослои и линзы глинистых сланцев и вулканитов в 
свите Сапарае также, по-видимому, являются составными частями се
рии Котагай. Изложенный вариант рабочий, проблема требует допол
нительных работ.

ТРИАСОВЫЕ ОТЛОЖЕНИЯ НЕРАСЧЛЕНЕННЫЕ

Нерасчлененные триасовые отложения выделяются в Сулейман- 
Киртарской области, где они приурочены к северо-восточной части 
прогиба Катаваз и к поднятию Хост-Матун. По материалам 
И. М. Сборщикова и др. [199], в строении их принимают участие чер- 
ные глинистые известняки и известково-глинистые сланцы с редкими 
пластами полимиктовых “ песчаников. Мощность образований условно 
оценивается в 2000—2500 м. Органические остатки редки. Лишь в од
ном пункте северо-восточнее сел. Шкин в пачке темных глинистых из
вестняков собраны остатки позднетриасовых брахиопод H a g a b ir h y n -  
chia  ex gr. b a m b a n a g e n s i s  (Bi t t . ) ,  S p ir i f e r in a  aff. s u b g r ie s b a c h i  
Kr u mb . ,  T e c o sp ira  sp., A m p h ic l in o d o n ta  sp.

ТРИАС-ЮРСКИЕ ОТЛОЖЕНИЯ НЕРАСЧЛЕНЕННЫЕ

В составе этих отложений рассматриваются однообразные терри- 
генные серии пород рэт-лейасового и позднетриасово-среднеюрского 
возраста.



РЭТ —ЛЕЙАС

Образования этого возраста выделяются в Южноафганском сре
динном массиве. Нижняя часть разреза, возможно, относится к верхам 
норийского яруса.

Поднятие Гильменд-Аргандаб. В пределах этой структуры обра
зования рэт-лейасового возраста распространены повсеместно, пред
ставлены тонкотерригенными породами с пластами и линзами извест
няков. Мощность отложений 80—600 м. На подстилающих известняках 
и доломитах норийского яруса они залегают то согласно, то с призна
ками размыва, перекрываются всюду согласно среднеюрскими извест
няками.

В зоне Аргандаб рассматриваемые отложения известны как с в и 
та  А р г а с у  [25, 27, 90, 153, 224]. Разрез ее вблизи одноименного се
ления следующий [27]:

1. Неравномерное переслаивание алевролитов, кварц-полевошпатовых песчани
ков, мергелей и известняков......................................................................................39 м

2. Известняки песчанистые плитчатые косослоистые.............................................. 40 „
3. Неравномерное переслаивание алевролитов и известняков-ракушняков . . 25 „
4. Чередование (5—40 м) мелкозернистых песчаников, лиловых и зелено-серых

алевролитов и кремовых мергелей........................................................................ 195 „
5. Известняки серые тонкослоистые о р ган о ген н ы е .............................................. 1 0  „
6 . Песчаники коричнево-серые массивные кварцевые..............................................7 „
7. Мергели темно-серые слоистые...............................................................................25 „
8 . Песчаники среднезернистые кварцевые..................................................................15 „
9. Мергели тем но-серы е..........................  . . .  .......................... 32 „

1 0 . Песчаники ........................................ .....................................................7 „
1 1 . Известняки органогенно-обломочные ......................................................50 „
12. Песчаники серые м а с с и в н ы е ............................................................................... 8 „
13. Известняки плитчатые песчанистые........................................................................ 1 0  „
14. Переслаивание песчанистых известняков, алевролитов и известковистых пес

чаников; породы содержат обильные, но неопределимые остатки пелеципод .40 „

Выше согласно залегают известняки средней — верхней юры. Об
щая мощность свиты Аргасу в приведенном разрезе 503 м. В юго-за
падном направлении она постепенно сокращается до 80 м. Определи
мых органических остатков в свите не найдено, рэт-лейасовый возраст 
ее принимается по положению в разрезе.

В зоне Тирин состав рэт-лейасовых отложений несколько иной. 
Сведения о них имеются в работах С. С. Карапетова и др. [25, 90, 91, 
224] и В. И. Дронова и др. [35]. Представление о строении их разре
за дают обнажения вблизи сел. Хазав. Над рифовыми карнийско-но- 
рийскими известняками залегает пачка зеленых сланцев и алевролитов 
с пластами бурых песчаников. Выше следует горизонт лиловых песча
ников и алевролитов, переходящий вверх по разрезу в пачку чередова
ния песчано-алевролитовых слоев с темно-серыми и желтоватыми из
вестняками. Верхнюю часть разреза (60—80 м) составляют алевроли
ты с тонкими прослоями песчаников. В подошве их выделяется гори
зонт разногалечных конгломератов. Мощность рэт-лейасовых отложе
ний в зоне Тирин до 600 м, из них большая часть принадлежит рэтским 
слоям, присутствие которых здесь доказывается находками остатков 
пелеципод из средней части разреза [91] — R h a e ta v ic u la  c o n to r ta  
( P o r t l . ) ,  G e rv i l l ia  cf. o r n a ta  M o o r e ,  C a r d i ta  sp., C. cf. c lo a c in a  
( Q u e n s t . ) ,  M o d io la  cf. m it iu ta  ( Gol df . ) .  К лейасу относятся верх
ние 60—80 м разреза. В районе сел. Урузган из лейасовой части раз
реза собраны [418]: аммониты— U p to n ia  sp. (ex gr. ja m e s o n i  J a n g  
et B i r d ) ;  пелециподы — P e d e r t  sp.; фораминиферы — L in g u l i t ia  te n e ra  
o c to c o s ta  B r a n d ,  M a r g in u l in a  s p in a ta  T e r q u e m.



В зоне Гильменд рэт-лейасовые слои повсеместно имеют малую 
мощность и повышенную карбонатность. Сведения о них имеются в ра
боте Д. А. Старшинина и др. [38]. Разрез их по ручью Карезак у 
сел. Гизао следующий. На норийских известняках с размывом зале
гают:
1. Конгломераты и гравелиты известняковые . .................................  6  м
2. Известняки с остатками неопределимых пелеципод .................................  1,5 „
3. Известняки с прослоями глинистых сланцев.....................................................7— 8  „
4. Известняки темно-серые гл и н и сты е.................................................................. 7— 8  „
5. Чередование темно- и светло-серых глинистых известняков, известкови-

стых песчаников и с л а н ц е в ...............................................................................  92—97 „

Мощность отложений в приведенном разрезе 113,5—120,5 м. Опре
делимых органических остатков в них не найдено, рэт-лейасовый воз
раст их принимается условно.

Прогиб Фарахруд. Образования рэт-лейасового возраста выделе
ны в зоне Хашруд, в бассейне р. Дарья-и-Караджангал. По названию 
этой реки они объединяются в с е р и ю  К а р а д ж а н г а л .  Сведения 
о них имеются в работах С. С. Карапетова и др. [25] и В. И. Дронова 
и др. [35]. Это однообразная серия переслаивающихся темноцветных 
полимиктовых песчаников, глинистых сланцев и алевролитов. Мощ
ность ее 2000 м. Подстилающие серию отложения не вскрыты, пере
крывается она согласно среднеюрскими известняками горы Шонакай. 
Определимых органических остатков в ней не найдено, рэт-лейасовый 
возраст определяется положением в разрезе. Возможно нижние ее го
ризонты являются норийскими.

ВЕРХНИЙ ТРИАС — СРЕДНЯЯ ЮРА

Образования этого возраста развиты в Афгано-Южнопамирской 
области в зоне Нахчипар. Сведения о них имеются в работах В. М. Мо- 
ралева и др. [163], Г. Г. Семенова и др. [24], И. В. Архипова и др. [8], 
И. М. Сборщикова и др. [37] и Ш. Ш. Деникаева и др. [34]. Пред
ставлены они переслаивающимися полимиктовыми песчаниками, гли
нисто-углистыми сланцами и алевролитами. Мощность отложений 
4000—5000 м. Залегают согласно на мраморизованных известняках 
перми — карнийского яруса триаса, перекрываются с угловым несо
гласием верхнемеловыми известняками. Органические остатки обиль
ны, в основном это наземная флора. Изученные коллекции собраны из 
нижней — средней частей разреза и представлены норийско-лейасовы- 
ми формами [37]: C la th r o p te r i s  m e n is c io id e s  В г о n g п., P te r o p h y l lu m  
p r o p in g u u m  G о е р р., N i l s s o n ia  b r e v is  B r o n g n . ,  Y u c c i te s  sp. aff. Y. la-  
t i fo l iu s  P r y n . ,  Y u c c i te s  sp. aff. Y. a t ig u s t i fo l iu s  P r y n . ,  O to z a m i te s  na-  
l i v k in i  P r y n .  Верхняя часть отложений наряду с остатками наземной 
флоры включает морскую фауну ранне-среднеюрского облика.

На территории СССР непосредственным продолжением рассмот
ренных отложений являются породы вамарской серии в Центральном 
Памире [186].

ЮР С К А Я  С И С Т Е М А

Образования юрского возраста известны в большинстве регионов 
Афганистана и почти повсеместно представлены морскими отложения
ми. Исключение составляют платформа Северного Афганистана и по
граничные с ней территории Афгано-Северопамирской складчатой об
ласти, где нижне-среднеюрские слои сложены континентальными отло



жениями. Среди юрских образований выделяются нижний — средний, 
средний — верхний и верхний отделы системы, а также нерасчленен- 
ные отложения (см. прил. 9).

НИЖНИЙ — СРЕДНИЙ ОТДЕЛЫ

Нижне-среднеюрские отложения выделяются в Афгано-Северопа
мирской и Афгано-Южнопамирской складчатых областях, в пределах 
Североафганской платформы, в Нуристан-Памирском срединном мас
сиве и в Афгано-Восточноиранской складчатой области.

Афгано-Северопамирская область и платформа Северного Афганистана

В этих регионах образования ранне-среднеюрского возраста тон
ко- и груботерригенные континентальные, местами включают пласты, 
прослои, пачки и линзы углей и вулканитов. Залегают они несогласно 
на триасовых и всех более древних толщах, перекрываются согласно 
верхнеюрскими слоями. Максимальная мощность их в единых разре
зах 2168 м, минимальная 80 м. В естественных выходах они известны 
на востоке и западе рассматриваемой территории.

Восточная часть платформы и Афгано-Северопамирская область. 
Эта территория является главной областью развития нижне-среднеюр
ских отложений на севере Афганистана. Все известные обнажения их 
объединяются в четыре группы выходов: Дараисуф, Сайган-Ишпушта, 
Пулихумри и Нарын-Чаль-Намакоб. Две первые группы выходов при
надлежат восточной части блока Маймана, третья — южной части Аф
гано-Южнотаджикской впадины, четвертая — зоне Сурхоб. На терри
тории СССР непосредственным продолжением их являются нижне
среднеюрские отложения Дарвазского и Заалайского хребтов [186].

В связи с угленосностью нижне-среднеюрские отложения Север
ного Афганистана давно привлекали внимание исследователей. Первые 
описания их принадлежат К. Грисбаху [341—343], выделившему эти 
образования совместно с триасовыми слоями в так называемую систе
му с растительными остатками. Комплекс растительных остатков «си
стемы» он считал гондванским. Более детально они были описаны 
Г. Гайдном [347], выделившим их из состава нерасчлеиенных триас- 
юрских отложений под названием серии Сайган. Растительные остат
ки, собранные К. Грисбахом и Г. Гайдном, описал А. Сьюорд [424]. 
По его мнению, они обнаруживают больше сходства с растениями Ан
гарской палеофлористической провинции, чем Гондванской. По присут
ствию E q u is e t i t e s  f e r g a n e n s i s  большая часть растений была отнесена к 
среднеюрским, вместе с тем указывалось и на наличие в комплексе 
раннеюрских форм. В последующие годы описанию серии Сайган и 
содержащихся в ней растительных остатков было посвящено много ра
бот: Р. Фюрона [321, 323, 325], К. Брюкля [284], Р. Ситоли [426], 
Б. А. Петрушевского [177], Е. Буро и др. [280], С. Попола и С. Тром
па [417], К. Жакоба и др. [352], Г. Меннесье [123], К. Хинце [350], 
Д. Вейпперта [437], Г. Габерта [331], Л. Бенда [265], Г. Н. Хатиска- 
ци и др. [244], Б. Н. Андросова и др. [157], К- Я. Михайлова и др. 
[162], В. И. Браташа и др. [44], Ю. С. Перфильева и др. [45]. Наибо
лее фундаментальными работами по стратиграфии этих отложений яв
ляются отчет К. Я. Михайлова и др. [162] и монография В. И. Брата
ша и др. [44]. В названных работах с некоторой долей условности в 
отложениях нижней — средней юры выделены нижний и средний от
делы.



Н и ж н и й  отдел .  Нижнеюрские отложения составляют низы се
рии С а й г а н  и представлены в основном верхнелейасовыми слоями, 
а в зонах наиболее раннего осадконакопления известны и более древ
ние слои. Мощность нижнеюрских отложений 83—1000 м.

В группе выходов Дараисуф нижнеюрские отложения именуются 
с в ит о й  Р е г б у л а к .  Выделена она Б. Н. Андросовым и др. [157] в 
районе месторождения Шабашек в качестве нижне-среднеюрской. За
тем верхние 83 м ее разреза были отнесены к вышележащим отложе
ниям, а возраст свиты сокращен до раннего отдела. В этом объеме она 
рассматривается К. Я. Михайловым и др. [162] и В. И. Браташом 
и др. [44]. Хорошие обнажения ее известны между селениями Шаба
шек и Чиль-Духтаран; стратотип свиты находится в сае Регбулак. Сло
жена свита мелко- и среднезернистыми песчаниками, алевролитами, 
аргиллитами и углистыми глинами с пластами, прослоями и линзами 
каменного угля. Мощность свиты 284—430 м. Для характеристики раз
реза приведем описание нижней части колонки стратотипического об
нажения свиты [162]. На песчаниках среднего — верхнего триаса с 
размывом залегают:

1 . Глины с прослоями мелкозернистых песчаников..............................................
2. Уголь матовый полосчатый......................................................................................
3. Глины темно-серые алевритистые.........................................................................
4. Алевролиты серые с тонкими прослоями гли н .....................................................
5. Уголь каменный п о л о с ч а т ы й ...............................................................................
6 . Переслаивание алевролитов и глин ..................................................................
7. Глины с прослоями сажистого у г л я ..................................................................
8 . Песчаники темно-серые алевритистые..................................................................
9. Глины темно-серые с прослоями сажистого у г л я ..............................................

10. Уголь каменный п о л о с ч а т ы й ...............................................................................
11. Глины темно-серые...................................................................................................
1 2 . Песчаники с прослоями алевролитов и г л и н .....................................................
13. Переслаивание алевролитов, песчаников и глин ..............................................
14. Песчаники, переходящие в алевролиты и аргиллиты с прослоями (0,15 м)

сажистого у г л я ..........................................................................................................
15. Глины с прослоями сажистого угля ............................................................
16. Песчаники серые мелкозернистые . • ..................................................................
17. Глины темно-серые...................................................................................................
18. Алевролиты с линзами мелкозернистых песчаников........................................
19. Песчаники серые среднезернистые косослоистые..............................................
2 0 . Алевролиты серые тонкослоистые.........................................................................
21. Уголь каменный полосчатый с пластом каолин итов........................................
2 2 . Переслаивание алевролитов и алевритистых глин; внизу — пласт (3,5 м)

среднезернистых п е с ч а н и к о в ...............................................................................
23. Уголь каменный полуматовый...............................................................................
24. Переслаивание алевролитов, песчаников и г л и н ..............................................
25. Уголь каменный, прослоенный углистыми г л и н а м и ........................................
26. Глины серы е................................................................................................................
27. Алевролиты с прослоями гл и н ...............................................................................

1.3 м 
0,03 „

3.3 „ 
2,5 „ 
0,4 „
3.1 „ 
П5 „ 
Ъ?  „ 
0,3 „

0,08 „ 
0,1 „
9.1 „ 
6,0 „
8.2 „ 
0,4 „

Q5 „ 
U „

Д),6 „ 
0,6 „

13,5 „ 
0,3 „
6.3 „ 
0,5 „ 
0,4 „
2.3 „

Выше по разрезу продолжается аналогичное чередование пород. 
Общая мощность свиты Регбулак в стратотипическом разрезе 430 м. 
Процентное содержание пород по разрезу следующее: песчаники 64%, 
алевролиты 20%, глины 14%, уголь 2%. Все разновидности пород 
включают детрит растительных остатков, а в алевролитах и глинах 
встречаются конкреции )И конкреционные линзовидные прослои глини
стого сидерита.

Аналогичное строение свита имеет и на месторождении Даханитор, 
где мощность ее 288 м. Часть разреза, относимая сейчас к свите Регбу
лак, в несколько ином объеме ранее выделялась под названием угле
носной свиты Даханитор [44]. В составе ее имеются два пласта угля 
рабочей мощности. В слоях, подстилающих эти пласты, собран комп
лекс растительных остатков [44]: N e o c a la m i t e s  fa r ten s is  S i х t., C o n i-



o p te r i s  h y m e n o p h y l lo id e s  ( B r o n g n . ) ,  С. la t i fo l ia  B r i c k ,  C la d o p h le b is  
d e n t i c u la ta  B r o n g n . ,  K u g a r te n ia  sp., N i l s s o n ia  m e d ia n a  (Leek. )  
F o x -S tr a n g ,  G in k g o  sp.. P h o e n ic o p s i s  sp., P o d o z a m i t e s  la n c e o la tu s  L. et 
H., E la t id e s  sp., B r a c h y p h y l lu m  cf. m a m il la r e  B r o n g n .  По заключе
нию T. А. Сикстель и Н. М. Лосевой, приведенный комплекс флоры в 
Таджикистане встречается в верхах нижней и низах средней юры. 
В 50 м выше угольного пласта собраны остатки C o n io p te r is  la t i fo l ia  
B r i c k ,  P o d o z a m i t e s  sp., T a x o c la d u s  sp.

Вблизи сел. Лела свита Регбулак (284 м) представлена чередова
нием буро-зеленых полимиктовых песчаников, алевролитов и уплотнен
ных серых глин. В 112 м ниже кровли свиты, среди серых углистых 
глин, залегает пласт (2,25 м) каменного угля. Общий тон пород буро- 
зелено-серый, отличный от вышележащих темно-серых пород средней 
юры.

В группе выходов Сайган-Ишпушта хорошие разрезы нижнеюр
ских отложений имеются в бассейнах рек Ишпушта и Камард, где они 
залегают с отчетливым несогласием (до 35°) на средне-верхнетриасо
вых слоях и представлены толщей переслаивания песчаников, алевро
литов и уплотненных глин. Песчаники включают линзы гравелитов и 
мелкогалечных конгломератов; в нижних слоях отмечается загипсо- 
ванность, а в средних и верхних слоях имеются тонкие линзы каменно
го угля. Мощность отложений 83—296 м.

В районе месторождения Ишпушта разрез нижней юры следую
щий [162]:

1 . Линзующиеся пласты алевролитов и уплотненных гл и н .................................
2 . Конгломераты мелко-среднегалечные..................................................................
3. Переслаивание глин, алевролитов и песчаников ..............................................

_4. Песчаники с линзами конгломератов и остатками Cladophlebis sp. .
5>. Переслаивание алевритистых глин, алевролитов и мелкозернистых песчани

ков с линзами гравелитов и конгломератов. Остатки растений: Cladophlebis 
angutula (Н е е г) Fo n t . ,  Elatides curvifolius ( D u n k . ) ..........................

6 . Песчаники мелкозернистые, сменяющиеся вверх алевритистыми глинами
7. Переслаивание песчанистых и алевритистых глин, алевролитов и песчани

ков; вверху имеются линзы блестящего у г л я .....................................................
8 . Чередование алевролитов, алевритистых глин с линзами блестящего угля и

мелкозернистых песчаников.......................... ......  ...............................................
9. Песчаники мелко-среднезернистые с линзами гравелитов и конгломератов 

с гальками кварца (5—8 %), метаморфических пород (60%), диабазов (30%)
___и гранитов (5—2 % ) ....................................................................................................
10. Чередование мелкозернистых песчаников, алевролитов и темных глин с лин

зами у г л я ...................................................................................................................
И. Конгломераты.............................................................................................................
1 2 . Чередование песчаников, алевролитов и гл и н .....................................................

6 , 2  м 
9 „

27_„
12.3 „

48.3 „ 

19 „

35 „

60,7 м 
18,9 „ 
23,4 „

В приведенном разрезе слои 1—6 (90,5 м) составляют нижнюю, 
слои 7—9 (102,3 м) среднюю и слои И)—12 (103 м) — верхнюю части 
нижней юры. В целом нижнеюрские отложения хорошо выделяются на 
местности благодаря более светлой окраске по сравнению с вышеле
жащими отложениями. Общая мощность их 295,8 м. Угленосность не
значительная. '—^

Юго-западнее, по направлению к сел. Дуоби-Мехзарин, нижнеюр
ские отложения сокращаются в мощности и становятся более грубооб
ломочными. Разрез их на левом склоне долины р. Камард, вблизи 
устья, имеет следующее строение [162]:
1 . Песчаники рыхлые, прослоенные гл и н ам и .....................................................0— 2  м
2. Песчаники пестроцветные рыхлые слюдистые, иногда глинистые с просло

ями гравелитов и конгломератов. В средней и нижней частях разреза 
имеются остатки средне-позднелейасовых растений Taeniopteris asiatica 
B r i c k ,  Phlebopteris ex gr. torosa S i x t., Ph. (Laccopteris), polypodioi-
des B r o n g n . ,  Nilssonia ex gr. orientalis Н е е  г...........................................  58—66 „



3. Глины с прослоями песчаников и алевролитов; в вверху — прослои 
(0,2—0,8 м) углистых глин, содержащих линзы (3—7 см) блестящего ка
менного у г л я ...................................................................................................... 25 „

Общая мощность нижнеюрских отложений здесь 83—93 м.
В группе выходов Пулихумри нижнеюрские образования залегают 

с размывом на рэтских и представлены аркозовыми и полимиктовыми 
песчаниками с примесью гравийного и мелкогалечного материала, 
плитчатыми алевролитами и слюдистыми уплотненными глинами. 
Мощность их 838—1000 м. На месторождении Дудкаш отложения ниж
ней юры делятся тГпять пачек [44]. Первая пачка — песчано-алевро- 
литовая (158 м), состоит из серых, иногда розовых алевролитов и по- 
левошпат-кварцевых песчаников с пластами и линзами гравелитов. 
Комплекс спор и пыльцы: споры — L y c o p o d iu m  sp., S e la g in e l la  r a v a fe n -  
s is  (Nik. ) Kuz. ,  O p h io g lo s s u m  sp., A n g io p te r i s  sp., O s m u n d o p s i s  ku-  
g a r te n s is  S i x t., S c h iz a e a  aff. p e n n u lo p s i s  (N i k.) К u z., A n e m ia  m a r-  
k a e n s is  (N i k.) К u z., M a to n ia  aff. p u n c ta ta  F a d., M. p e c t in a to p s i s  
(N i k.) Ku z., P h le b o p te r i s  p o ly p o d io id e s  B r o n g n . ,  H a u s m a n n ia  le e i - 
an a  S z e, D ic t io p h y l lu m  sp.; пыльца — B e n n e t t i t e s  s c a r b e l lu m u s  (Nik. )  
Kuz. ,  C a r d a i t in a  sp., A r a u c a r ia  sp., P a le o c o n i fe r u s  a s s a c a tu s  Bo l k h . ,  
P r o to c o n ife r  us fu n a r in s  ( Naum. ) ,  C o n ife ra e  sp., F lo r in i te s  sp. 
T. H. Кузнецова считает этот комплекс сходным с комплексом из угле
носных отложений нижнего лейаса Ферганского хребта на территории 
СССР. В низах лачки встречается пыльца рода A g g e r e l l a  (A. aff. coro l-  
lo r is  Mai . ,  A. B u l lu l in a e  fo r m is  Mai . ) ,  известная из нижнеюрских от
ложений Урало-Эмбенской области СССР. Обнаружены также релик
ты тпиасовых видов флоры — C r a s s u l in a  aff. g i g a n t e a  t y p ic a  M a 1., 
P r o ta p o d o c a r p u s  sp.

Вторая пачка— песчаниковая (145 м), состоит из серо-розовых
разнозернистых кварцевых и полевошпат-кварцевых песчаников с из- 
вестковистыми железистыми стяжениями и детритом флоры.

Третья пачка — угленосная, песчано-глинисто-алевролитовая 
(305 м), состоит из чередующихся глин, полевошпат-кварцевых мелко
зернистых песчаников и алевролитов с растительным детритом. Комп
лекс спор и пыльцы: споры — S p h a g n u m  sp., S e la g in e l la  sp., M a r a t t io p -  
s is  m u e n s te r i  Go e p p . ,  O s m u n d a  sp., K lu k ia  sp., S c h iz a e a  aff. p e n n u lo p 
s is  (N i k.) К u z., D ic k s o n ia  sp., C o n io p te r i s  sp., M a to n ia  sp., P h le b o p te 
r is  p o ly p o d io id e s  B r o n g n . ,  C h e iro p le u r ia  c o m p a c ta  Bo l k h . ,  Ch. aff. 
c o n g r e g a ta  Bo l k h . ;  пыльца — C a u to n ia  sp., B e n n e t t i t e s  sp., G in k g o ty - 
p ica  (Mai . )  Bo l k h . ,  G. p a r v a  ( Naum. )  Bo l k h . ,  P o d o z a m i t e s  sp., 
A ra u c a r ia  sp., Podocarpaceae, P a le o c o n i fe r u s  a s s a c a tu s  Bo l k h . ,  Pina- 
ceae, C u p r a s s a c i te s  m in o r  (Mai . )  B o l k h .  T.H. Кузнецова считает этот 
комплекс аналогичным комплексу из лейасовых отложений Средней 
Азии.

Четвертая пачка — гравелито-песчаниковая (136—190 м), сложена 
разнозернистыми песчаниками и гравелитами с пластами и линзами 
алевролитов, мелкогалечных конгломератов и алевролито-глинистых 
пород. Встречены остатки растений — P h le b o p te r i s  p o l y p o d io id e s  
B r o n g n .  Спорово-пыльцевой комплекс близок к комплексу из первой 
и третьей пачек, но здесь больше .папортников семейства Dicksoniaceae, 
появляются новые представители семейства Selaginellaceae, Polypodia- 
ceae (C h e iro p le u ra  c o n g r e g a ta  Bo l k h . ,  Ch. c o m p a c ta  Bo l k h . ) ,  разно
образнее представлены семейства Podozamitaceae, Podocarpaceae, 
пыльца семейства Pinaceae молодого облика, много пыльцы семейства 
Cupressaceae. Большой процент составляют споры семейства Matoni- 
асеае, довольно часты споры S c h iz a e a  aff. p e n n u la  S w. и пыльца древ
них хвойных — P a le o c o n i fe r u s  a s s a c a tu s  В о 1 k h., P r o to c o n i fe r  us fu n a-



r iu s  (N а и ш.) В о 1 к h., C ortiferus  sp. Т. Н. Кузнецова считает этот 
комплекс переходным от раннеюрского к среднеюрскому.

Пятая пачка — углистая, алевролитовая (94—202 м), сложена 
пестроцветными глинистыми алевролитами с прослоями светло-серых 
мелко-среднезернистых полевошпат-кварцевых и полимиктовых песча
ников. Алевролиты содержат линзы и прослои бурого угля. Остатки 
растений: T a e n io p te r i s  sp., P te r o p h y l lu m  sp.

В группе выходов Нарын-Чаль-Намакоб нижнеюрские отложения 
характеризуются появлением в их. составе средних—.шгсльиивулкани- 
тов. Мощность отложений изменяется от 318 до 420 м. Разрез их у 
селГНарын следующий [162]. На размытой поверхности рэтских вул
канитов залегают:

1. Лавы п л а ги о п о р ф и р о в .............................................................................................. 130 м
2. Глины с прослоями песчаников, содержащих примесь туфового материала 99 „
3. Песчаники зелено-серые средне-мелкозернистые с линзами гравелитов и мел

когалечных конгломератов. В нижней трети —  пласт (4 м) алевролитов и чер
ных углистых а р г и л л и т о в ........................................................................................79 „

4. Чередование глин, алевролитов и песчаников с тремя пластами каменного
угля (0,35 м; 0,35 м; 0,45 м ) .................................................................................10 „

Выше залегают конгломераты и песчаники средней юры. Мощ
ность приведенного разреза 318 м.

В районе Чаль-Намакоб образования нижней юры широко распро
странены. На 10—80% они представлены кислыми и средними вулка
нитами, залегающими без заметного перерыва на рэтских вулканитах. 
Вулканиты прослоены алевролитами, песчаниками и уплотненными 
алевритистыми и углистыми глинами с пластами ,и линзами каменного 
угля. Снизу вверх по разрезу количество терригенного материала уве
личивается. По исчезновению в разрезе вулканитов условно проводит
ся граница между нижним и средним отделами юры. Нижняя возраст
ная граница отложений определена находкой в подошве разреза у пе
ревала Чаль позднелейасовых растений N e o c a la m i te s  c a rre re i  (Z е i 11.) 
H a l l e .

Разрез нижней юры составлен по обнажению в районе месторожде
ния Дараи-Калон [162]:

1. Песчаники кварц-полевошпатовые с примесью туфогенного материала . . 20 м
2. Глины с линзами каменного угля, песчаников и алевролитов . . . .  22 „
3. Лавобрекчия кислого с о с та в а ............................................................................. 10 „
4. Внизу (11 м) песчаники с примесью туфогенного материала, вверху

(27 м) — алевролиты с прослоями п е с ч а н и к о в ............................................38 „
5. Туфолавы кварцевых порфиров зелено-серые................................................... 8 „
6. Алевролиты с прослоями углистых глин и каменного у г л я ........................ 27 „
7. Внизу (14 м) туфогенные песчаники, вверху (12,5 м) — алевролиты . . 26,5 „
8. Песчаники мелко-среднезернистые с примесью туфогенного материала и с

линзами г р а в е л и т а ............................................................................................... 18,5 „
9. Переслаивание алевролитов и глин, содержащих два'пласта (1,08 м; 0,96 м)

каменного у г л я ....................................................................................................... 25 „
10. Внизу (29 м) алевролиты с прослоями песчаников и глин, вверху

(18,7 м )— п е с ч а н и к и .........................................................................................47,7 „
11. Алевролиты, прослоенные туфогенными песчаниками............................... 96,2 „
12. Глины с прослоями алевролитов и каменного у г л я .................................... 10,3 „
13. Внизу (8,8 м) зелено-серые туфогенные песчаники, вверху (И м )— але

вролиты с прослоями углистых г л и н .............................................................. 19,8 „
14. Туфолава кварцевого порфира зелено-серая ...................................................10 „
15. Алевролиты, прослоенные глинами и песчаниками с туфогенным материалом 33 „
16. Туфы массивные серо-зеленые..............................................................................8 „

Мощность отложений в приведенном разрезе 420 м, а процентное 
содержание пород следующее: песчаники 27,5%, алевролиты 40%, гли
ны 18%, вулканиты 14%, угли 0,5%. Указанные соотношения пород по



разрезу не остаются постоянными. Так, в 9—10 км восточнее место
рождения Дарам-Калои, в долине j x Зам;буракА_р̂ азд̂ з„ . нижней юры 
(325 м)^до_80^%состоит из вулканогенных пород — лав кварцевых 
порфйров^ агломератовых лав, туфолав и туфопесчаников, а в 5 км 
южнее сел. Замбурак, на месторождении Базарак, нижнеюрские отло
жения почти лишены вулканитов и представлены уплотненными серы
ми глинами с пластами алевролитов, светлых аркозовых песчаников и 
каменного угля мощностью 0,44—1,92 м. Остатки растений: E q u is e t i t e s  
sp., N e o c a la m i te s  carre re i  (Z e i 11.) H a l l e ,  C o n io p te r i s  sp., N ils s o n ia  
sp. По заключению T. А. Сикстель и Н. М. Лосевой, комплекс растений 
не древнее позднелейасового.

С р е д н и й  отдел .  Среднеюрские отложения (без верхних слоев 
батского яруса) составляют главный объем с е р и и  С а й г а н .  С ни
ми связаны наиболее интересные углепроявления: Л ела, Шабашек, Да- 
раи-Гариак, Сары-Аесия, Ишпушта, Нарын и др. Из этой части разреза 
происходят главные- сборы растительных остатков в серии Сайган. 
Представлены среднеюрские отложения повсеместно терригенными по
родами с различным количеством песчаников, алевролитов, глин, кон
гломератов, гравелитов и углей. Минимальная их мощность 458 м, мак
симальная 1748 м. На нижней юре они залегают с отчетливым либо 
скрытым размывом, местами согласно. Внутри разреза среднеюрских 
образований выявлена регионально выраженная поверхность размыва, 
разделяющая их на две части. По положению в разрезе и органическим 
остаткам нижняя часть условно считается аален-байосской, верхняя — 
байос-батской [25].

В группе выходов Дараисуф отложения аален-байосской части 
разреза, названной К. Я. Михайловым и др. [162] с в и т о й  Ш а б а 
шек,  а В. И. Браташом и др. [44] — с в и т о й  Д а х а н и т о р ,  зале
гают согласно, а местами с размывом на образованиях нижней юры. 
Мощность их 456—£62 м. Наиболее полный схематизированный разрез 
средней юры известен на месторождении Ддханитор [162]. Здесь по
верх нижнеюрских отложений с размывом залегают:

1. Песчаники косослоистые средне- и крупнозернистые с пластами и линзами
алевролитов, аргиллитов, гравелитов и конгломератов .................................  63 м

2. Чередование песчаников, алевролитов и серых уплотненных алевритистых
глин ........................................................................., ....................................... 54,5 „

3. Переслаивание мелкозернистых песчаников и алевроли тов .....................23 „
4. Песчаники косослоистые разнозернистые.................................................... 34,7
5. Переслаивание разнозернистых песчаников, алевролитов и углистых глин 57,1 „
6. Песчаники массивные и косослоистые мелкозернистые с линзами гравелитов

и редкой галькой кварца и кремней ..................................................................  65 „
7. Глины, прослоенные алевролитами и песчаниками, в подошве пласт (0,23 м)

угля  76 „
8. Чередование пластов мелко-среднезернистых песчаников, алевролитов и але

вритистых г л и н ...................................................................................................125 „
9. Глины, прослоенные алевролитами и песчаникам и................................35,2 „

10. Переслаивание алевритистых глин, слюдистых алевролитов и среднезерни
стых песчаников .......................................................................................................41,7 „

11. Глины с отпечатками среднеюрских пресноводных двустворок P se u d o c a rd i-
n ia  cf. je n is e ic a  M a rt., P. cf. n u cu la e fo rm is  T s c h e r n . ,  P. cf. e lo n g a ti-  
fo rm is  T s c h e r n ..................................................................................................8,8 „

12. Чередование мелкозернистых слюдистых песчаников, алевролитов и глин 43,8 м

Выше с размывом залегают отложения условно байос-батского 
возраста. Мощность слоев в 1приведенном разрезе 627.8 м. Из них слои 
1—5 (232,3 м) соответствуют нижней части свиты Шабашек в понима
нии К. Я. Михайлова и др. [162] и гравелито-песчаниковой подсвите 
свиты Даханитор в понимании В. И. Браташа и др. [44]. Для них ха
рактерно повышенное содержание песчаников, гравелитов и конгломе-
11 Зак. 207



ратов, составляющих 60% объема разреза. На алевролиты приходится 
29%, на глины 11%. Углей практически нет.

Слои 6—12 (395,5 м) приведенного разреза отвечают верхней ча
сти свиты Шабашек и соответственно средней подсвите свиты Дахаки- 
тор. Соотношение различных пород в разрезе следующее: песчаники 
44%, алевролиты 24%, глины 32%. Из основания и середины слоев 
ниже пачки глин с псевдокардиниями собраны остатки среднеюрских 
растений: P h le b o p te r i s  sp., C o n io p te r i s  sp., C la d o p h le b i s  a r g u tu la  (H e- 
e r) Fon t . ,  C la d o p h le b i s  sp., N ils s o t i ia  aff. o r ie n ta l i s  H e e r ,  G irtkgodi-  
u m  n a th o r t i i  Y о k., P o d o z a m i t e s  sp.

На месторождении Шабашек аален-байосские слои мощностью 
456 м характеризуются повышенной угленосностью— около 6% от 
объема разреза. Здесь зафиксировано 35 пластов угля. Наиболее мощ
ный из них достигает 3 м. Гравелиты и конгломераты в разрезе почти 
отсутствуют, а песчаники, алевролиты и глины составляют соответст
венно 27; 34 и 35%. Сходный разрез имеют аален-байосские слои и на 
месторождении Сары-Ассия, где соотношения пород по разрезу харак
теризуются следующими величинами: песчаники 42,5%, алевролиты 
24%, глины 25,5%, угли 9%, а общая мощность слоев 488 м. Макси
мальная мощность отложений аален-байосского возраста установлена 
на месторождении Лела — 962 м, где они представлены наполовину 
глинами, наполовину песчаниками и алевролитами. Угленосность, до
стигающая здесь 2%, приурочена к верхней части слоев. Нижнюю часть 
(618 м) аален-байосских слоев на этом месторождении К. Я. Михайлов 
и др. [162] выделили в подсвиту Лела.

В группе выходов Сайган-Ишпушта образования аален-байосского 
возраста залегают с отчетливым размывом на породах нижней юры и 
представлены, как и в группе выходов Дараисуф, чередованием обыч
ных для рассматриваемой части разреза алевролитов, глин, песчаников, 
гравелитов и конгломератов; в нижней их части встречаются пласты, 
прослои и линзы углей (0,1—2,6 м). Мощность отложений 660—820 м. 
Лучше всего они представлены в долине р. Ишпушта. Послойный раз
рез их здесь следующий [162]:

1. Конгломераты мелко- и среднегалечные...........................................................
2. Переслаивание песчаников и алевритистых глин с линзами сажистого угля. 

В средней и верхней частях — пласты (1,37 м; 0,26 м) каменного угля
3. Алевролиты слюдистые, прослоенные мелкозернистыми песчаниками
4. Переслаивание алевролитов, глин и мелкозернистых песчаников; в подо

шве— пласт (2,12 м) каменного у г л я ...........................................................
5. Конгломераты средне- и мелкогалечные...........................................................
6. Чередование пластов мелкозернистых песчаников, слюдистых алевролитов

и глин с линзами (до 7 см) угля. В 7 м ниже кровли — пласт каменного 
угля _ _ .......................................................................................................................

7. Конгломераты среднегалечные с прослоями песчаников.................................
8. Глины а л е в р и т и с т ы е ....................................................., . ................................
9. Конгломераты среднегалечные...............................................................................

10. Переслаивание глин и алевролитов........................................................................
И. Конгломераты мелко-среднегалечные..................................................................
12. Алевролиты слю дисты е..............................................................................................
13. Конгломераты р а зн о га л е ч н ы е ...........................................................................
14. Алевролиты, прослоенные мелкозернистыми песчаниками..........................
15. Глины алевритистые...................................................................................................
16. Конгломераты мелко-среднегалечные..................................................................
17. Глины с линзами (до 4 см) блестящего каменного угля и пластами мелко

зернистых песчаников и алевролитов; в верхней части — пласт глинистого 
известняка ................................................................................................................

18. Конгломераты мелко-среднегалечные..................................................................
19. Переслаивание глин, алевролитов и песчаников ..............................................
20. Конгломераты мелко-среднегалечные..............................................  .
21. Алевролиты слюдистые, прослоенные алевритистыми глинами и разнозерни

стыми кварцевыми песчаниками...........................................................  .

13,8 м

18,4 „ 
28£„
13,6 „ 

7'тг

34,7 „ 
22* „ 
8 А 47 -  
3,3 м
зз 
8 „ 

Ю ., 
1 7 , ^  
2 7 , 3 ^  

20 ^  
19 „

46 „ 
'*6 „ 

101 „ 
Ю „

21,5 „



22. Конгломераты средне-крупногалечные................................................................... 34 „
23. Конгломераты средне- и крупногалечные с пластами песчаников . . . .  30 „
25. Переслаивание слюдистых углистых глин, алевролитов и полимиктовых пес

чаников ...................................................................................................................127 „

В приведенном разрезе К. Я. Михайлов и др. [162] различают три 
части. Нижняя часть — слои 1—15 (266 м ) — характеризуется более
темным зелено-серым оттенком пород и слабой угленосностью. Про
центное содержание в ней различных пород следующее: конгломераты 
20%, песчаники 15%, алевролиты 33%, глины 31% угли 0,8%. Средняя 
часть — слО(И 16—19 (172 м) — отличается большей глинистостью и от
сутствием углей. Процентное содержание в ней различных пород сле
дующее: конгломераты 13%, песчаники 20%, алевролиты 20%, глины 
47%. Верхняя часть — слои 20—25 (222,5 м) — выделяется более гру
бым составом пород. Процентное содержание в ней различных пород 
следующее: конгломераты 31%, песчаники 23%, алевролиты 23%, 
глины 23%.

Общая мощность аален-байосских слоев в приведенном разрезе
660,5 м. По направлению к сел. Дуоби-Мехзарин она увеличивается до 
820 м. В бассейне р. Ишпушта « вблизи сел. Дуоби-Мехзарин по всему 
разрезу описываемых слоев собраны остатки растений: E g u is e t i t e s  g i -  
g a n te u s  В и г., E g u is e t i t e s  sp., C o n io p te r i s  h y m e t io p h y l lo id e s  (В г о n g n.) 
S e w., C o n io p te r i s  sp., E b o r a c ia  lo b i fo l ia  (P h i l l . )  T h о m., K lu k ia  w e s t i  
J a c. et S c h u k 1 a, C la d o p h le b is  a r g u tu la  ( He e r )  Fon t . ,  C. h a ib u r- 
g e n s i s  L. et H., N i l s s o n ia  v i t t a e f o r m is  P r y n . ,  C te n is  sp., P a g io p h y l lu m  
c u rv i fo l iu m  ( Du n  k.), E la t id e s  sp.

В группе выходов Пулихумри аален-байосские отложения развиты 
на месторождениях Дудкаши Каркар. На подстилающих образованиях 
они залегают с отчетливым размывом и представлены переслаиванием 
песчаников, алевролитов и плотных, нередко углистых глин с расти
тельным детритом и линзами каменного угля. Мощность отложений 
215 м. Разрез их на месторождении Дудкаш следующий [162]:

1. Песчаники мелкозернистые а р ко зо вы е ....................................................................42 м
2. Глины с пластами п е сча н и ко в ................................................................................. 42,5 „
3. Песчаники косослоистые средне-грубозернистые аркозовые с включениями 

гравийного и мелкогалечного материала из кварца и кремней . . . .  34,3 „
4. Переслаивание алевролитов и г л и н .......................................................................... 32,5 „
5. Чередование аркозовых мелкозернистых песчаников, алевролитов и глин 13,1 „
6. Глины алевритистые с обломками пород из подстилающих слоев . . . .  50 „

Выше с размывом лежат конглобрекчии байос-батских слоев. 
Мощность отложений в приведенном разрезе 214,4 м. Собраны остатки 
растений T a e n io p te r i s  sp., P te r o p h y l lu m  sp.

В группе выходов Нарын-Чаль-Намакоб аален-байосские образо
вания залегают согласно на нижнеюрских слоях. Послойный разрез их 
на месторождении Нарын следующий [162]:
1. Конгломераты средне-крупногалечные с прослоями и линзами песчаников
2. Переслаивание углистых глин и мелко-среднезернистых песчаников .
3. Конгломераты, аналогичные слою 1 ..................................................................
4. Глины уплотненные, часто углистые, с прослоями алевролитов и линзами

(до 5 см) у г л я .........................................................................................................
5. Песчаники среднезернистые с пластами глин в средней части . . . .
6. Глины, аналогичные слою 4 .............................................. ................................
7. Песчаники, аналогичные слою 5 .........................................................................
8. Глины с прослоями а л е в р о л и т о в ........................................................................
9. Песчаники с линзами гравелитов и ко н гло м ер ато в ........................................

10. Глины углистые с прослоями слюдистых алевролитов; в нижней и средней 
частях их имеются два пласта углей (0,9—0,75 м; 4,4—1 м). Остатки рас
тений: Coniopteris latifollia B r ic k ,  С. ex gr. fursenkoii P ry n ., Cladophlebis

27 м 
20 „ 
25 „

35 „ 
9 „ 

20 „ 
20 „ 
20 „ 
50 „



sp., S a g e n o p te r is  p h il lip s i  ( B r o n g n . ) ,  N ils so n ia  ex  g r . v i t ta e fo r m is  P г у n., 
P h o e n ic o p s is  sp., P o d o z a m ite s  sp..............................................................................

11. Песчаники косослоистые крупнозернистые с линзами гравелитов
12. Чередование алевролитов, песчаников и глин ......................................................
13. Песчаники грубозернистые, переходящие в гравелиты с редкими линзами

алевролитов ............................................................................................................
14. Переслаивание алевролитов и аргиллитов ............................................................
15. Песчаники мелкозернистые.......................................................................................
16. Глины, переслаивающиеся с алевролитами и редкими пластами крупнозер

нистых песчаников; в средней части слоев —  пласт (до 0,1 м) углей .
17. Чередование песчаников и г л и н .................................................................................
18. Переслаивание глин и алевролитов..........................................................................
19. Песчаники мелкозернистые.......................................................................................

245 „ 
30 „  
20 м

25
10
6

40
11
55
10

Общая мощность приведенного разреза 678 м; процентные соотно
шения пород в нем следующие: конгломераты 10%, песчаники 25%г 
алевролиты 25%, глины 40%, угли 1%.

Близкое к описанному строение имеют аален-байосские отложения 
и в районе Чаль-Намакоб. Как и всюду, они представлены уплотненны
ми серыми и черными глинами, часто алевритистыми или углистыми, 
зелено-серыми и бурыми алевролитами и разнозернистым-и полимикто- 
выми и аркозовыми, нередко косослоистыми песчаниками. Мощность 
отдельных пластов изменяется от 0,1 до 0,8 м, реже до 1—2 м, а пачек 
однородных пород от 5—10 до 50 м. Среди углистых глин и алевроли
тов в средней и верхней частях разреза известны пять угольных плас
тов мощностью от 0,2 до 0,6 м.

В средней и верхней частях аален-байосских слоев в районах Чаль, 
Сиах-Дара и Дараи-Калон собраны остатки растений: E q u is e t i t e s  ex 
gr. g ig a n t e u s  В u г., N e o c a la m i te s  ex gr. i s s y k k u le r t s i s  T u r . - K e t . ,  A n o - 
m o z a m i t e s  p o l ja n s k i i  I m i n., P o d o z a m i t e s  la n c e o la tu s  L. et H.

Отложения, датируемые байос-батом, в группе выходов Дараисуф 
относились К. Я- Михайловым и др. [162] к с в и т е  Б а ш е  к, а в ос
тальных выходах — к келловею, а В. И. Браташом и др. [44] — к с ви
те И ш п у ш т а  и частично к морским отложениям батского яруса. На 
образованиях аален-байосского возраста они залегают с размывом, а 
местами и с угловым несогласием. Строение их мало чем отличается 
от аален-байосских слоев. Сложены они также то ритмично, то нерав
номерно чередующимися песчаниками, глинами и алевролитами, про
слоенными и разлинзованными конгломератами и гравелитами; по все
му разрезу рассеян детрит унифицированных растений, а на нескольких 
уровнях в ряде мест имеются пласты и линзы углей, в том числе рабо
чей мощности (месторождение Шабашек и др.) Отличие состоит лишь в 
появлении в разрезе, преимущественно в верхней его части, пород с 
пестрой и даже красной окраской.

В группе выходов Дараисуф байос-батские отложения отчетливо 
выделяются на месторождениях Шабашек, Сары-Ассия, Лела, Аохо- 
рак, Даханитор и др. Мощность их 163—490 м. Разрез отложений опи
сан на месторождении Даханитор [162]. На левом склоне долины 
р. Даханитор на аален-байосских слоях с размывом залегают:

1. Конгломераты с гальками кварца, кварцитовидных песчаников, известняков
и кремнистых сланцев ............................................................................................

2. Глины с пластами и линзами слюдистых алевролитов и песчаников
3. Песчаники с пластами и линзами гравия и мелкогалечных конгломератов

с гальками кварца, кремней и метаморфических п о р о д .................................
4. Переслаивание мелкозернистых песчаников, алевролитов и алевритистых

г л и н ...........................................................................................................................
5. Песчаники средне-мелкозернистые, косослоистые с линзами гравия и мелко

галечных конгломератов ............................................................................................
6. Переслаивание алевролитов, песчанистых глин и мелкозернистых песчаников
7. Конгломераты мелкогалечные...............................................................................
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8. Песчаники мелкозернистые слюдистые слабо известковистые с прослоями
алевритистой гл и н ы .......................................................................................................45,8 „

9. Глины красно-бурые песчанистые, известковистые...............................................2,9 „
10. Песчаники, внизу (6,7 м) желто-серые, вверху (5,3 м) голубоватые слю

дистые с линзами гравелитов и мелко галечных конгломератов . . . .  12 „
11. Алевролиты с известковистыми стяжениями...........................................................4,8 „
12. Песчаники мелкозернистые известковистые с гравийным и мелкогалечным

м а те р и а л о м ....................................................................................................................... 40 „

Выше несогласно лежат известняки верхнего мела. Мощность бай- 
ос-батских слоев в приведенном разрезе 277,6 м, из них конгломераты 
составляют 14%, песчаники 60%, алевролиты 9%, глины 17%. Обраща
ет на себя внимание факт полного отсутствия в разрезе признаков угле
носности. На месторождении Шабашек мощность этих же слоев 490 м 
и они включают 17 пластов каменного угля мощностью от 0,13 до 
3,32 м, что составляет 5% от мощности разреза; на месторождении Са- 
ры-Ассия мощность слоев 325 м, углей — 0,6% от мощности разреза; 
на месторождении Лела мощность слоев 320 м, углей нет; на место
рождении Аохорак мощность слоев 163 м, углей нет.

В нижней и средней частях разреза на месторождении Шабашек 
собраны остатки растений D ic ty o p h y l lu m  sp., C lac ioph leb is  d e n t ic u la ta  
(В г о n g n.) Na t h . ,  T a e n io p te r i s  r e v e r s a  P r y n . ,  C te n is  sp.

В группе выходов Сайган-Ишпушта байос-батские отложения за
легают с нечетко выраженным размывом на аален-байосских слоях и 
представлены толщей конгломератов, гравелитов, песчаников, алевро
литов и уплотненных, иногда углистых глин с линзочками каменного 
угля. Разрез их на месторождении Ишпушта следующий [162]:
1. Конгломераты зелено-серые мелко-среднегалечные с прослоями и линзами

гравелитов, песчаников и алевролитов; в гальках вулканиты, кварцитовидные 
песчаники и метаморфические п о р о д ы .................................................................. 60 м

2. Глины серые листоватые, в некоторых пластах углистые с линзами камен
ного угля и детритом растительных остатков, прослоенные зелено-серыми 
алевролитами и полимиктовыми п есч ан и к ам и .....................................................30 „

3. Конгломераты, аналогичные слою 1 ......................................................................... 209 „
4. Алевролиты с прослоями мелкозернистых полимиктовых песчаников с вклю

чениями галек кварца и роговиков; редкие пласты и линзы уплотненных 
комковатых алевритистых, иногда углистых глин с линзами каменного угля 114 „

Выше с размывом залегают красноцветы нижнего мела. В слоях 4 
приведенного разреза и на этом же уровне в районе Дуоби-Мехзарин 
собраны следующие растительные остатки: C o n io p te r i s  h y m e n o p h y l lo i- 
d e s  (В г о n g n.) S е w., K lu k ia  w e s t i  J a c. et S c h u k la ,  E b o r a c ia  lo b i fo l ia  
(P h i 11.) T h o  m., C la d o p h le b is  a r g u tu la  ( He e r )  F о n t., N ils s o t i ia  v i t -  

ta e fo r m is  P r y n . ,  P t i lo p h y l lu m  c u tch en se  Mor r . ,  T a e n io p te r i s  sp., P a -  
g io p h y l lu m  c u rv i fo l iu m  (Dunk. ) .  Мощность байос-батских слоев в при
веденном разрезе 413 м.

В группе выходов Пулихумри, на месторождениях Дудкаш и Кар- 
кар, к байос-бату отнесены три пачки пород, описанные К. Я. Михай
ловым и др. [162] в составе двух нижних пачек келловейского яруса. 
Мощность отложений 243 м.

Нижняя пачка (138 м) представлена конглобрекчиями и конгломе
ратами из несортированных и плохо окатанных обломков и галек квар
ца, слюдистых сланцев и кварцитовидных песчаников, скрепленных 
слюдистым песчано-глинистым цементом. В средней и верхней частях 
пачки конгломераты прослоены и разлинзованы пластами и линзами 
гравелитов, песчаников и песчано-глинистых пород. Последние вклю
чают линзы (до 1—2 см) сажистого угля.

Средняя пачка (95 м) сложена красно-бурыми и зелено-серыми 
слюдистыми песчанистыми глинами, содержащими внизу включения



гипса и прослои слюдистых песчаников и гравелитов, а вверху — слю
дистые известковистые алевролиты с остатками двустворок C u c u ta e  sp., 
M o d io lu s  cf. g ib b o s u s  Sow.

Третья пачка (10 м) — это пестроцветные уплотненные слюдистые 
глины с прослоями мелко- и среднегалечных конгломератов и отдель
ными валунами (0,4 м) пород из подстилающих слоев. В верхней части 
пачки имеются три сближенных пласта (0,15; 0,1; 0,1 м) сажистого уг
ля, соединяющихся на глубине в один пласт (3 м) сложного строения 
(рабочий пласт месторождений Дудкаш и Каркар). На подстилающих 
отложениях третья пачка лежит с размывом.

В группе выходов Нарын-Чаль-Намакоб породы байос-бата зале
гают с размывом на триасовых и аален-байосских. К. Я. Михайловым 
и др. [162] они условно рассмотрены в составе келловея. Мощность их 
1070 м. Разрез образований в районе месторождения Рошаг следую
щий [162]:

1. Конгломераты разногалечные, прослоенные и разлинзованные гравелитами
и грубозернистыми песчаниками...............................................................................65 м

2. Переслаивание уплотненных песчанистых глин, алевролитов и мелкозерни
стых полимиктовых песчаников; отдельные пласты глин обогащены углистым 
веществом и содержат линзы (0,05—0,3 м) каменного у г л я .......................... 40 „

3. Конгломераты, аналогичные слою 1 ........................................................................ 115 ,,
4. Переслаивание пластов уплотненных алевритистых, иногда углистых глин,

алевритов и мелкозернистых полимиктовых песчаников; в углистых глинах 
преимущественно в нижней части слоев имеются пласты блестящего камен
ного угля, а также стяжения сидерита и лимонита.................................  . 200 „

5. Конгломераты, мелко-среднегалечные с линзами гравелитов, песчаников, але
вролитов и уплотненных г л и н ............................................................................... 50 „

6. Переслаивание уплотненных алевритистых углистых глин, слюдистых алевро
литов и мелко-среднезернистых полимиктовых песчаников; углистые глины 
иногда включают линзы блестящего каменного у г л я ....................................... 180 „

7. Конгломераты грубослоистые мелко-среднегалечные....................................... 160 „
8. Чередование полимиктовых слюдистых алевролитов и уплотненных глин, про

слоенных мелкозернистыми песчаниками с включениями отдельных галек и
линз мелко-среднегалечных конгломератов........................................................... 180 „

9. Переслаивание алевролитов и уплотненных алевритистых глин . . . .  80 „

Выше согласно залегают морские бат-келловейские слои. К. Я- Ми
хайлов и др. [162] слои 1—3 объединяют в пачку I (базальную; 220 м), 
слои 4—6 — в пачку II (сероцветную; 430 м), слои 7—8 — в пачку III 
(зеленоцветную; 340 м), слои 9 — в пачку IV (пестроцветную; 80 м). 
Со слоями 2 и 4 связаны углепроявления Саед, Сангиляшль, Рошаг, 
Намакоб, Кашактон, Чаль-Н и др.

Суммарная мощность нижне-среднеюрских отложений в группе 
выходов Дараисуф 903—1882 м, в группе выходов Сайган-Ишпушта 
1156—1529 м, в районе Пулихумри 1296—1458 м и в группе выходов 
Нарын-Чаль-Намакоб 2066—2168 м.

Западная часть Североафганской платформы. На западе платфор
мы нижне-среднеюрские отложения обнажаются из-под плаща мел- 
палеогеновых пород по южному склону хр. Бадхызат, к югу от перева
ла Сабзак. Ими сложена здесь узкая (150—350 м) непротяженная 
(И км) полоса, пересекающая бассейны рек Руд-и-Маджед-и-Чуби, 
Дара-и-Абдулхона и Дара-и-Чашма-и-Сафед. Как и на востоке плат
формы, в строении их принимают участие континентальные темноцвет
ные тер-ригенные отложения, представленные незакономерным чередо
ванием (0,4—10 м) алевролитов, песчаников, глин и аргиллитов с ред
кими линзами угля. Из них алевролитов 57%, аргиллитов 28%, песча
ников 13%, углей 2%. Мощность отложений 80—103 м. Залегают они 
несогласно на разных слоях каменноугольно-триасовых толщ, перекры
ваются несогласно меловыми слоями. Органические остатки представ



лены наземной флорой — O to z a m i te s  b e n g a le t i s i s  Ol d .  et M о г г., R a - 
d ic i te s  sp. По заключению Т. А. Сикстель, они свидетельствуют о сред
неюрском возрасте вмещающих отложений.

Афгано-Южнопамирская область

Нижне-среднеюрские отложения развиты здесь широко, но нерав
номерно, участвуя в строении отдельных структурно-фациальных зон, 
тектонических пластин, клиньев и покровов. В зоне Нахчипар они со
ставляют верхнюю часть нерасчлененной триас-юрской серии и были 
уже рассмотрены. На всей остальной территории эти отложения отчет
ливо выделяются в качестве обособленного подразделения. Сведения о 
них имеются в работах А. Дезио и др. [296, 298, 299], Г. Г. Семенова 
и др. [24], В. И. Дронова и др. [26, 35, 79], И. М. Сборщикова и др. 
[37], Ю. С. Перфильева и др. [45]. В составе образований нижней — 
средней юры области выделяют два фациальных типа отложений — 
карбонатно-терригенный и терригенный.

Карбонат но-т ерригенны й тип отложений развит в зонах Нальбан
дон и Санге Душох [26, 35]. Представлен он морскими образованиями, 
залегающими резко несогласно на породах карбона — триаса; пере
крываются также несогласно более молодыми отложениями.

В зоне Нальбандон нижне-среднеюрские отложения обнажаются в 
бассейнах рек Тагоб-Эшлон, Нальбандон, Шила-и-Сиахсангак, Хасан 
Сансалагей, Шехлаваст, Шила-и-Гавмазар, Талав и др. Сводный раз
рез их по обнажениям в бассейнах рек Нальбандон и Тагоб-Эшлон сле
дующий [26, 35]. На каменноугольно-триасовых отложениях несоглас
но залегают:

1. Конгломераты, песчаники и алевроли ты .....................................................10— 50 м
2. Известняки разнослоистые глинистые. Остатки фауны: пелециподы —

P in n a  cf. h a r tm a n n i Z i е t., P. cf. s e m is tr ia ta  T e г q., G r e s s ly a  p e re g r in a  
P h i 11., E n to liu m  cf. heh lii О r b.*. E. cf. c in g u la tu m  G о 1 d f., V a ria m u s-  

siu m  se x c o s ta ta  Qu e n s t.*, G e rv illia  ex gr. a c u m in a ta  T e r q., C h la m y s  
cf. th io llie re i  M a rt.* , V e la ta  cf. s ta c h e i  N u c u b id z e ,  P h o la d o m y a  cf. 
d e co ra ta  Z i e t., P le u ro m y a  u n io id e s  G о 1 d f., I so c a rd ia  su b s tr ia ta  
G о 1 d f., M o d io lu s  cf. p s ilo n o ti  Q u e n s t.*, C a rd in ia  sp. (виды, отме
ченные звездочками, являются раннелейасовыми, остальные известны во 
всем лейасе); кораллы — S ty lo p h y l lo p s is  ru g o su s  (D une , et W r ig h t ) ,
5. m u cro n a tu s  ( D u n e . ) ,  5. v ic to r ie  ( D u n e . ) ,  P h a c e lo s ty lo p h y llu m  (?) 
cf. m a rtin i  (F ro m .) (ранний лейас). С учетом раннелейасовых форм 
при транзитном распространении других видов во всем лейасе возраст 
известняков принимается раннелейасовым..................................................... 20—50 „

3. Сланцы и алевролиты с пластами песчаников. Из верхней части слоев 
собраны остатки пелеципод: M a c ro d o n  cf. e lo n g a tu m  S о w., P in n a  cf. 
f is sa  G о 1 d f. *, P. cf. se x c o s ta ta  T e г q. et P i e 11 e *, V a ria m u ssiu m  
p e rso n a tu m  Z i e t. *, M y tilo id e s  cf. m u rch en s is  P e tr .* ,  M a c tro m y a  cf. 
l i t to r a l is  A g., M . cf. a q u a lis  A g., P h o la d o m y a  cf. v o l t z i i  A g *., Ph. cf. 
r e tic u la ta  A g., Ph. cf. f id ic u la  Sow., Ph. cf. c o rru g a ta  K och , et D u nk .,
Ph. cf. c a r in a ta  G о 1 d f„ G r e s s ly a  cf. a b d u c ta  P h i 11., G. cf. p o rre c ta  
D u m., P le u ro m y a  cf. g o ld fu s s i  R о 11.*, P. cf. u n io id e s  R о e m. *, T an- 
c red ia  cf. c a ry o ta  Dum.*, T rig o n ia  cf. s im ilis  A g., L u cin a  cf. d e sp e c ta  
P h i 11. (виды, отмеченные звездочками, являются средне-позднелейасо- 
выми либо позднелейасовыми, остальные формы встречаются во всем 
лейасе, а некоторые проходят даже в байос). С учетом фауны и поло
жения в разрезе, возраст слоев принимается среднелейасовым . . . 100— 150 м

4. Известняки слоистые глинистые, переходящие гБЛйергели~Й“'йзвестковис- 
тые сланцы. Это — переходный горизонт от предыдущих слоев к вышеле
жащим. Остатки фауны: пелециподы — P in n a  cf. th o m a re n s is  С h о f f., P. 
cf. o p a lin a  Q u e n s t . ,  P. cf. d u m o r tie r i  R oll.**, P. cf. bu ch i K o c h  et 
D unk., P. cf. h a r tm a n n i Z i e t., M a c ro d o n  cf. e lo n g a tu m  Sow ., A n o m y a  
cf. s tr ia tu la  O pp. **, A v ic u la  cf. o b liq u a  В u v., E n to liu m  cf. d e m issu m  
P h i 11., V a ria m u ssiu m  p e rso n a tu m  Z i e t.. A m u s s io p s is  p a ra d o x a  
M й n s t.*, C h la m y s  cf. m eria n i G re e p ., M o d io lu s  (In o p e r n a )  so v e rb ia -



nus О г b.. Plagiostoma cf. ferruginea В е n., Ostrea cf. erina О г b.*, Lucina 
cf. despecta Р h i 11., Cypricardia cf. prelongata T e г q. et P i e 11 e *, C. 
cf. triangularis M er., Trigonia (Lyridon) cf. similis A g.*, Mytiloides 
cf. amygdaloides G о 1 d f., M. cf. quenstedti P e e l., Astarte (Leckhamp- 
tonia) cf. hobleyi C ox, Pleuromya goldfussi R o ll .* , P. unioides 
R о e m. *, Pholadomya cf. fidicula S о w., Ph. cf. reticulata A g., Ph. cf. 
decorata Z i e t. **, Ph. cf. compta A g., Ph. cf. corrugata K o ch  et 
D u n k . **, Ph. cf. voltzii A g., Ph. cf. glabra A g., * Ph. cf. idea О г b., **
Ph. idea typus O rb.,** Ph. idea var. cycloides M о e s h., Ph. idea var. 
fraazi O pp. (виды, отмеченные двумя звездочками, известны из нижне- 
среднелейасовых и среднелейасовых слоев, а одной звездочкой — из 
верхнелейасовых слоев, остальные формы являются лейас-байосскими); 
брахиоподы — Gibbirhynchia curviceps Q u e n s t . ,  Tetrarhynchia subcon- 
cinna (D av .), T. tetrahedra (Sow .), Lobothyris punctata (Sow .), L. 
subpunctata (D av.) *, L. archaeoformis T u lu w .,*  Cincta subnumismalis 
D av .,*  Piarorhynchia aff. juvenis (Q u e n s t .)  (виды, отмеченные звез
дочками, известны из среднелейасовых слоев, а остальные из нижне- 
среднелейасовых (лотаринг-домерских)). При сравнении приведенных 
определений пелеципод и брахиопод выявляется расхождение в датиров
ке ими одних и тех же вмещающих слоев. Первые в комплексе свиде
тельствуют о позднелейасовом возрасте вмещающих слоев, вторые — 
о ранне-среднелейасовом. Разница очевидная. До монографической об
работки фауны возраст вмещающих ее слоев по положению в разрезе 
предлагается считать переходным от среднего лейаса к позднему . . . 5—15 м

5. Известняки слоистые глинистые. Остатки фауны: аммониты — Pseudo- 
gfammoceras~ex'gt.~fallacioxum В а у 1 е, Grammoceras ex gr. toarcense 
О г b., Polyplectus cf. subplanatum О p p., Leioceras ex gr. costosum 
Q u e n s t . ,  Dumortieria sp., Hammatoceras sp.. Hildoceras sp., Pseudopo- 
lyplectus (?) sp.; белемниты — Mesoteuthis cf. stimula D u m. (из приве
денных форм Hildoceras известен только из среднего тоара, Pseudopo- 
luplectus развит в тоаре, а остальные роды и виды распространены 
преимущественно в верхнем тоаре, а некоторые доходят до низов верх
него аалена); брахиоподы — Tetrarhynchia cf. tetrahedra (Sow.)*, Lo
bothyris aff. punctata (Sow.)*, L. cf. subpunctata (D av.), L. cf. ed- 
wardsi (D av.), Keratothyris (?) paretoi (P ar.)* , Salgirothyris cf. 
kurtsiensis A n t., «Zeilleria» perforata (P i e 11 e), <rZ.» darwini D esk , 
Gibbirhynchia curviceps (Q u e n s t.)*  (виды, отмеченные звездочкой, из
вестны из среднелейасовых отложений, а остальные из раннелейасовых 
либо из ранне-среднелейасовых); пелециподы — Plagiostoma cf. gigantea 
D е s h., Mytiloides cf. quenstedti P e e l ,  (верхний лейас).

Как и в предыдущих слоях, датировка возраста отложений по 
остаткам брахиопод и по другим группам фауны расходится: по брахио- 
подам возраст вмещающих отложений древнее. До монографической об
работки фауны возраст известняков по остаткам аммонитов принимается
тоар-ааленским ............................................................................................  100—150 м

6. 'Чередование известняков и сланцев; известняки слоистые, сланцы гли
нистые и алевритистые. В известняках встречаются неопределимые 
остатки фауны. По положению в разрезе возраст этих слоев условно 
принимается байосским...................................................................................... 150 „

Общая мощность нижне-среднеюрских отложений зоны Нальбан- 
дон по изученным обнажениям 385—565 м. На территории СССР ана
логом их являются юрские отложения Гурумдинской зоны в Юго-Вос
точном Пам1ире [186].

Слабо изученной оказалась довольно мощная толща филлитовид
ных известково-глинистых сланцев с пластами и линзами известняков 
и песчаников, слагающая водораздельное пространство рек Тулак и 
Тогоб Эшлон. В ряде пунктов в пределах этой полосы встречены зеле
нокаменно измененные вулканиты среднего и основного состава. Ме
жду селениями Оён и Чашма-и-Дароз в известково-глинистых сланцах 
полосы собраны остатки аален-келловейских пелеципод P o s id o n ia  bu ch i  
R о е m. Западнее на водораздельном гребне хр. Банде Сиахсангак в 
известняках среди сланцев собраны губки и кораллы юрского облика. 
Положение толщи в разрезе нижне-среднеюрских отложений зоны 
Нальбандон осталось не выясненным, скорее всего она должна быть 
моложе слоев 5 -приведенного сводного разреза зоны.



В зоне Санге Душох нижне-среднеюрские отложения встречены 
пока только в одном пункте, в районе сел. Дахане Шох. На верхне
пермских слоях здесь резко несогласно залегают [26, 35]:

1. Песчаники и алевролиты, в основании — базальные конгломераты с гальками
подстилающих пород перми. Остатки пелеципод: Astarte cf. opalina 
Q u e n s t . ,  A. cf. lotharingica Ben., A. cf. voltzii R oem ., Tancredia cf. do- 
naciformis L у c., Pseudolimea cf. duplicata S о w., Plagiostoma cf. ferrugi- 
neum Ben., Amberleya cf. densinodosa H u n d 1., Trigonia cf. similis A g., 
Modiolus cf. lonsdalei M. et L., Pholadotnya cf. foliacea L у c., Liostrea cf. 
sandalina G о 1 d f. (комплекс форм тоар-байосский)........................................25 м

2. Обломочные известняки-ракушняки с пластами песчаников. Остатки пелеци
под: Amussiopsis paradoxa G о 1 d f., Entolium demissum P h i 11., Chlamys cf. 
ambigua M и n s t., Camptonectes lens Sow . Из перечисленных форм Amus
siopsis paradoxa известен только из тоарских слоев, а остальные виды явля
ются тоар-байосскими . . . ' . . . . . . . . . . . . 40 „

3. Песчаники разнозернистые с пластами а л е в р о л и т о в ........................................30 м
4. Алевролиты и сланцы ярко-зеленые известковистые с пластами песчаников
- и известняков-ракушняков. Остатки фауны: аммониты — Leioceras giitzende-

rensis D o rn ., Tmetoceras cf. scissum B en., (нижний аален); пелециподы — 
Pseudolimea cf. duplicata S о w., Pleuromya cf. unioides R о em., P. goldfussi 
R o ll., Astarte cf. minuta P h i 11., A. cf. opalina Q u e n s t . ,  Camptonectes cf. 
lens Sow ., Pholadomya cf. fidicula Sow ., Mytiloides cf. quenstedti P e e l. ,
M. amygdaloides G о 1 d f., Lucina cf. balkhanensis P e e l ,  (комплекс форм 
тоар-байосский) .......................................................................................................... 60 „

5. Песчаники и алевролиты полимиктовые и кварц-полевошпатовые с остатками
среднеюрских пелеципод Trigonia (Clavotrigonia) cf. formosa L у с. . . 160 „

Общая мощность приведенного разреза 315 м. По остаткам аммо
нитов слои 4 нижнеааленские. По отношению к ним слои 1—3 должны 
быть тоарскими, а слои 5 — верхнеааленско-байосскими. Содержа
щиеся в них остатки пелеципод не противоречат этому. В отличие от 
зоны Нальбандон, где по остаткам фауны фиксируются как будто все 
подотделы лейаса, в зоне Санге Душох нижняя юра представлена 
только верхним лейасом. Следовательно, возрастной объем нижне
среднеюрских отложений в этих зонах различен: в зоне Нальбандон 
разрез их более полный. Имеются отличия и в составе слагающих по
род. В зоне Санге Душох преобладают терригенные породы — песча
ники и алевролиты, а известняки обломочные, в зоне Нальбандон пре
обладают сланцы и глинистые известняки с мергелями.

Т ер р и ге н н ы й  j r u n  н и ж н е-ср е д н ею р ск и х  отложений развит в зонах 
ДРуде^Кафган и Шив^ [26, 35, 37]. В обеих зонах описываемые образо- 
"" вания првдстаШТены внизу пестроцветными, вверху — темноцветными 

тонкотерригенными породами смешанного континентального и морско
го генезиса. Залегают они с видимым согласием, но, по-видимому, с 
размывом на норийско-рэтских континентальных отложениях, перекры
ваются согласно морскими известняками бат-позднеюрского возраста. 
Лучше они изучены в зоне Шива, где в разрезе их выделяются две со
гласно залегающие между собой толщи. Н и ж н я я  т о л щ а  (150— 
200 м) сложена красными и зелеными песчаниками и алевролитами с 
редкими пластами и линзад^и_мелкогалечных конгломератов и гравели
тов. В е р х н я я  т о л щ а  (200==:::25Д м) представлена чёрными алевро
литами и песчаниками с остатками наземной флоры позднелейасово- 
среднеюрского возраста: C o h io p te r i s  h y m e n o p h y l lo id e s  ( B r o n g n . ) ,  
C la d o p h le b is  d e n t ic u la ta  ( B r o n g n . ) ,  B a ie r a  sp. Общая мощность от
ложений 350—450 м.

Сходно строение нижне-среднеюрских отложений и в зоне Руде 
Кафган, но разрез их там детально не изучен. Мощность отложений 
300—500 м.



На территории СССР полным аналогом описанных образований 
является кокуйбельская серия Язгулемского хребта и водораздельного 
пространства рек Танымае — Кокуйбель [186].

Нуристан-Памирский срединный массив
В этом регионе нижне-среднеюрские отложения выделены в зоне 

Вахан. По данным А. X. Кафарского и др. [98], они представлены 
здесь морской терригенно-карбонатной серией пород, залегающей рез
ко несогласно на каменноугольно-триасовых образованиях. Мощность 
отложений 415 м. Разрез их в бассейне р. Дараи-Андемин следующий

1. Алевролиты и песчаники, внизу (20 м) бежевые, вверху (25 м) ярко-красные 45 м
2. Известняки массивные и грубослоистые с остатками толстостенных пелеципод 35 „
3. Мергели песчанистые с остатками б р ах и о п о д .................................................... 85 „
4. Известняки черные глинистые с прослоями мергелей и остатками позднетоар-

ских аммонитов Hammatoceras sp., Pachmatoceras sp.......................................... 130 „
5. Песчаники с пластами известняков........................................................................ 70 „
6. Известняки слоистые глинисты е...............................................................................50 „

Общая мощность разреза 415 м. С учетом приведенных материа
лов и данных по сопредельной территории Юго-Восточного Памира 
(СССР) [57, 62, 63, 64] в описанном разрезе слои 1—4 (295 м) соот
ветствуют всей нижней юре и ааленскому ярусу средней юры, слои 5 
(70 м) — нижнему байосу, а слои 6 (50 м) — верхнему байосу. Нижне
среднеюрские отложения зоны Вахан обнаруживают аналогию с ниж
не-среднеюрскими отложениями зоны Нальбандон.

На территории СССР полным аналогом их и непосредственным 
продолжением являются юрские отложения Гурумдинской зоны,

Афгано-Восточноиранская область
Образования ранне-среднеюрского возраста выделены на поднятии 

Кишмаран. По материалам В. И. Дронова и др. [35], в строении их 
участвуют две серии пород: Кишмаран и Гиш [180]. С е р и я  К и ш 
м а р а н  (3000 м) сложена переслаивающимися темноцветными поли- 
миктовыми песчаниками, глинистыми сланцами и алТв'р'6"л1итамй с 
пластами, пачками и линзами известняков, мергелей, конгломератов и 
гравелитов. В верхней трети ее собраны остатки тоар-байосских пеле- 
ципод: P le u r o m y a  cf. u n io id e s  R о е m., E n to l iu m  c in g u la tu m  G о 1 d f.,
E. r u g o s u m  An dr., L io s t r e a  sp., G r e s s l y a  sp., C h la m y s  sp. Серия Гиш 
(300 м) залегает с размывом на серии Кишмаран и представлена пест
роцветными дацитами, их туфами и туфоконгломератами. Органиче
ских остатков в ней не найдено, к средней юре отнесена по положению 
в разрезе.

СРЕДНИЙ — ВЕРХНИЙ ОТДЕЛЫ

Нерасчлененные средне-верхнеюрские отложения выделены в Юж
ноафганском срединном массиве, в Афгано-Южнопамирской и Афгано- 
Восточноиранской складчатых областях. Всюду они представлены мор
скими, преимущественно карбонатными отложениями.

Южноафганский срединный массив
В этом регионе средне-верхнеюрские отложения выделяются на 

площади поднятия Гильменд-Аргандаб и в прогибе Фарахруд.
Поднятие Г ил ьменд-Аргандаб. Образования среднего — верхнего 

отделов юры развиты в зонах Аргандаб, Тирин и Гильменд. Строение 
их несколько различно в каждой из зон.



В зоне Аргандаб средне-верхнеюрские отложения представлены 
двумя свитами — Пойнова и Варгач общей мощностью 817 м. Сведе
ния о них имеются в работах Ю. М. Довгаля и др. [27], С. С. Карапе
това и др. [25, 90, 153, 224], В. И. Дронова и др. [35], Ю. С. Перфилье
ва и др. [45].

С в и т а  П о й н о в а  (100—560 м) залегает согласно на рэт-лейасо- 
вой свите Аргасу *и представлена известняками. Разрез ее вблизи 
сел. Пойнова следующий [27]:
1. Известняки слоистые оолитовые.................................................................................... 50 м
2. Известняки массивные, в нижних слоях оолитовые. Остатки байос-батских

пелеципод: Liostrea sp., Lopha cf. marchii S o w ..................................................... 130 „
3. Известняки р азн о сл о и сты е ..........................................................................................310 „
4. Известняки оолитовые. Остатки байос-батских пелеципод: Myopholas cf. ob- 

longus R е р m., Liostrea ex gr. insolitus R epm ., Nucula sp., Camptonectes
sp., Plagiostoma sp., Protocardia sp., Lucina sp........................................................25 .,

5. Алевролиты известковистые.............................................................................................15 „
6. Известняки сл ои сты е........................................................................................................ 30 „

Мощность свиты Пойнова в приведенном разрезе 560 м. Как следу
ет из определений остатков фауны, возраст большей ее части среднеюр
ский. К верхней юре могут относиться только слои 5—6 (45 м).

С в и т а  В а р г а ч  (258 м) залегает с размывом на известняках 
свиты Пойнова и представлена терригенно-карбонатными отложения
ми, начинающимися пачкой бокситов. Сводный разрез ее, составленный 
по обнажениям в 7 и 11 км северо-восточнее сел. Шо Кориз, на север
ном склоне хр. Варгач, следующий [27]:

1. Бокситы темно-зеленые с бобовой т е к с т у р о й .....................................................3 ,,
2. Чередование (2—5,5 м) пестроцветных известковистых и кварц-полевошпато-

вых алевролитов и п е с ч а н и к о в ........................................................................... 22 „
3. Известняки органогенно-обломочные с остатками позднеюрских брахиопод . 9 ,г
4. Внизу (4 м) известковистые песчаники, вверху (3 м) алевролиты . . . 7 „
5. Известняки, прослоенные в нижней части (22 м) кварц-полевошпатовыми

мелкозернистыми песчаниками. В известняках остатки позднеюрских брахио
под Loboidothyris aff. tc h e g e m e n s is ......................................................................... 217 „

Известняками слоев 5 заканчивается разрез свиты Варгач. Пере
крывающие ее отложения в непосредственном залегании не встречены. 
Мощность свиты в приведенном разрезе 258 м.

В зоне Тирин средне-верхнеюрские образования выделены в с в и 
ту С а н г е с а р .  Сведения о ней имеются в работах С. С. Карапетова 
и др. [25, 90, 224] и В. И. Дронова и др. [35]. Сложена свита преиму
щественно известняками, в нижней части ее имеются пласты и про
слои песчаников. Мощность свиты 245—308 м. Залегает она согласно 
на рэт-лейасовых слоях, перекрывается с размывом нижнемеловыми 
отложениями. Разрез свиты вхр. Сангесар у сел. Тала следующий [90]:

1. Известняки слоистые о о л и то в ы е ..................................................................  5—8 м
2. Переслаивание плитчатых известковистых песчаников и песчанистых из

вестняков (в среднем течении р. Аджрестан эта часть разреза полностью 
песчаниковая). Остатки байос-батских пелеципод: Plagiostoma cardiifor- 
me So w., Pseudolimea sp., Lopha cf. rugosa G о 1 d f., Liostrea ex gr. 
sandalina G о 1 g f., Modiolus sp., Aequipecten vagans S о w., Chlamys sp.,
Camptonectes sp., Anomia sp., Cuculaea sp., Parallelodon sp., Protocardia
sp., Lucina sp......................................................................................................... 120—150 „

3. Известняки слоистые детритовые, иногда оолитовые. Вблизи перевала 
Кутали Джелуд (верховье р. Аджрестан) в тектонической чешуе орга
ногенных песчанистых известняков и мергелей (7—9 м), принадлежащих, 
по-видимому, низам этого горизонта, собраны остатки келловейских пе
леципод Aequipecten cf. trifurcatus A n d r e e v a ,  Eligmus cf. rollandi 
D о u v., Chlamys sp., Pholadomya sp., а непосредственно из рассматри-



ваемых известняков в хр. Сангесар собраны позднеоксфордские пелеци- 
поды Aequipecten cf. subfibrosus О г b., Nucula sp., Chlamys ex gr. pa- 
mirica A n d r e e v a ,  Modiolus ex gr. tulipaens L a m .................................  120—150 „

Мощность разреза 245—308 м.
В районе сел. Урузган А. Лаппараном и др. [418] в известняковой 

части юры выше лейаса выделены слои с бат-кимериджскими остатка
ми: батские остатки — N a u ti lo c u l in a  o o l i t ic a  M o h l e r ,  E p is to m in a  sp., 
T ro ch o lin a  sp., C ly p e u s  sp., H ib o l i t e s  sp.; келловейские остатки — M a -  
c r o c e p h a l i te s  sp.; оксфорд-кимериджские остатки — P r o g e r o n ia  sp , L i - 
th a c o c e ra s  cf. su b a c h i l le s  W e g.

В зоне Гильменд в отличие от зоны Тирин образования средне
позднеюрского возраста встречаются спорадически в ядрах глубоких 
синклинальных структур. Выявленные обнажения их известны по 
ручью Карезак, на левобережье р. Варас и во впадине Гизао. По ма
териалам Д. А. Старшинина и др. [38], в строении их принимают учас
тие органогенно-детритовые и оолитовые известняки, прослоенные в 
верхней части разреза пестроцветными известковистыми песчаниками. 
Мощность отложений 90—215 м. Залегают они согласно на условно 
рэт-лейасовых слоях, перекрываются с размывом красноцветными кон
гломератами мелового либо неогенового возраста. Определимых орга
нических остатков в них не найдено, средне-позднеюрский возраст 
принимается условно.

Прогиб Фарахруд. Средне-верхнеюрские отложения выявлены по
ка только в зоне Хашруд, в бассейне р. Дарья-и-Караджангал, где ими 
сложена вершина горы Шонакай. По имени последней вся серия пород 
названа с е р и е й  Ш о н а к а й .  Сведения о ней имеются в работах
С. С. Карапетова и др. [25] и В. И. Дронова и др. [35].

Внизу серия сложена серыми грубослоистыми органогенно-детри- 
товыми известняками (120 м), вверху — известковистыми песчаниками 
(30 м). Мощность ее 150 м. Залегает серия согласно на рэг-лейасовой 
серии Караджангал, перекрывающие ее отложения отсутствуют. Ниж
няя часть серии включает обильные остатки среднеюрских пелеципод: 
P r o to c a r d ia  cf. s t r ik la n d i  Мог.  et Lyc. ,  V a r ia m u s s iu m  sp., A n is o c a r d ia  
cf. t e n e r a  Sow. ,  L io s t r e a  cf. s a n d a l in a  G о 1 d f., A r c o m y t i lu s  sp., T r ig o -  
n ia  sp., P l a g i o s to m a  sp., A s ta r t e  m in im a  P h i 11., M y t i lu s  sp., C h la m y s  
sp., P in n a  sp., M a c r o d o n  sp. Верхняя часть серии содержит многочис
ленные остатки гастропод, но определения их еще не получены.

Афгано-Южнопамирская область

Средне-верхнеюрские образования известны в блоке Кохе Кафтар- 
хан, зонах Абул и Шива, а также в покровных структурах Дехрон, Ко
хе Абрава, Кохе Забот и др. Представлены они байосским, батским, 
келловейским и оксфордским ярусами.

Блок Кохе Кафтархан. В пределах этой структуры средний — верх
ний отделы юры выявлены в хр. Кохе Кафтархан и в соседних районах. 
Всюду они залегают резко несогласно на более древних слоях и пред
ставлены известняками с маломощными пачками мергелей. Мощность 
отложений 382—453 м. Сведения о них имеются в работах В. И. Дро- 
нова и др. [79, 35]. Лучше изучены они в хр. Кохе Кафтархан. Разрез 
их здесь следующий [35]. На кембрийских и протерозойских отложени
ях резко несогласно залегают:
1. Известняки слоистые доломитизированные; в подошве их выделяется пласт 

базальных конгломератов (0—1 м). В нижней части известняков много 
остатков гастропод, пелеципод и кораллов: гастроподы — Turbinopsis ex 
gr. baugierona О г b., Neritopsis sp., Amberleya sp., Cloughtomis sp., £n-



10—50 м 

Ю „

diaphloens sp., Upella sp., Ptygmatis sp., Polyptyxis sp., Endiatrachelus sp.
(первая форма известна из батских отложений, остальные имеют более 
широкое вертикальное распространение); пелециподы — Cucullaea cf. си- 
cullata G o ld f .,  Aequipecten sp., Pleuromya cf. uniformis (Sow .), P. mar- 

ginata A g., P. cf. donacina A g., Gervillia cf. anceps (D esh .), G. cf. avicu- 
loides Sow ., Cunegervillia quoixi F r e n e, Lopha (Rastellum) gregaria 
(Sow .), L. (Lopha) costata (Sow .), Exogyra virgula B ui., Nanogyra cf. 
папа (Sow .), Modiolus cf. imbricatus (Sow .), M. cf. lonsdalei М ог. et 
Lyc., Inoperna ex gr. sowerbyana (O rb .), Astarte minima P h i 11., A. cf. 
pulla R oem ., Opis cf. deshayesii М ог. et Lyc., 0. cf. similis (Sow .), 
Isocardia cf. transversa M ii n s t., Anisocardia aff. tenera (Sow .), Panope 
ovalica S ib ., Pholadomya cf. fidicula (Sow .), Ph. decorata Z i e t., Ph. 
reticulata A g., Homomya obtusa A g., Protocardia stricklandi (M о г. et 
Lyc.), P. consobrina (T e г q. et J o u r .) ,  Plagiostoma cf. subcardiiformis 
G re e p ., Ctenostreon cf. pectiniforme ( S c h lo th .)  (байос — бат)

2. Известняки слоистые глинистые комковатого сложения с многочисленны
ми губками................................................................................................................

3. Мергели с остатками аммонитов и пелеципод: аммониты — Praehecticoceras
cf. haugi P o p o v , et H a t z., Perisphinctidae (верхний бат); пелециподы — 
Posidonia buchi R oem ., Entolium demissum P h i 11...................................... 20—30

4. Известняки грубослоистые детритовые. Остатки раннекелловейской фауны: 
аммониты — Macrocephalites sp., Perisphinctidae; брахиоподы — Loboido- 
thyris subingluviosa (M oiss.), L. cf. kabardinensis (M o iss .) , Ptyctothy- 
ris aff. gundaraensis (M o iss .) , Sphaeroidothyris aff. trivonovi (M o iss .)

5. Мергели и глинистые известняки с остатками келловейских аммонитов, гу
бок, пелеципод и брахиопод: аммониты — Perisphinctidae, Oppeliidae; пеле
циподы — Anisocardia laubei R o ll.,  Chlamys cf. ambigua G o ld f .,  Aequi
pecten fibrosodichotomus К a s., A. fibrosus (Sow .), Entolium cf. demissum 
P h i 11., Camptonectes cf. lens S о w., Pleuromya cf. regularis P e e l., P. cf. 
varians A g., Trigonia cf. pcelincevae S a w., Pholadomya cf. murchisoni 
S o w ..............................................................................................................................

6. Известняки слоистые глинистые комковатые. Остатки ранне-среднекелло- 
вейских аммонитов, губок, пелеципод и брахиопод: пелециподы — Eligmus 
rollandi D о u v., брахиоподы — Loboidothyris kabardinensis (M o iss .) , L. 
aff. subingluviosa (M o iss .) , Ptyctothyris aff. karabugasensis (M o iss .) ,
P. subcanaliculata (O pp.), Kallirhynchia cf. concinna (Sow .) . . . .

7. Известняки грубослоистые с желваками к р е м н е й ........................................

2—3
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Мощность средне-верхнеюрских отложений в приведенном разрезе 
382—453 м, из них слои 1—3 по остаткам фауны и положению в разре
зе являются батскими, в низах, возможно, байосскими, а слои 4—7 — 
келловей-оксфордскими.

Покровные структуры Дехрон, Кохе Абрава, Кохе Забот и др.
В пределах этих структур средне-верхнеюрские образования представ
лены небольшими останцами от шарьяжей. Залегают они разными 
слоями на различных отложениях палеоген-неогена, перекрываются с 
размывом эоцен-олигоценовыми вулканитами. Сведения о них имеются 
в работах В. И. Дронова и др. [26, 35, 78, 79]. Сводный разрез их сле
дующий [35]:
1. Алевролиты и песчаники с пластами органогенных известняков . . . .  200 м
2. Известковистые сланцы и мергели с пластами органогенных известняков.

Остатки фауны: пелециподы — Oxytoma cf. muensteri В г о n n., Astarte cf. 
opalina Q u e n s t . ,  Entolium demissum P h i 11., брахиоподы — Loboidothy
ris aff. tchegemensis (M o is s ) , Ptyctothyris subcanaliculata (O p p.) . 200 „

3. Известняки слоистые глинистые. Остатки фауны: аммониты — мелкие фраг
менты представителей батского семейства Clydoniceratidae; пелециподы — 
Entolium cf. demissum Р h i 11., Plagiostoma cf. subrigidula S c h 1 i p p e, Po
sidonia buchi R oem ., Nucula cf. eudorae O rb .....................................................100 „

4. Внизу известняки, вверху мергели и известковистые сланцы. Остатки келло-
вейской фауны: аммониты — Macrocephalites sp., Phlicticeras sp., Perisphin
ctidae; пелециподы — Pseudolimea cf. duplicata S о w., Posidonia buchi R oem . 
брахиоподы — Iranoviella cf. arcuata (R o ll.) . .............................................. 25 „

5. Известняки слоистые глинистые. Остатки келловейской фауны: аммониты — 
Macrocephalites cf. macrocephalus ( S c h lo th .) ,  Perisphinctes indicus S i e m., 
Hecticoceras sp., Reineckeia sp.; пелециподы — Posidonia buchi R oem ., Ento
lium sp., Astarte sp.; брахиоподы — Ptyctothyris cf. subcanaliculata (Opp.) 100 м

6. Известняки, внизу разреза слоистые, вверху — массивные.................................  300 „



Мощность разреза 925 м. Из них слои 1—3 (500 м) являются сред
неюрскими, скорее всего байос-батскими или только батскими, а слои 
4—6 (425 м) — келловей-оксфордскими.

Зона Абул. В этой структуре рассматриваемое подразделение 
представлено келловей-оксфордскими слоями, обнаженными в виде 
тектонического клина к югу от сел. Абул. Северная часть клина сложе
на темными слоистыми известняками (30 м) с келловейскими A e q u i-  
p e c te n  cf. f ib r o s u s  (Sow. )  южная часть — светлыми массивными рифо
выми известняками (200 м) с остатками оксфордских кораллов — 
C o m p le x a s tr a e a  c a r in a ta  R о n i е w i с z, S ty l in a  ex gr. su b o r n a ta  (О г b.), 
P s e u d o c o e n ia  sp., G o n io co ra  sp., T h e c o sm il ia  sp., M ic ro so le t ia  sp., D e r-  
m o s e r i s  sp.

Зона Шива. Образования средне-позднеюрского возраста залегают 
согласно на нижне-среднеюрских терригенных отложениях и представ
лены двумя толщами [37]: н и ж н я я  т о л щ а  (150—200 м) сложена 
темными среднеслоистыми глинистыми известняками и мергелями, 
в е р х н я я  т о л щ а  (300—400 м) — светлыми грубослоистыми и мас
сивными «известняками. Общая мощность отложений 450—600 м. Орга
нические остатки встречаются в обеих толщах, но сохранность их пло
хая. Возраст отложений устанавливается положением их в разрезе. На 
территории СССР полным аналогом описываемых образований являет
ся дамаматская серия Язгулемского хребта и водораздельного про
странства рек Танымас— Кокуйбель.

Афгано-Восточноиранская область

В качестве обособленного подразделения образования среднего — 
верхнего отделов юры выделяются здесь только в пределах поднятия 
Кишмаран, где они представлены известняками и мергелями с е р и и  
Д у ш  ох [180]. Разрез их в хребтах Кохе Гиш и Кохе Кишмаран имеет 
следующее строение [35]. На вулканитах серии Гиш с размывом зале
гают:

1. Мергели и известково-кварцевые песчаники с остатками неопределимых фо-
раминифер ................................................................................................................

2. Известняки слоистые и массивные рифовые; внизу выделяется пачка (10—
20 м) песчанистых мергелей. В осыпи из разных горизонтов известняков и 
мергелей собраны остатки бат-оксфордской фауны: аммониты — Hecticoceras 
sp., Perisphinctidae (келловей); пелециподы — Entolium cf. demissum P h i 11., 
E. cingulatum G о 1 d f., Aequipecten ex gr. vagans S о w., Chlamys dewalquei 
О p p., Nanogyra папа Sow . (бат — келловей); брахиоподы — Sphenorhynchia 
aff. plicatella (Sow .), Aulacothyris subimpressula U h l., Loboidothyris aff. 
bourgueti (E t.), L. ex gr. subformosa (R o ll.)  (первая форма известна из 
байос — батских слоев, вторая — из нижнекелловейских, остальные — из окс
фордских) ; кораллы — Latiastraea sp., Microphyllia sp., Ovalastraea sp., 
Stylina sp. (поздняя ю р а ) .....................................................................................

3. Известняки слоистые с желваками кремней...........................................................

50 м

100
100

Выше с размывом залегает пестроцветная терригенная толща 
предполож'Ительно мелового возраста. Мощность отложений в приве
денном разрезе 250 м.

ВЕРХНИЙ ОТДЕЛ

Образования позднеюрского возраста развиты почти во всех регио
нах Афганистана, но в качестве самостоятельного подразделения они 
выделяются на территории платформы, в пределах Афгано-Северопа- 
мирской складчатой области и в Южноафганском срединном массиве.



Афгано-Северопамирская область и платформа Северного Афганистана

В этих регионах в составе верхнеюрских отложений условно рас
сматриваются и тесно связанные с ними верхнебатские слои. В естест
венных обнажениях выходы их известны на востоке и западе террито
рии, а кроме того, буровыми скважинами они вскрыты в ряде структур 
закрытых районов платформы. Сведения о них имеются в работах 
Р. Фюрона и Л. Россе [329], А. Дезио и др. [302], Г. Н. Хатискаци 
и др. [244], К. Я. Михайлова и др. [162], В. П. Колчанова и др. [160],
В. И. Браташа и др. [44], А. X. Кафарского идр. [31, 36], И. М. Сбор- 
щикова и др. [37], Ю. С. Перфильева и др. [45].

Восточная часть платформы и Афгано-Северопамирская область. 
Достоверные выходы верхнеюрских и тесно связанных с ними верхне
батских отложений установлены здесь в группах выходов Пулихумри 
и Нарын-Чаль-Намакоб. Первые принадлежат Афгано-Южнотаджкк- 
ской впадине, вторые — зоне Сурхоб. В разрезе их различаются верх
ний бат-оксфорд и кимеридж-титон. Первые сложены морскими терри- 
генно-карбонатными, вторые — лагунно-континентальными, хемогенно- 
терригенными осадками.

В е р х н и й  б а т  — О к с ф о р д .  Наиболее отчетливо отложения 
этого возраста выделяются в группе выходов Пулихумри, где к ним от
носятся слои, залегающие между кровлей верхнего (рабочего) пласта 
угля на месторождениях Каркар и Дудкаш и кровлей самого мощного 
карбонатного горизонта юры этих районов. А. Дезио и др. [302] в этой 
части разреза на месторождении Каркар выделяют девять горизонтов:

1—2. Глины пестроцветные, вверху песчанистые с пластом брекчированных и
лимонитизированных известняков с мелкими гастроподами.......................... 17 м

3. Известняки ракушняковые и оолитовые с батскими фораминиферами Тго-
cholina conica (S c h lu m b .) , Т. aff. palastiniensis H e n s o n .........................0,5 „

4. Известняки оолитовые, прослоенные песчанистыми глинами. Остатки бат
ских фораминифер: Trocholina сопка ( S c h l u m b . ) ................................. 16 „

5. Известняки мергелистые, частью оолитовые и ракушняковые, прослоенные 
глинами. Органические остатки: фораминиферы— Vaginullina aff. ovata 
E s p i t a l i e  et S i g a 1, Lenticulina cf. quenstedti G u m b e 1, Haplophrag- 
moides sp.; пелециподы — Camptonectes richei D ech ., Plagiostoma cardii- 
formis (Sow .), P. subcardiiformis G re e p ., Pseudolimea duplicata (Sow .), 
Placunopsis socialis М ог. et Lyc., Ctenostreon rugosum (W. S m ith ) ,  
Exogyra папа (Sow .), Pholadomya hemicardia R oem ., Ph. lirata (Sow .), 
Homomya inornata (Sow.)

Из этих слоев в 1952 г. Л. Россет [329] собрал остатки позднебат
ской— раннекелловейской фауны [420, 421]: кораллы — Chomatoseris porpi- 
tes (W. S m ith ) ,  Montlivaltia cf. caryophyllata Lam ., M. cornutiformis 
crassa G re g ., M. cottreaui (C o ll.) , M. culullus G re g ., M. cyclolitoides 
M. E dw . et H a im e , M. decipiens (G o ld f .) , M. gregoryi A l l o i t e a u ,
M. houregi A l l o i t e a u ,  M. numismalis (О г b.); брахиоподы — Sphenor- 
hynchia aff. plicatella (Sow .); пелециподы — Oxytoma cf. inaequivalve 
(Sow .), Meleagrinella echinata (W. S m ith ) ,  Camptonectes annulatus 
(Sow .), C. rigidus (Sow .), Plagiostoma cardiiformis (Sow .), P. 

subcardiiformis G re e p ., Pseudolimea duplicata (Sow .), Exogyra crassa 
(W. S m ith ) ,  E. папа (Sow .), Trigonia cf. pullus Sow ., Lucina cf. roton- 
data (R oem .), Pleuromya uniformis (Sow .), Corbula aff. daghoniensis 
Cox., Myopholas acuticosta (Sow .), Pholadomya hemicardia R oem ., Ph. 

cf. lirata ( S o w . ) ........................................................................................................ 16 м
6. Известняки доломитизированные................................................................................6 „
7. Глины красные песчанисты е.....................................................................................17 „
8. Известняки слоистые с остатками микрофауны Haplophragmoides (?) sp.,

Lenticulata (?) sp., Ophtalmidium sp..................................................................... 2 „
9. Известняки массивные брекчированные доломитизированные . . . .  18 „

Выше согласно залегают красноцветные мергели кимеридж-титона. 
Мощность приведенного разреза 92.5 м.



На месторождении Дудкаш в разрезе верхнего бата — Оксфорда 
выделяются четыре пачки [44, 162]. Нижняя пачка (17 м) представле
на уплотненными глинами, переходящими в известковистые алевроли
ты и песчаники. По данным А. К. Дертева [244], пачка содержит 
остатки бат-келловейских моллюсков: аммониты — P ro c e r i te s  sp., D i-  
s t ic h ic e r a s  cf. b isp ir ta tu m  Zi e t . ;  пелециподы— I n o p e r n a  aff. p e r p l i c a ta  
E t a 11., P h o la d o m y a  m u r c h is o n i  S о w., Ph. s u b e x a l ta ta  К a s. С. С. Лим 
в 1975 г. собрал здесь остатки позднебатских аммонитов O p p e lia  a s p i -  
d o id e s  (Sow. ) .

Вторая пачка (6 м) сложена грязно-желтыми слоистыми псевдо- 
олитовыми органогенными известняками с остатками бат-келловейских 
пелеципод и кораллов: пелециподы — P h o la d o m y a  m u rc h iso n i  Sow. ,  
Ph. e x a l ta ta  A g., Ph. d e l to id e a  Sow. ,  Ph. r u g o s a  К a s., Ph. s u b e x a l ta ta  
К a s., Ph. b a lc h a n e n s is  P e e l ,  P r o to c a r d ia  b o r is s ia k i  Pee l . ,  C a m p to -  
n e c te s  aff. g i g a n t e u s  Ark. ,  O x y to m a  in a e q u iv a lv e  (Sow. ) ,  M e le a g r in e l la  
su b e c h in a ta  L a h.; кораллы — C y a th o p h o r a  d o l l f u s s i  Ко by, M o n tl iv a l -  
t ia  c a r y o p h y l la ta  L a m., M. n u m is m a l i s  (O r b.), M. in d u c ta  A 1 о i t e a u.

Третья пачка (47 м) — это пестроцветные известковистые глины с 
пластами известняков-ракушняков с остатками келловейских пелеци
под: P l a g i o s to m a  aff. k u r g a n c h e n s i s  Rep. ,  I s o g n o m o n  aff. c a u ca s ica  
Pe e l . ,  C a m p to n e c te s  la m in a tu s  Sow,  C. cf. g i s s a r e n s i s  R e p., C. aff. 
c la th r a tu s  R o e  m., P l a g i o s to m a  c a l lo v ie n s i s  С о s s m., L o p h a  g r e g a r ia  
Sow. ,  E x o g y r a  cf. п а п а  (Sow. ) ,  O s tr e a  h e m id e l to id e a  L a h.

Четвертая пачка (20—44 м) сложена известняками; в нижней 
части (2—2,5 м) они прослоены зеленоватыми известковистыми алев
ролитами. Собраны остатки келловей-оксфордских пелеципод: M a c tro -  
m y a  a c e s te  А г k., P h o la d o m y a  p a r c ic o s ta  A g.. Ph. cf. p a u c ic o s ta  R oe m., 
Ph. aff. w o t to n e n s i s  M o e s c h . ,  C a m p to n e c te s  len s  S о w., C. aff. v ir d u -  
n e n s is  В u v., O x y to m a  aff. in a e q u iv a lv e  (Sow. ) ,  H o m o m y a  ch offa ti B o 
ri s ' s .  В осыпи найдены остатки оксфордского аммонита P e r i s p h in c te s  
aff. b ip le x  Sow.  Выше залегают пестроцветные глины кимеридж-тито- 
на. Общая мощность всех пачек 90—114 м.

В группе выходов Нарын-Чаль-Намакоб отложения верхнего ба
та _  Оксфорда обнажаются в трех пунктах: на водоразделе рек Замбу- 
рак — Намакоб, в районе сел. Нарын и в междуречье Чаль — Намакоб. 
На водоразделе рек Замбурак — Намакоб к образованиям этого воз
раста относятся известняки, внизу (35 м) мергелистые массивные, 
вверху (150 м ) — слоистые. В нижних известняках встречены поздне- 
батско-раннекелловейские остатки пелеципод и брахиопод: пелеципо
ды — P s e u d o l im e a  d u p l ic a ta  (Sow. ) ,  E x o g y r a  п а п а  (Sow. ) ;  брахиопо- 
ды — B u r m ir h y n c h ia  d a t t o i  Bu c k m. ,  K u tc h i th y r is  a u r i ta  (K i t c h.).

В районе сел. Нарын разрез верхнего бата — Оксфорда следующий 
[162]. С размывом на нижне-среднеюрских отложениях залегают:

1. Известняки детритовые с включениями зерен к в а р ц а ....................................... 15 м
2. Глины красные с прослоями зеленых песчаников и алевролитов, содержащие 

остатки пелеципод Pholadomya ovulum k g ., Exogyra папа (Sow .), Mytilus
aff. perplicatus E t a l l .........................................................................................................12 „

3. Песчаники зеленые крупнозернистые.............................................................................10 ,,
4. Переслаивание зеленых алевролитов и красных г л и н .............................................. 12 „
5. Песчаники зеленые и звесткови сты е.............................................................................Ю „
6. Глины бордово-красные и ярко-зеленые........................................................................8 ,,
7. Известняки с Lopha aff. pulligera G o l d f ...................................................................... 10 ,,
8. Алевролиты серые и звестко ви сты е.............................................................................Ю „
9. Известняки органогенно-обломочные с Lopha aff. pulligera G o ld f . 35 „

Выше залегают гипсоносные отложения кимеридж-титона. Мощ
ность отложений в описанном разрезе 122 м.



В междуречье Чаль — Намакоб образования верхнего бата — Окс
форда изучены у сел. Рошаг [162]. Разрез их следующий. На пестро
цветных глинах нижней — средней юры залегают:

1. Мергели с келловей-оксфордскими моллюсками: пелециподы — Exogyra папа 
(Sow .), Camptonectes (Camptochlamys) tachtensis Rep., Plagiostoma kara-

kulense A n d r e e v a ,  P. cubanense P e e l.;  брахиоподы — <rZeilleria» buccu- 
lenta S о w., Kingena cf. panjabica S a h n i, Aulacothyris guldaraensis 
(M о i s s.)....................................................................................................................... 14,5 м

2. Алевролиты известковистые с прослоями мергелей....................................................15 „
3. Известняки желтые мергелистые......................................................................... 7 „
4. Алевролиты зелено-серые и к р а с н ы е ......................................................................... 10 „
5. Известняки, вверху содержащие пласты мергелей с остатками келловей-

оксфордских моллюсков: пелециподы — Plagiostoma tumida R oem ., Modio
lus cf. imbricatus Sow., Camptonectes (Camptochlamys) kurganchensis Re p.; 
брахиоподы — Aulacothyris guldaraensis (M o iss .) , Kutchithyris jooraensis 
(K ite  h.)  25 „

6. Алевролиты пестроцветные.............................................................................................41 „
7. Известняки с остатками пелеципод Pholadomya ovulum A g..................................... 4 „
8. Алевролиты с пластом (2,5 м) и зв е с т н я к о в .........................................................30,5 „
9. Известняки с остатками брахиопод Aulacothyris guldaraensis (M o iss .) ,

«Zeilleria» cf. bucculenta S o w ......................................................................................... 25 „
10. Алевролиты красные с прослоями песчаников.........................................................23,5 „
11. Известняки серые п л и т ч а т ы е ..................................................................................... 6,5 „
12. Гипсы б елы е................................................................................................................  3 „
13. Алевролиты серые и желтые с остатками гастропод Nerinea ex gr. gemmu-

lata P e e l ................................................................................................................  4 „
14. Гипсы белые и серые слоистые...............................................................................  1 „
15. Алевролиты с прослоями песчаников и гипсов............................................................22 „

Мощность разреза 232 м, слои 12—15, судя по присутствию гипсов, 
возможно, уже относятся к кимеридж-титону. Этому не противоречат 
остатки N e r in e a  ex gr. g e m m u la ta ,  встречающиеся также и в киме- 
риджском ярусе.

К и м е р и д ж  — титон.  Эта часть разреза по сравнению с преды
дущей более пестроцветная и более терригенная, а в верхах ее появля
ются и местами составляют существенный объем хемогенные породы.

В группе выходов Пулихумри, на месторождении Каркар, разрез 
кимеридж-титонской части следующий [302]. Выше известняков бат- 
оксфордского возраста согласно залегают:

1. Мергели красноцветные песчанисты е.......................................  . 14,5 м
2. Известняки, прослоенные мергелями и глинами . . . .  25 м
3. Мергели красные и светло-зеленые.................. 10 „
4. Известняки зеленые м ергелисты е.................. 3,5 „
5. Мергели красные и зеленые песчанистые....  18 „
6. Известняки мергелистые с остатками гастропод . . . .  2,5 „
7. Глины, чередующиеся с известняками...........  20 „
8. Известняки мергелистые с поослоями глин....  8 „
9. Глины известковистые.....................................  20 „

10. Переслаивание песчанистых известняков и глин . . . .  20 „
И. Глины известковистые с прослоями ангидритов . . . .  13 „
12. Ангидриты полосчатые, прослоенные глинами и мергелями . . 29,5 „
13. Глины пестроц ветн ы е.....................................  4,5 „
14. Известняки толстослоистые...........................................................  . 6 „

Выше с размывом залегают красноцветные отложения мела. Мощ
ность кимеридж-титонских слоев в приведенном разрезе 194,5 м. Орга
нических остатков в них не найдено, к кимеридж-титону они относятся 
по положению в разрезе.

В районе месторождения Дудкаш разрез кимеридж-титонских об
разований следующий [162]. Выше известняков келловей-оксфорда с 
размывом залегают:
12 Зак. 207



1. Глины с пластами доломитов и песчаников, а в кровле с желваками гипса 19,5 м
2. Доломиты светло-серые с желваками г и п с а ..................................................... 4 „
3. Переслаивание загипсованных буро-красных глин и голубовато-серых алев- 32 „

р о л и т о в ....................................................................................................................  32 „
4. Известняки доломитизированные с остатками оксфорд-кимериджской фау

ны: гастроподы — Nerinea ex gr. gemmulata P e e l.;  пелециподы — Avicu- 
laperna (Isognomon) cf. caucasica P e e l., Parallelodon cf. schourovskii 
R о u i 11., Protocardia cf. concinna B u ch ., Homomya aff. choffati B o r i s s .  
В. И. Браташ и др. [44] из этой же части разреза приводят следующие ос
татки оксфорд-кимериджской фауны: гастроподы — Nerinella chantrei L о г., 
Auroraella calliope O rb ., A. lorteti C o ssm .; пелециподы — Camptonectes 
grenieri С о n t., Pteroperna oxyptera С о n t., Venelicardia subconstantini 
P e e l., V. cf. truncata C o n t., Corbis formosa С о n t., Ampullina florae 
L о г., Parallelodon cf. schourovskii R о u i 11., Pleuromya cf. peregrina
О г b., P. ex gr. tellina A g., Cyprina cf. kharaschovensis R о u i 11. . . 5,5 „

5. Глины загипсованные ! ................................................................  46 „
6. Доломиты, прослоенные глинам» с линзами и желваками гипсов . 18 „
7. Переслаивание пестроцветных загипсованных глин и алевролитов с линза

ми и пластами г и п с о в .......................... ................................................................. 66,4 „
8. Гипсы пестроцветные и белы е..................................................................................... 90,5 „
9. Глины пестроцветные к о м к о в а т ы е ..................................................................0—10 „

Выше с размывом залегают красноцветные отложения мела. Мощ
ность 1приведенного разреза 291,9 м.

В группе выходов Нарын-Чаль-Намакоб строение кимеридж-титон- 
ских отложений в целом такое же, как и в группе выходов Пулихумри, 
но в их составе большой объем занимают гипсы и ангидриты. Пример
ная мощность отложений в районе сел. Нарын оценивается в 60 м, а в 
районе Чаль-Намакоб — в 200 м. Органические остатки предположи
тельно из нижней части разреза включают те же формы, что и в рай
оне месторождения Дудкаш. Предполагается, что самую верхнюю 
часть разреза кимеридж-титонских отложений составляют соленосные 
слои месторождения Намакоб к северу от сел. Чаль и у сел. Такчахо- 
на. Контакты их с окружающими отложениями, как правило, тектони
ческие, но есть обнажения, где видны постепенные переходы от терри- 
генно-гипсоносных пород к соленосным, чем и обусловлено отнесение 
их к кимеридж-титонским слоям. При этом учитывается, что и на тер
ритории Таджикистана (СССР) на этом стратиграфическом уровне из
вестны соленосные слои [186].

Крайним северо-восточным обнажением кимеридж-титонских сло
ев в пределах рассматриваемой территории является выход в районе 
сел. Хохан, где ими сложено несколько тектонических чешуй в зоне на
рушений, маркирующих в Афганистане продолжение Северопамирского 
разлома [36]. Сложены они пестроцветными глинами и алевролитами 
с пластами и линзами гипсов и ангидритов. Видимая мощность отло
жений 100—200 м. Органических остатков в них не найдено, к киме- 
ридж-титону они отнесены по сопоставлению с аналогичными разреза
ми района Чаль-Намакоб.

На территории СССР возрастным и фациальным аналогом описы
ваемых отложений являются породы сарынамакской свиты Дарвазско- 
го и Заалайского хребтов [186].

Суммарная мощность верхнебатских — титонских отложений в 
группе выходов Пулихумри 287—405,9 м, а в группе выходов Нарын- 
Чаль-Намакоб 182—432 м.

Закрытые районы Североафганской платформы*. В разрезе верх
неюрских и тесно связанных с ними верхнебатских отложений на рав
нинных и предгорных необнаженных пространствах Северного Афгани
стана условно различаются верхний бат — Оксфорд и кимеридж — ти-

* Материалы по необнаженным районам подготовлены В. И. Савченко.



тон, представленные теми же фациальными типами осадков, что и в 
группе выходов Пулихумри и Нарын-Чаль-Намакоб.

В е р х н и й  б а т  — Оксфорд.  Образования, относимые к этому 
подразделению, вскрыты на структурах Джума (464 м), Етым-Таг
(468 м), Боя1нгур (35—135 м), Ходжа-Гугердаг (405 м), Альбурз 
(350 м), Джар-Кудук (433 м), Ходжа-Булан (291 м), Гуль-Тепа 
(196 м), Сари-Пуль (271 м), Али-Могол, Хамышлы и др. В разрезе 
их выделяются две толщи.

Н и ж н я я  т о л щ а  (92—115 м) сложена серыми и зелено-серыми 
разнозернистыми, но преимущественно мелкозернистыми песчаниками 
на карбонатном цементе, прослоенными алевролитами, глинами, мерге
лями, известняками. В скв. 3 на площади Ходжа-Гугердаг из пород 
интервала 2496—2500 м выделен палинологический комплекс, харак
терный для конца средней и начала поздней юры: H y s te r ic h e s p h a e r id i -  
u m  sp., G le ich en ia  sp., C ib o t iu m  ju n c t iu m ,  C e ir o p le u r ia  c o n g r e g a ta  
Bol kh . ,  Ginkgo aff. p a r v a  ( Naum. )  B o l k h .  Палинологические 
комплексы конца средней и начала поздней юры были выделены из 
рассматриваемой части разреза также из скв. 42 на площади Ходжа- 
Гугердаг (интервалы 2462—2472 и 2485—2493 м) и из скв. 3 на площа
ди Ходжа-Булан (интервал 1734—1739 м). В составе комплекса преоб
ладает (90—97%) пыльца C la s s o p o l l i s  sp.; другие формы имеют или 
широкое вертикальное распространение — C a l l ia la s p o r i te s  d a m p ie r i  
( B a l m e )  Dev. ,  P e r in o p o l le n i t e s  e la to id e s  C o u p e  r, B ir e t i s p o r i t e s  p o - 
to n ie i  P о с о с k, или встречаются преимущественно в среднеюрских от
ложениях — C y a th id i t e s  m in o r  С о и р е г, L e io t r i le t e s  c r i s ta tu s  Е. Sem.

В е р х н я я  т о л щ а  (44—378 м), датируемая обычно келловей- 
оксфордом [44], сложена в основном известняками, частично доломи- 
тизированными. Известняки серые, в кровле зеленоватые, мелко- и 
скрытокристаллические, редко оолитовые, трещиноватые. В нижней 
части разреза известняки глинистые, местами песчанистые с прослоями 
глин и песчаников, встречаются включения и тонкие пропластки угли
стых остатков. По всему разрезу наблюдаются трещины и каверны, 
выполненные перекристаллизованным кальцитом и реже черным би
тумом.

Органическими остатками эта часть разреза юры охарактеризова
на слабо. Лишь в скв. 3 на площади Ходжа-Гугердаг из нее был выде
лен комплекс спор и пыльцы поз'днеюрского возраста. В составе комп
лекса преобладает пыльца C la s s o p o l l i s  sp., редко встречаются зерна 
B e n n e t i te s  sp., а из опор — единичные зерна L e io t r i le t e s  sp. По мнению 
Т. Н. Кузнецовой, интерес представляет комплекс спор и пыльцы из 
интервала 2394—2395 м. По составу опор и пыльцы он хорошо сопо
ставляется с эталоном келловея Гиссарского хребта «а территории 
СССР. Пыльца представлена голосеменными C la s s o p o l i t e s  (90,7%), а 
среди спор определены представители C o n io p te r i s , Cyatheaceae, O p h y o -  
g l a s s u m  sp., A n e m ia  a x i l io d e n  B o l k h .

В ряде структур келловей-рксфордские. известняки залегают, с раз
мывом' и несогласно непосредственно на триасовых слоях -(стру кту ры 
Альбурз, Ходжа-Г угердаг^л ибо даже на отложениях палеозоя (струк- 
л^ра_^оянгур). ----- - _ ...

К и м е р и д ж  — титон.  Отложения, условно относимые к киме- 
риджскому и титонскому ярусам, вскрыты на структурах Джар-Кудук, 
Ходжа-Гугердаг, Етым-Таг, Асе, Джума и др. Представлены они двумя 
согласно залегающими между собой толщами: хемогенной соляно-ан- 
гидрито-гипсовой и терригенной песчано-глинистой красноцветной. 
Первая в СССР именуется гаурдакской свитой, вторая — карабильской 
[186]. Н и ж н я я  т о л щ а  (504—551 м) в свою очередь делится на две
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примерно равные по мощности части: гипсово-ангидритовую внизу и 
соленосную вверху. Максимальная мощность первой 253 м, второй 
298 м. Обе они в едином разрезе вскрыты скважинами на структурах 
Асе и Джума, где совместная мощность их равна соответственно 551 и 
504 м. На площадях Етым-Таг, Ходжа-Гугердаг и Джар-Кудук сква
жинами вскрыта только гипсово-ангидритовая часть разреза, а на се
верном крыле структуры Ходжа-Гугердаг в скв. 10 в кровле гипсово- 
ангидритовой части разреза встречена пачка (40 м) красно-коричневых 
загипсованных глин с многочисленными прослоями и включениями ка
менной соли. На площади Джар-Кудук в кровле гипсово-ангидритовой 
части разреза в скважинах 7, 9, 10, И и 14 присутствует пачка (10— 
15 м) мелоподобных рыхлых пористых известняков.

В е р х н я я  т о л щ а  (44—119м) сложена красноцветными тонкотер- 
ригенными породами: внизу алевритистым-и глинами с прослоями пес
чаников и алевролитов, вверху алевролитами, гравелитами и мелкозер
нистыми песчаниками с прослоями глин. Мощность толщи на площади 
Асе 119 м, Етым-Таг 76—115 м, Ходжа-Гугердаг 5—81 м, Джар-Кудук 
0—44 м.

Суммарная мощность верхнебатско-титонских отложений в закры
тых районах 731—1116 м.

Западная часть Североафганской платформы.* На западе платфор
мы верхнеюрские отложения известны в крайней северо-западной части 
блока Калайнау. Это терригенные образования, залегающие с размы
вом на каменноугольно-триасовых. Перекрываются они несогласно 
нижнемеловыми слоями. Мощность отложений 800 м. На юго-западном 
склоне хр. Сиах-Бубак вблизи сел. Колотай разрез их следующий [44]:
1. Алевролиты зеленые глинистые с остатками келловей-оксфордских пелеци-

под Astarte (Coleastarte) ex gr. incerta P e e l. ,  Entolium cf. ivanovi P e e l.  300 м
2. Глины зел ен о -сер ы е...................................................................................................130 ,.
3. Песчаники светло-зелено-серые с редкими прослоями глин и известняков.

В 90 м выше подошвы слоев в прослое известняков собраны келловей-окс- 
фордские пелециподы Trigonia (Т.) subpapilata S a v е 1., Т. (Т.) rugosicostata 
S a v е 1., Gervillia aviculoides S о w., Entolium demissum P h i 11., Lopha cf.
gregaria S o w . ..............................................................................................................170

4. Глины зелен о-серы е.........................................................................................................60
5. Песчаники с прослоями глин и и з в е с т н я к о в ........................................................ 140

Выше с размывом и несогласно залегают нижнемеловые слои. Об
щая мощность приведенного разреза 800 м. Из них слои 1—3 (600 м) 
келловей-оксфордские, а слои 4—5 (200 м) остатками фауны не оха
рактеризованы «и могут быть как оксфордскими, так и кимеридж-ти- 
тонскими.

В восточном направлении рассмотренные отложения скрываются 
под чехлом Североафганской платформы, в западном направлении вы
ходы их расширяются и уходят в иранскую часть хр. Копетдаг.

Южноафганский срединный массив

Прогиб Фарахруд. В этом прогибе образования позднеюрского 
возраста выделяются в с е р и ю  Шу р б е с т .  Ею начинается широко 
развитый в зоне Харутруд мощный комплекс морских верхнеюрско- 
нижнемеловых отложений [35]. Сложена серия серыми, зелено-серыми 
и черными загрязненным терригенным материалом слоистыми извест
няками и мергелями с пластами, прослоями и пачками известково-гли
нистых и глинистых сланцев, алевролитов и песчаников. Мощность се
рии 2000—3000 м. Подстилающие ее отложения не установлены, пере
крывающими являются согласно лежащие на ней терригенно-карбо-



натные слои серии Петовзар берриас-валанжинского возраста. Собран
ные остатки брахиопод и пелеципод оказались неопределимыми и 
возраст ее устанавливается положением в разрезе н-иже фаунистиче- 
ски охарактеризованных берриас-валанжинских слоев серии Петовзар.

ЮРСКИЕ ОТЛОЖЕНИЯ НЕРАСЧЛЕНЕННЫЕ

Нерасчлененные отложения юрского возраста выделяются в Су- 
лейман-Киртарской складчатой области, в поднятии Хост-Матун, где 
к ним отнесены так называемые с л о и  Т а н и  [199, 285, 358]. Пред
ставлены они толщей темноцветных глинистых сланцев с пластами, 
пачками, прослоями и линзами песчаников и известняков. Мощность 
толщи 1000—1500 м. Достоверно определимые органические остатки в 
ней не найдены, к юре она отнесена условно. На триасовых слоях тол
ща залегает без углового несогласия, но с признаками размыва, пере
крывающие ее отложения в непосредственном залегании не встречены.

В северо-западной части прогиба Катаваз одновозрастными со 
слоями Тани, но несколько инофациальными образованиями считаются 
с л о и  Л о х а з о р  [358], сложенные известняково-песчано-сланцевой 
толщей. Изученность их еще меньше, чем слоев Тани. Достоверно опре
делимых органических остатков в них также не найдено и к юре они 
относятся с большой долей условности. Не исключено, что какая-то 
часть их является нермо-триасовой.

ВЕРХНЯЯ Ю РА— НИЖНИЙ МЕЛ НЕРАСЧЛЕНЕННЫЕ

На территории Южноафганского срединного массива и в пределах 
Сулейман-Киртарской складчатой области развиты трудно расчлени- 
мые полифациальные морские вулканогенно-терригенные и карбонат- 
но-терригенные отложения (см. прил. 10).

Южноафганский срединный массив

В пределах этой территории нерасчлененные отложения верхней 
юры — нижнего мела выделяются по периферии прогиба Фарахруд и 
на площади поднятия Гильменд-Аргандаб. Представлены они слабо- 
метаморфизованными тонкотерригенными породами с различным 
объемом кислых — основных вулканитов, кремней, известняков и доло
митов. Мощность отложений 1000—5000 м. Подстилающие их образо
вания в нормальных стратиграфических соотношениях нигде не выяв
лены, перекрываются они несогласно баррем-аптскими и более моло
дыми слоями. Органические остатки в них редки и, как правило, пло
хой сохранности. С учетом определенных остатков фауны и положения 
в разрезе возраст рассматриваемых отложений условно считается ти- 
тон-готеривским.

Прогиб Фарахруд. Нерасчлененные отложения верхней юры — 
нижнего мела распространены здесь наиболее широко, слагая почти 
целиком зоны Зури и Хашруд. Строение их в каждой из зон несколько 
различно.

В пределах зоны Зури в образованиях позднеюрско-раннемелового 
возраста различаются две пространственно разобщенные серии — Пи- 
ровули и Зури [26, 35]. Соотношения между ними не выяснены.

С е р и я  П и р о в у л и  (3000—5000 м) распространена в хребтах 
Кох-и-Банд-и-Сех Тег, Кохе Гардона, Кох-и-Об Дору, Кох-и-Банд-и- 
Бедак, Кох-и-Наспандж и в местечке Шайда. В серии различаются три 
толщи. Нижняя толща (1500—2000 м) представлена темноцветными



филлитовидными сланцами и алевролитами с пластами и пачками 
кварцевых и кварц-полевошпатовых разнозернистых песчаников и пе- 
литоморфных известняков. Редко встречаются пласты и линзы граве
литов и мелкогалечных конгломератов. Все породы интенсивно рас- 
сланцованы и хлоритизированы, а местами превращены в плойчатые 
глинисто-карбонатно-хлоритовые и глинисто-хлоритовые сланцы. Сред
няя толща (500—2000 м) сложена зелено-серыми, белыми, красными и 
лиловыми рассланцоваными кварцевыми порфирами, дацитами и квар
цевыми плагиопорфирами, превращенными в порфироиды. Кроме из
мененных вулканитов в средней толще имеются пласты и пачки темных 
филлитовидных сланцев и алевролитов*, а также глинисто-кремнистых 
пород и известняков. Верхняя толща (1000 м) — это однообразные 
черные филлиты и алевролиты с пластами кварцевых и кварц-полево
шпатовых песчаников.

Органическими остатками серия бедна. Только в одном пункте на 
юго-западном окончании хр. Кох-и-Сех Тег на вершине с отметкой 
898 м в пачке полосчатых известняков среди кварц-хлоритовых сланцев 
встречены остатки криноидей. Определения их еще не получены.

В тесной пространственной связи, но неясно в каком стратиграфи
ческом соотношении с серией Пировули находится известняково-мра
морно-доломитовая толща, обнажающаяся в хребтах Кохе Гардона 
Пировули, Кох-и-Об Дору и Кох-и-Наспандж. Мощность толщи 300— 
500 м. Органические остатки в ней не найдены, в рассматриваемом 
подразделении она описывается условно.

С е р и я  З у р и  (3100 м) развита южнее сел. Кала-и-Мир Дауд к 
западу и востоку от автодороги Герат — Кандагар. В серии различа
ются три согласно залегающие между собой толщи. Нижняя толща 
(2000 м) представлена черными глинистыми сланцами и алевролитами, 
прослоенными пачками и линзами известняков, кремней, конгломера
тов, гравелитов, песчаников и вулканитов. Преобладают сланцы и 
алевролиты, составляющие 90—95% всего разреза. Из верхней части 
толщи к югу от сел. Кла-и-Мир Дауд в пачках известняков среди слан
цев собраны остатки кораллов, аммонитов, пелеципод и гастроиод 
[26]: кораллы — G o n io co ra  ex gr. p u m i la  ( Q u e n s t . ) ,  E u g y r a  ex gr. m- 
t e r r u p ta  F r om. ,  E. cf. c o t te a u i  F r o  m., L a tu s a s t r a e a  p r o v in c ia l i s  
(О г b.), S ty l in a  aff. e le g a n s  E i c h w., S. p o r o s a  E i c hw., A c t in a s t r a e a  
sp., M e a n d r o p h y l l ia  sp. (ранний готерив); гастроподы — I t i e r ia  sp. (Окс
форд— валанжин). Аммониты, по заключению Н. П. Луппова, сходны 
с несколькими раннемеловыми родами, но ввиду плохой сохранности 
точно не определимы.

Средняя толща (1000 м) сложена зеленокаменно измененными 
плагиопорфирами, дацитовыми, андезитовыми и андезито-базальтовы
ми порфиритами и их туфами, реже встречаются липаритовые порфи
ры и их туфы. Верхняя толща (100 м) — это черные глинистые сланцы 
с пачкой (10 м) серых грубослоистых известняков, содержащих остат
ки кораллов.

Как и в зоне Зури, в образованиях позднеюрско-раннемелового 
возраста зоны Хашруд различаются две серии — Навзод и Алекои. Со
отношения между ними не выяснены. Предположительно считается, 
что серия Алекои моложе серии Навзод.

С е р и я  Н а в з о д  (1000—1500 м) в стратотипической местности 
вблизи одноименного селения сложена зеленокаменно измененными 
андезитовыми и диабазовыми порфиритами с пластами и линзами зе
лено-серых и черных алевролитов и филлитовидных сланцев, пестро
цветных плитчатых кремней и светлых грубослоистых и массивных из
вестняков с остатками гастропод титон-сеноманского облика — A r c h i-



m edia. Такого же типа образования развиты и северо-западнее в кли
новидной полосе с населенными пунктами Фарах, Хурмалек, Султане 
Бакво, Гулистан, Ходжа Рауф и др. В обнажениях они всюду занима
ют гипсометрически наиболее низкое положение, а в структурах сла
гают ядерные части антиклиналей.

С е р и я  А л е к о и  (2000—4000 м) развита на большей части зоны 
Хашруд и представлена зелено-серыми рассла1нцованными известкови- 
стыми и полимиктовыми песчаниками и алевролитами с пластами, пач
ками и линзами известняков, мергелей, конгломератов, гравелитов и 
средних и основных вулканитов. Соотношения ее с серией Навзод не 
выяснены, достоверно определимые органические остатки в ней не най
дены. К верхней юре — нижнему мелу она отнесена с большой долей 
условности.

Поднятие Гильменд-Аргандаб. В пределах поднятия нерасчле- 
ненные отложения верхней юры — нижнего мела развиты в зоне Кан
дагар [35]. Как и в прогибе Фарахруд, они представлены вулканоген- 
но-терригенными образованиями, выделенными в с е р и ю  К а н к а л а .  
Сведения о ней имеются в работах Ю. М. Довгаля и др. [27]. Различа
ются два типа разрезов серии — вулканогенно-терригенный и преиму
щественно вулканогенный. В разрезе первого типа участвуют незако
номерно переслаивающиеся кварц-полевошпатовые песчаники и алев
ролиты с горизонтами основных вулканитов и известняков. В разрезе 
второго типа преобладают лавы зеленокаменно измененных основных 
вулканитов, прослоенные пачками кремнистых пород. Венчаются оба 
типа разреза пачкой серых массивных известняков. Мощность серии 
922—1050 м. Соотношения ее с подстилающими образованиями не вы
яснены, перекрывается она несогласно-баррем-аптскими слоями.

Разрез вулканогенно-терригенного типа серии Канкала описан в 
8 км южнее сел. Рауф Кала [27]:

1. Песчаники кварц-полевошпатовые, прослоенные алевролитами . . . .
2. Спилиты зелено-серые с шаровой отдельностью ..............................................
3. Песчаники кварц-полевошпатовые, прослоенные алевролитами; в средней

части слоев имеются линзы (18 м) известняков..............................................
4. Спилиты т е м н о -с е р ы е ............................................................................................
5. Песчаники кварц-полевошпатовые, прослоенные алевролитами . . . .
6. Кератофиры лилово-серые порфировидные ............................................................
7. Песчаники кварц-полевошпатовые, прослоенные алевролитами . . . .
8. Диабазы зел ен о -сер ы е ............................................................................................
9. Песчаники кварц-полевошпатовые, прослоенные алевролитами и известняка

ми .............................................................................................................................
10. Известняки темно-серые массивные........................................................................

140 „ 
12 „

275 „ 
20 „ 
65 „ 
15 „

200 „ 
15 „

100 „ 
80 „

Мощность.разреза 922 м.
Разрез вулканогенного типа серии Канкала описан по юго-запад

ному склону одноименного хребта [27]:

1. Лавы роговообманковых андезитов с прослоями туфов . . . .
2. Кремни с прослоями туфов ан д ези то в .....................................................
3. Лавы роговообманковых андезитов с прослоями туфов
4. Кремни зеленые и красные, прослоенные туф ам и.................................
5. Туфы ан д ези то в ............................................................................................
6. Кремни, прослоенные туфами ан д ези тов ...............................................
7. Вулканическая брекчия роговообманковых андезитов..........................
8. Лавы д и а б а з о в ............................................................................................
9. Альбитофиры с прослоями туфов и лав роговообманковых андезитов

10. Конгадиабазы темно-зеленые м ассивны е...............................................
И. Альбитофиры кварцевые светло-серые и зе л е н ы е .................................
12. Известняки серые м а с с и в н ы е ..................................................................

150 м
40 99

210
150 99
20 9t
75
35
45 99
75 99

125 99
75 99
50

Общая мощность разреза 1050 м.



Рассмотренные типы отложений серии Канкала постепенно пере
ходят друг в друга по простиранию. В вертикальном направлении в 
смене вулканогенных пород наблюдается последовательность: внизу 
преобладают вулканиты андезитового состава, в средней части — лавы 
основного состава и кремни, в верхней — лавы основного и кислого со- 
ства. Общий объем вулканитов в серии Канкала в целом не превыша
ет 15—20%. Химический состав вулканитов приведен в табл. 7.

Т а б л и ц а  7
Химический состав вулканогенных пород серии Канкала

Окислы ■ 2 3 4 5 6 7 8

S i0 2 48,25 47,40 53,08 59,38 61,43 70,12 71,69 69,45
тю3 1,20 1,07 0,69 0,60 0,45 0,25 0,44 0,39
А120 3 15,42 15,71 14,65 17,35 15,28 13,60 13,10 12,90
Fe20 3 3,35 2,34 1,00 1,40 1,40 1,62 3,46 2,33
FeO 7,42 7,34 6 ,6 6 4,68 1.19 3,48 1,00 2,12
Mno 0,18 0,25 0,34 0,14 0,07 0,08 0,10 0,14
MgO 6,50 7,25 2,21 3,06 0,91 1,10 1.17 2,60
CaO 10,28 9,69 7,76 5,82 5,82 0.40 1,49 1,33
Na20 2,72 1,93 4,00 3,00 7,20 5,80 3,53 4,20
KaO 0,60 1,00 2,50 1,50 0,60 0,96 2,14 1,50
H20 0,29 — 0,19 0,23 0,24 0,20 0,17 —

pao5 0,13 0,11 0,14 0,16 0,08 0,15 0,10 —

П. n. n. 3,53 6,13 6,60 2,45 5,11 2,40 1,80 3,10

С у м м а 99,87 100,2 99,82 99,84 99,86 100,2 100,2 100,1

1— спилит, 2 — диабаз, 3 — альбитизированный андезит, 4 — роговообманковый пор
фирит, 5 — альбитофир, 6 — базокварцевый кератофир, 7 — кварцевый кератофир, 8 — 
кератофир.

Органические остатки в серии Канкала не найдены и возраст ее 
достоверно не выяснен. Перекрывается она несогласно баррем-аптски- 
ми слоями и значит возраст ее добарремский. Нижнюю возрастную 
границу серии пока невозможно определить даже по соотношению ее 
с более древними толщами, поскольку неясно, на чем она лежит. 
Прежде она условно датировалась ранним мелом на том основании, 
что в похожих внешне вулканитах бассейна р. Тарнак были собраны 
баррем-аптские аммониты [27]. Но теперь (Выяснилось, что состав этих 
вулканитов другой и принадлежат они более молодой серии. Таким 
образом, вопрос о возрасте серии Канкала остался открытым. Не иск
лючено, что она, подобно сериям Котагай и Дарваза, представляет со
бой вулканогенно-терригенный тип триасовых отложений. К верхней 
юре — нижнему мелу она отнесена с большой долей условности по со
поставлению с серией Зури.

Сулейман-Киртарская область

Образования позднеюрско-раннемелового возраста известны в се
верной части прогиба Катаваз и в поднятии Хост-Матун, но истинный 
объем их, площадь распространения, состав, строение, мощность оста
лись недостаточно выясненными. Из-за 'бедности органическими остат
ками и неспецифичности отложений они пока нигде достоверно не от
делены от широко развитых здесь и частично похожих на них пермо- 
триасовых и юрских слоев.



В районах к востоку от хр. Альтимур и к югу от хр. Спингар 
М. Кевер [358] в верхнеюрско-нижнемеловых отложениях прогиба Ка- 
таваз различает последовательно сменяющие друг друга по разрезу 
слои Р о к и а н  и Х о р р а м .  Ю. Бруггей [285] считает эти слои не
сколько разнофациальными, но более или менее одновозрастными об
разованиями. Слои Хоррам развиты в восточных районах и представ
лены почти сплошь серыми и черными четкослоистыми известняками и 
мергелями; слои Рокиан развиты в западных районах и сложены по
добными же известняками и мергелями, чередующимися со сланцами. 
В неясных соотношениях с теми и другими указываются кремни и вул
каниты офиолитовой формации. Детально разрезы слоев не изучены и 
мощность их весьма примерно оценивается в 1500—2000 м. Соотноше
ния слоев Рокиан с более древними образованиями (условно юрскими 
слоями Лохазор) как будто согласные, а слоев Хоррам — двоякие: в 
районе сел. Арунхель описано согласное залегание их на условно юр
ских слоях Тани, а северо-западнее г. Хост и южнее перевала Нарай 
Куталь они как будто перекрывают трансгрессивно разными слоями 
какие-то метаморфические и магматические образования, имея в базаль
ных конгломератах обломки и гальки метаморфитов и измененных ги- 
пербазитов. На слоях Хоррам и Рокиан несогласно залегают отложе
ния палеогенового возраста.

Органические остатки в слоях Рокиан и Хоррам встречаются ред
ко, представлены плохо сохранившимися перекристаллизованными фо- 
раминиферами и водорослями, определяющими возраст вмещающих 
их пород не точнее юры — раннего мела [358]: P r o to p e n e r o b l i s  s t r ia ta  
W e y n s c h . ,  T roch o li tia  sp., P a r a tr o c h o l in a  sp., C ly p e in a  sp., A c t in o p o -  
re l la  p o d o l ic a  (?) (A 1th.),  M u n e r ia  sp. Однако Ю. Бруггей [285], так
же как будто из слоев Хоррам, развитых у населенных пунктов Пей- 
вар, Шейдан, Арунхель, Чамкани и др., в соответствии с определения
ми X. Хагна и X. Циглера приводит остатки позднемеловых форамини- 
фер — Heterohelicidae и др. Если при этом не допущена ошибка в при
вязке к слоям и в определениях остатков, то значит верхи слоев Хор
рам являются уже верхнемеловыми. Кроме того, более поздними ра
ботами советских геологов И. М. Сборщикова и др. [199] выяснилось, 
что образования, отнесенные М. Кевером [358] и Ю. Бруггеем [285] 
к слоям Хоррам и Рокиан, в ряде пунктов включают отложения с ос
татками пермской и триасовой фауны. Это позволяет думать, что слои 
Хоррам и Рокиан, возможно, являются не узко стратиграфическими, а 
сборными подразделениями, заслуживающими ревизии и разделения 
на пермские, триасовые, юрские и меловые.

М Е Л О В А Я  С И С Т Е М А

Среди всех дочетвертичных стратифицированных образований Аф
ганистана отложения мелового возраста распространены наиболее ши
роко, они слагают почти целиком ряд регионов республики. В составе 
их выделяются нижний и верхний отделы, а также нерасчлененные от
ложения (см. прил. 10).

М Е Л О В А Я  С И С Т Е М А

Отложения раннемелового возраста развиты во всех регионах Аф
ганистана. В северной части страны они преимущественно континен
тальные, аналогичные одновозрастным образованиям южных районов 
советской Средней Азии, а в южной — преимущественно морские, ана
логичные одновозрастным образованиям внутренних районов Среди



земноморского складчатого пояса. Первые далее рассматриваются как 
нерасчлененные отложения, а в составе вторых условно выделены бер- 
риас — валанжин, валанжин — готерив, баррем — апт и верхний 
апт — альб.

Б е р р и а с  — в а л а н ж и н

Образования берриас-валанжинского возраста выделены в Южно
афганском срединном массиве в прогибе Фарахруд и на поднятии 
Гильменд-Аргандаб. В первом они представлены мощными типично 
морскими темноцветными флишоидными образованиями, на втором — 
сравнительно маломощными, возможно лагунно-континентальными 
пестроцветными образованиями.

Прогиб Фарахруд. Берриас-валанжинские слои, известные здесь 
как с е р и я  П е т о в з а р  [26, 35, 80], выделяются в зонах Анордара и 
Харутруд, где представлены однообразной флишоидной серией пород, 
сложенной то ритмично, то незакономерно переслаивающимися извест- 
ковистыми и полимиктовыми песчаниками, алевролитами и аргиллита
ми с пластами и линзами органогенно-детритовых известняков; редко 
встречаются прослои и линзы мелкогалечных конгломератов и граве
литов. Мощность отложений 2000—3000 м. Залегают они согласно на 
условно верхнеюрских (титонских?) слоях серии Шурбест, перекрыва
ются согласно валанжин-готеривскими слоями серии Зардоб. Органи
ческие остатки в них многочисленны, но плохой сохранности. В двух 
пунктах на площади топографического листа 416—С удалось собрать 
определимые остатки берриасских шелеципод и брахиопод [35]: N e ith e a  
s im p le x  М о г d v., A r c o m y t i lu s  ex gr. c o u lo n i  M а г с о u, W e b e r i th y r is  
m o is s e e v i  (W e b e r ) ,  S e l l i th y r i s  g r a t ia n o p o l i t e n s i s  P i e t .

Поднятие Гильменд-Аргандаб. К берриас-валанжину с некоторой 
долей условности отнесена нижняя часть серии Гармао — с в и т а  
М а р  хон а [90], развитая в зоне Тирин. Разрез свиты двучленный 
[35]: внизу залегают лилово-серые и грязно-зеленые средне-мелкозер
нистые кварц-полевошпатовые песчаники (170 м), вверху — лилово-се
рые гравелиты с прослоями песчаников и алевролитов (130 м). Общая 
мощность свиты 300 м. Залегает она с размывом на средне-верхнеюр
ских известняках свиты Сангесар, перекрывается согласно валанжин- 
готеривской свитой Урузган [90]. Органических остатков в свите не 
найдено, к берриас-валанжину она отнесена условно с учетом тесной 
структурной связи ее с фаунистически охарактеризованными верхнеюр
скими слоями свиты Сангесар.

В а л а н ж и н  — г оте рив

Образования валанжин-готеривского возраста, как и берриас-ва
ланжинские, выделяются в прогибе Фарахруд и на поднятии Гильменд- 
Аргандаб. В нервом они представлены мощными типично морскими 
темноцветными флишоидными образованиями, на втором — сравни
тельно маломощными, возможно, лагунно-континентальными пестро
цветными образованиями.

Прогиб Фарахруд. Отложения валанжин-готеривского возраста вы
деляются в зонах Анордара и Харутруд и известны под названием с е 
рии З а р д о б  [26, 35]. В полосе Тайвара — Пасабанд нижняя часть 
серии Зардоб выделена в с в и т у  П а н д ж ш а х ,  а верхняя — в с в и 
ту Х о л м и р а н  [166].

Сложены валанжин-готеривские слои флишоидно переслаивающи
мися зелено-серыми и серыми песчаниками, алевролитами и аргиллита



ми с пластами и линзами известняков и мергелей. Песчаники разнозер
нистые полимиктовые и кварц-полевошпатовые, в значительной мере 
известковистые, слагают пласты мощностью от нескольких сантиметров 
до первых десятков метров. Алевролиты образуют пласты и пачки от 
нескольких десятков сантиметров до первых десятков метров. Извест
няки серые и буровато-серые глинистые и обломочно-органогенные, 
иногда оолитовые, нередко песчанистые, переходящие в известковистые 
песчаники, образуют пласты и пачки мощностью от первых десятков 
сантиметров до нескольких десятков метров. Мергели, как правило, се
рые и грязно-рыжие, загрязненные песчано-алевролитовым материа
лом, образуют пласты и линзы мощностью от нескольких метров до 
нескольких десятков метров. Общая мощность валанжин-готеривских 
отложений 3000 м.

Органическими остатками валанжин-готеривские образования бо
гаты, причем наибольшее их количество встречается в верхней трети 
разреза. В обнажениях вблизи сел. Пурчаман, по северному склону 
хр. Кохе Ходжа Сарбур, в хр. Кохе Каботари и в других пунктах в 
верхних 500 м разреза собраны остатки аммонитов, пелеципод, брахио- 
под и ежей [35]: .аммониты — N e o c o m ite s  sp. (N. aff. m o n ta n u s  Uhl . ) ,  
O o s te r e l la  sp.; пелециподы — P a n o p e  cf. g u r g i t e s  B r o n g n . ,  S e p t i f e r  li- 
n e a tu s  S о w., C h la m y s  cf. g o ld f u s s i  Desh . ,  Ch. cf. ro b in a ld i t iu s  О r b., 
Ch. in te r s t r ia tu s  L e у m., Ch. a rc h ia c i  О г b., N e ith e a  cf. d a g h e s ta n ic a  
R e n n g., N. f i r u s a e n s is  К г i m h., N. a t a v a  Roem. ,  P l ic a tu la  ca r te ro -  
n ia n a  О г b., A s ta r t e  ex gr. s t r ia to c o s ta ta  О г b., R h y n c h o s t r e o n  cf. su b s i-  
n u a tu m  Leym. ,  E x o g y r a  ex gr. tu b e rc u l if e ra  K o c h  et Dunk . ,  L o p h a  
r e c ta n g u la r i s  Roem. ,  L im a  p ic te t i  L о г., L. r teo co m ien s is  О  г b., L. ro ye -  
r ia n a  О г b., L. ex gr. u n d a ta  Desh. ,  L. cf. p a r a l l e la  S о w., L. o r b i g n y a - 
na  M a t  h., L. s a n c ta e c r u c is  P i e t ,  et Ca mp . ,  C a r d iu m  cf. c o t ta ld in u m  
О  г b., G r a m m a to d o n  cf. s e c u r is  Le y m.  var. m in o r  L ey  in., B a r b a t ia  ex 
gr. a p t ie n s is  P i e t ,  et C a m p., P in n a  su lc i fe r a  Leym. ,  P. r o b in a ld in a
0  r b., M o d io lu s  a e q u a l i s  S о w., C a m p to n e c te s  c o t ta ld in u s  О r b., C. a r z i- 
re n s is  L о r., P r o h in n i te s  r e n e v ie r i  С о q., S p o n d y lu s  r o y a n u s  О r b., S. 
d u te m p le a n u s  Orb. ;  брахиоиоды — T a m a r e l la  ta m a r in d u s  (Sow. ) ,  S e l - 
l i th y r is  s e l la  (Sow. ) ,  S. s a l e v e n s i s  (Lor . ) ,  S. a c u ta  ( Q u e n s t . ) ,  C y-  
c lo th y r is  ju le n ia  O w e n ,  C. cf. r e n a u x ia n a  (Orb. ) ,  « T e r e b r a tu la »  m o u ta -  
n ian a  О r b., C y r to th y r is  k e n tu g a je n s i s  (M о i s s .); гастроподы — Т е п а - 
g o d o s  sp., M itr io m p h a lu s  ex gr. a ls u s  О rb.; ежи— G o n io p y g u s  p e l t a t y s  
(A g.), M a g n o s ia  cf. p i lo s  (A g,), H e m ip e d in a  (?) sp., T o x a s te r  r ic o rd e a -  
hus  С о 11., R h a b d o c id a r i s  sp.

Большинство приведенных форм встречается обычно в неоком-апт- 
ских слоях. Из них около половины распространены только в неокоме, 
а некоторые виды указывают на еще более узкий возраст. В частности, 
аммониты, собранные в разрезе вблизи сел. Пурчаман в 150—200 м 
ниже кровли описываемых отложений, свидетельствуют, по заключе
нию Н. П. Луппова, о поздневаланжинско-раннеготеривском возрасте 
вмещающих слоев. С учетом этого возраст всей серии Зардоб прини
мается валанжин-готеривским. По-видимому, из низов серии происхо
дят остатки позднетитонско-валанжинской микрофауны, собранные 
геологами немецкой геологической миссии севернее сел. Пасабанд 
[439]: C a lp io n e l la  u n d e l lo id e s  С о 1 о m, C a lp io n e l l i te s  d a r d e r i  (С о-
1 о т ) ,  C a lp io n e l lo p s is  th a lm a n n i  (Со lorn) ,  S te n o s e m e l lo p s i s  h is p a n ic a  
(С о lorn).  В 25 км южнее сел. Пасабанд, вероятно, из верхов серии 
Зардоб ими же собраны готерив-барремские фораминиферы [439]: С и - 
n e o lin a  c o m p o s a u r i i  S а г t., С. la u r e n t i i  S а г t. et С г е s с.

Поднятие Гильменд-Аргандаб. В этом регионе к валанжин-готери- 
ву условно отнесена верхняя часть серии Гармао — с в и т а  У р у з г а н



[90], развитая в зоне Тирин. Сложена она однообразными темно-серы
ми и зелено-серыми песчаниками и алевролитами мощностью 300 м. 
Залегает свита согласно на пестроцветных отложениях свиты Мархо- 
на, перекрывающие ее отложения отсутствуют. Органические остатки 
в свите плохой сохранности. К валанжин-готериву она отнесена услов
но по положению в разрезе.

Б а р р е м  — а п т

Подобно двум предыдущим подразделениям, образования баррем- 
аптского возраста выделены только в прогибе Фарахруд и на площади 
поднятия Гильменд-Аргандаб. Представлены они отложениями ургон- 
ской фации, выраженной двумя генетическими типами — карбонатным 
и карбонатно-терригенным.

Прогиб Фарахруд. Баррем-аптские образования представлены обо
ими типами отложений: в осевой части прогиба в зонах Харутруд и 
Анордара — карбонатным, по периферии прогиба в зонах Зури и Хаш- 
руд — карбонатно-терригенным.

В зоне Харутруд образования баррем-аптского возраста выделены 
в с е р и ю  К а л м о ш а в ,  возраст которой вначале был принят аптским 
[26], а затем раннебарремским [35]. Однако анализ всех известных 
органических остатков, собранных в породах серии, и геологических 
сооотношений ее с ниже- и вышележащими отложениями позволяет 
считать ее баррем-аптской без верхов верхнего апта. Сложена серия 
известняками, в нижней части включающими пласты песчапо-алевро- 
литовых пород и мергелей. Максимальная мощность серии 1000 м. На 
терригенных образованиях валанжин-готеривского возраста (серия 
Зардоб) она залегает согласно.

Представительные обнажения серии Калмошав известны в горной 
гряде, включающей хребты Кохе Нова, Кохе Калмошав, Кохе Пандж 
Ангушт, Шин Гор, Кохе Ходжа Сарбур, Кохе Калеран, Кохе Пире 
Джанги, Кохе Аморак, Кохе Мазар, Кохе Джанги Кала, Гука-и-Калон 
и др. Сводный разрез серии, составленный по этим обнажениям, сле
дующий [26, 35]. На валанжин-готеривских отложениях серии Зардоб 
согласно залегают (на северном склоне хр. Кохе Калмошав):
1. Известняки серые слоистые и массивные комковатого сложения органо

генные, частью рифовые, с остатками кораллов рода Holocystis. В сред
ней части этих слоев выделяется пачка (25—30 м) мергелей и комкова
тых глинистых известняков с остатками неокомских ежей и пелеципод: 
ежи — Toxaster cf. neocomiensis O rb .; пелециподы — Lima ex gr. picteti 
L o r. По южному склону хр. Шин Гор в кровле этих слоев встречены из- 
вестняки-устричники с остатками Exogyra sp., Turkmenia sp. На северном 
склоне хр. Кохе Ходжа Сарбур в этих известняках отмечены массовые 
скопления остатков рудистов родов Monopleura, Taucasia..........................  80—300 м

2. Песчаники и алевролиты серые и зелено-серые полимиктовые и известко- 
вистые с пластами известняков и мергелей. Остатки раннебарремской 
фауны: орбитолины — Balkhania balkhanica М а m о n t,. Orbitolina deli- 
cata H e n s .; кораллы — Echynopora picteti K o b y ; ежи — Heteraster sp.,
Pygurus sp., Codiopsis sp.; Pygopyrina sp.; брахиоподы — Sellithyris cf. 
russilensis (L or.), S. cf. salevensis (L or.), Cyclothyris cf. gillieroni 
(P ie t.) ,;  Cyrtothyris kentugajensis minor L o b a t s c h . ;  пелециподы —
Exogyra ex gr. tuberculifera K o ch  et D u nk ., E. boussigaulti О г b., E. 
subsinuata L eym ., Turkmenia balkhanensis K rim h ., Neithea ualangiensis 
P ie t ,  et C am p ., N. atava R oem ., N. morrisi P ie t ,  et Ren., Lima lon- 
ga R oe m., L. cottaldina О г b., Plicatula carteroniana О г b., Chlamys 
ex gr. robinaldina О г b., Ch. sanctaecrucis P ie t ,  et C am p ., Ch. ex gr. 
raulinianus О г b., Spondylus complanatus О г b., 5. ex gr. roemeri D e s h.,
Lopha ex gr. eos С о q., L. ex gr. rectangularis R oem ., Lithophaga ob- 
longa О r b., Laternula astieriana О г b., Camptonectes cottaldinus O rb .
По заключению T. H. Богдановой, возраст комплекса двустворок пере-



ходный, готерив-барремский, но готеривскому здесь, как и в предыдущих 
слоях, противоречит обилие в разрезе остатков орбитолин, известных до 
сих пор в большом количестве только начиная с баррема.................................  300 м

3. Известняки серые грубослоистые в некоторых пластах сплошь орбито- 
линовые, прослоенные внизу песчанистыми мергелями. Орбитолины —
Orbitolina cf. lenticularis (B lum .); брахиоподы — Cyrtothyris kentuga- 
jensis minor L o b a ts c h . ;  пелециподы — Neithea morrisi P ie t ,  et Ren.,
Turkmenia sp.; ежи — Heteraster sp.....................................................................  300 м

4. Известняки белые слоистые и массивные рифовые, состоящие из остатков
раннемеловых рудистов родов Taucasia, Monopleura. В хр. Аморак и 
Кохе Мазар из этих слоев собран комплекс позднеаптских рудистов Но- 
riopleura haydeni D о u v., Я. desio R o n c h ., Praeradiolites sp. . . . 40 „

5. Известняки темно-серые глинистые, прослоенные пластами мергелей. По
северному склону хр. Кохе Калмошав в подошве известняков имеются 
известняковые гравелиты и мелкогалечные конгломераты, сменяющиеся 
ракушняками из остатков двустворок рода Turkmenia. Глинистые извест
няки и мергели содержат комплекс баррем-аптских пелеципод — Phola- 
domya cornueliana О г b., Neithea cf. quinquecostata S о w., Panope gurgi- 
tes В г о n g n., P. plicata S о w., Modiolus ex gr. reversus S о w., M. cf. 
aequalis S о w., Chlamys ex gr. robinaldinus О г b., Lima cf. parallela 
S о w., Requienia cf. gryphoides M a th . Кроме того, во всех пластах мно
го остатков орбитолин ......................................................................................  20 „

6. Песчаники оранжевого цвета слоистые, в некоторых пластах косослои
стые известковистые, переходящие в песчанистые известняки. Все пласты 
содержат обильные остатки орбитолин и пелеципод, а к югу от сел. Пур- 
чаман — брахиоподы и кораллы: пелециподы — Modiolus ex gr. aequalis 
S о w., Exogyra ex gr. tuberculifera K o ch  et D u nk ., Chondrodonta sp.,
Turkmenia sp., Cyprina ex gr. bernensis L e у m., Pholadomya cornueliana 
O rb ., брахиоподы — Sellithyris cf. salevensis (L or.), Cyclothyris renauxia- 
na (O rb.), C. gibbsiana (Sow .), С. (C.) gillieronii (P ie t .) ,  Trigonose- 
mus (?) aff. arzierensis (L or.), Praelongithyris praelongiforma M i d d 1.;
кораллы — Actinastraea pseudominima (К о b y ) ........................................ 40 м

Выше с размывом залегают конгломераты верхнего апта — альба.
Общая мощность серии Калмошав в приведенном разрезе 760—1000 м. 
Этот порядок мощности он сохраняет почти повсеместно.

В отличие от зоны Харутруд в составе баррем-аптских отложений 
зоны Анордара, выделенных здесь в серию Анордара, существенный 
объем занимают рифовые известняки, а в нижней их части выделяется 
толща кварцевых песчаников, конгломератов и гравелитов. На валан- 
жин-готеривских терригенных отложениях они залегают без углового 
несогласия, но с размывом (хребты Анордара, Кохе Хазрет-и-Шейх, 
Миль Кох, Кохе Хаке Сафед). В юго-западной части хр. Пуште-Сабз 
в основании баррем-аптских отложений отмечены отчетливый размыв 
и угловое несогласие.

Сводный разрез баррем-аптских отложений зоны Анордара сле
дующий [35]. На валанжин-готеривских отложениях с размывом за
легают:
1. Песчаники, гравелиты и мелкогалечные конгломераты, грубослоистые, в не

которых пластах косослоистые, кварцевые...........................................................
2. Известняки запесоченные, прослоенные пластами кварцевых песчаников.

Остатки пелеципод: Ceratostreon minos С о q., Exogyra cf. iurkmenica L u p p., 
E. cf. triangulata M irk a m .. Lopha%eos C o q .....................................................

3. Известняки глинистые, переходящие в мергели. Слои содержат раннебарем-
ский комплекс органических остатков: аммониты — Astieridiscus cf. morleti 
К i 1 i а п; брахиоподы — Cyrtothyris kentugajensis minor L o b a ts c h . ;  rac- 
троподы — Harpogodes cf. beaumonti O rb ., H. ribeiroi C h o ff .;  пелеципо- 
ды — Pinna robinaldina О г b., Chlamys goldfussi D esh ., Exogyra tubercu
lifera K o ch  et D unk ., Ceratostreon boussingaulti О г b., Lopha eos С о q., 
Anomya laevigata Sow ., Opis neocomiensis O rb . var. oglanlensis P e e l ,  
et К г i m h., Pholadomya ex gr. valangiensis P ie t ,  et C am p ., Camptonectes 
cottaldinus O rb ., Lima cottaldina O rb ., Lithophaga avellana (O rb.), Pte- 
rotrigonia caudata A g., P. cf. eteridgei L у с., P. cf. vectiana Lyc., Cyprime- 
ria (Cyclorisma) cf. vectensis F о г b., С. (C.) cf. parva S o w ...........................

4 Известняки серые грубослои сты е.........................................................................

100 м

50 „

50
200



5. Известняки светлые рифовые ..............................................  1500 „
6. Известняки черные и серые слоистые глинистые, переходящие в мергели. Из 

кровли предыдущих и из этих слоев собраны многочисленные остатки позд
неаптской фауны: рудисты — Eoradiolites cf. gilgitensis D ouv ., E. aff. da- 
vidsotii Hi l l . ,  Sphaerulites cf. griesbachi Douv. ;  гастроподы — Diozoptyxis
(?) sp., Gyrodes sp., Natica subconoidea P e e l ................................................... 50 м

7. Песчаники пестроцветные известковистые орбитолиновые.................................50 „

Выше с отчетливым размывом лежат конгломераты верхнего апта. 
В приведенном сводном разрезе слои 1—5 изучались в хребтах Анор- 
дара и Кохе Сафед (долина р. Чашма-и-Замбурак), верхи слоев 5 и 
слои 6 — в хр. Миль Кох, а слои 7 — в хр. Кохе Калота. Общая мощ
ность баррем-аптских отложений зоны Анордара 2000 м.

Как уже отмечалось, в пределах зоны Зури баррем-аптские отло
жения представлены в карбонатно-терригенной фации. Выявлены они 
недавно -и изученность их слабая. Типичные выходы пород прослежи
ваются вдоль русла р. Кариз-и-Чое-Палоси. По названию этого кариза 
они выделены в с е р и ю  П а л о е  и [180, 40]. Сложена серия преиму
щественно тонкотерригенными породами с пластами и линзами граве
литов, конгломератов и известняков. Известняки загрязнены терриген- 
ным материалом, часто обломочные и отчасти рифогенные. Мощность 
серии 1500 м. Соотношения ее с нерасчлененными верхнеюрско-нижне- 
меловыми отложениями не выяснены. Разрез серии по южным пред
горьям хр. Кохе Гуланджи следующий [35]:
1. Алевролиты и сланцы черные и зелено-серые.....................................................100 м
2. Известняки темно-серые слоистые, в некоторых прослоях устричняковые 100 „
3. Алевролиты темные с прослоями п е с ч а н и к о в ..................................................... 500 „
4. Известняки обломочно-конгломератовидные, переходящие в сплошные извест

няковые конгломераты. Известняки, гальки и цемент переполнены остатками 
рудистов, кораллов и орбитолин баррем-аптского облика ................................. 100 „

5. Гравелиты, песчаники и конгломераты с прослоями и линзами алевролитов 500 „
6. Известняки слоистые с включениями обломков и зерен кварца. Содержат

остатки орбитолин ................................................................................................... 40 „
7. Конгломераты слоистые плотные разногалечные. В гальках остатки орбито

лин, гидроидных, криноидей, пелеципод..................................................................30 „
8. Мергели песчанистые с остатками кораллов........................................................... 100 „

Мощность разреза 1470 м.
Собранная по разрезу коллекция кораллов, пелеципод и орбитолин 

еще не обработана, но по предварительному заключению специалистов 
комплекс фауны баррем-аптский. На этом и основано отнесение рас
смотренных отложений к баррем-апту.

В зоне Хашруд, как и в предыдущей зоне, баррем-аптские отложе
ния представлены карбонатно-терригенной фацией, выделяемой в се
рию Алодод. Выходы их известны в бассейне р. Пуште Руг и в урочи
ще Нова-и-Кундалян. Выявлены они В. И. Дроновым в 1969 г.

В бассейне р. Пуште Руг баррем-аптские образования развиты в 
районе селений Алодод и Аспмурда, где сложены флишоидной толщей, 
состоящей из полимиктовых песчаников и алевролитов с пластами и 
линзами мергелей, гравелитов, конгломератов и обломочных известня
ков. В пластах и прослоях мергелей, а также в известняковых гальках 
конгломератов в верхней трети разреза собраны остатки барремских 
и позднебарремско-раннеаптских орбитолин — O r b i to l in o p s i s  (?) sp., 
M e la ih ro c e r io n  sp., D ic t io c o n u s  aff. a ra b ic u s  He ns . ,  O rb i to l i t ia  cf. len t i-  
c u la r is  (Bl um. ) .  Видимая мощность отложений 500—800 м. Нижний 
контакт их остался не выясненным. На них трансгрессивно залегают 
красноцветные конгломераты, песчаники и известняки верхнего апта — 
альба (серия Каян).

В урочище Нова-и-Кундалян баррем-аптские отложения в терри- 
генной фации встречены юго-восточнее хр. Кохе Хола-и-Шох в полях



развития серии Алекои. Представлены они полимиктовыми и известко- 
вистыми песчаниками, сланцами и алевролитами, содержащими остат
ки баррем-раннеаптских аммонитов L e p to c e r a s  sp.; имеются также 
пласты и линзы конгломератов. Мощность отложений и соотношения 
их с более древними и более молодыми образованиями остались не вы
ясненными.

Поднятие Гильменд-Аргандаб. В этом регионе образования бар- 
рем-аптского возраста развиты лишь ino ю г о - в о с т о ч н о й  периферии пло
щади и повсеместно представлены породами карбонатно-терригенной 
фации. В разных частях региона они выделены под разными назва
ниями— свиты Гулякхель, Аногай и Чагай. Сведения о них имеются в 
работах Ю. М. Довгаля и др. [27], С. С. Карапетова и др. [25, 90, 153, 
224], В. И. Дронова и др. [35]. Сложены они грубо- и тонкотерриген- 
ными породами с пластами, пачками и линзами известняков. На под
стилающих отложениях они залегают с размывом, перекрывающие их 
отложения отсутствуют.

С в и т а  Г у л я к х е л ь  (450—855 м) развита по юго-восточной 
периферии зоны Аргандаб северо-западнее сел. Мукур. Залегает она 
на размытой поверхности триас-юрских известняков, перекрывающие 
ее отложения отсутствуют. Разрез свиты в 5 км юго-западнее сел. Гу
лякхель следующий [27]:

1. Конгломераты пестроцветные м елкогалечн ы е............................................................65 м
2. Песчаники полевошпат-кварцевые, прослоенные известняками и мелкогалеч

ными конгломератами. Остатки гастропод D ip ty x is ........................................ 235 „
3. Конгломераты м е л к о га л е ч н ы е .......................................................................................75 „
4. Известняки органогенные, прослоенные конгломератами.......................................... 50 „
5. Песчаники полевошпат-кварцевые и известковистые с линзами мелкогалечных

конгломератов .............................................................................................................. 145 „
6. Песчаники полевошпат-кварцевые с пачками (10—15 м) органогенных из

вестняков; в средней части слоев маломощные, линзующиеся пласты мелко
галечных конгломератов. В 30 м выше подошвы слоев собраны остатки ран
немеловой фауны: пелециподы — Ceratostreon cf. boussingaulti О г b., Апотуа 
cf. laevigata Sow. ;  ежи — Holaster (?), гастроподы — Upella tenuis P e e l .
В средней части слоев найден барремский аммонит Barremites (Raspailiceras) 
ex gr. cobsida Orb.  В 10 м ниже кровли слоев собраны раннемеловые гас
троподы и пелециподы: гастроподы — Nerinella ex gr. dupiniana Or b .  пеле
циподы — Pterotrigonia ex gr. vectiana L у c., Cardium cf. raulinianum Or b .  285 „

Слоями 6 заканчивается разрез свиты Гулякхель. Мощность ее 
855 м, в других .пунктах она уменьшается до 450 м. Помимо приведен
ных по разрезу остатков фауны, в других обнажениях свиты на разных 
стратиграфических уровнях также собраны окаменелости. В 5 км во
сточнее сел. Гулякхель в 125 м выше подошвы свиты собраны баррем- 
ские фораминиферы — B a lk h a r t ia  b a lk h a n ic a  М a m о n t., D ic ty o c o n u s  
a ra b ic u s  H e n s o n ,  O r b i to l in a  cf. co n ic o fo rm is  M a m о n t. 
В этом же слое кораллы включают виды, распространенные от тигона 
до сеномана — S ty l i t ia  r e g u la r is  F r om. ,  S. cf. e s m u n i  F e l i x ,  C y a th o -  
p h o r a  ex gr. m in im a  E t., P le u r o s m i l ia  ex gr. c r a d in ia n a  W e l l s .  В за
падной части xp. Бог-и-Ульхак Саиб собраны раннемеловые гастропо
ды — A r c h im e d ia  cf. o b lo n g a  Р б е 1., A . b a lk u b e n s is  Р б е 1., S a le n ia  sp., 
M ic r o s c h iz a  inf la ta  (Orb. ) ,  P u r p u r o id e a  sp.

Большая часть приведенных остатков имеет широкий диапазон 
вертикального распространения, особенно кораллы. Вследствие этого 
при определении возраста описанных отложений в основу принимаются 
аммониты, собранные почти в кровле свиты, и фораминиферы, собран
ные в 125 м выше подошвы свиты. Те и другие указывают на баррем
ский возраст вмещающих слоев. Следовательно, большая часть свиты 
Гулякхель барремская, а в самых верхах, возможно, уже аптская.



С в и т а  А н о г а й  (351 м) развита в зоне Кандагар, северо-вос
точнее г. Кандагар. Залегает она здесь несогласно на всех добарремских 
слоях и на прорывающих их интрузиях. Разрез свиты вблизи сел. Ано
гай следующий [27]. На вулканогенно-терригенных отложениях серии 
Канкала с размывом залегают:
1. Конгломераты. Гальки в конгломератах представлены вулканитами серии

Канкала (80%), известняками, кварцем, гипербазитами и габброидами . . 18 м
2. Известняки массивные с остатками O rb ito lin a  sp............................................... 75 „
3. Песчаники полевошпат-кварцевые известковистые, прослоенные органогенны

ми известняками и линзами конгломератов.........................................................175 „
4. Известняки песчанистые с остатками сеноман-туронских пелеципод P te ro tr i-

g o n ia  cf. a t te n u a ta  L у c., S c a b ro tr ig o n ia  sc a b ra  L a m ........................................... 8 „
5. Песчаники бурые полевошпат-кварцевые с прослоями мергелей и конгломе

ратов .....................................................................................................................................75 „

Мощность разреза 351 м. Фациально слои не выдержаны, по про
стиранию меняются, замещая друг друга, однако характер разреза в 
целом сохраняется. Помимо приведенных по разрезу окаменелостей, в 
других пунктах из нижних слоев свиты собраны: фораминиферы — 
B a lk h a t i ia  sp.; гастроподы — D i o z o p t y x i s  ren a u x i  Orb. ;  пелециподы — 
P r o to c a r d ia  aff. s p h a e r o id e a  Fo r b . ;  кораллы — P le u r o s m i l ia  cf. cra d i-  
n ia n a  W e l l s .  В средней части свиты найдены пелециподы — I s o g n o 
m o n  r ic o r d ia n u s  О г b., N e i th e a  q u in q u e c o s ta ta  S о w., N. a ta v a  R о e m. 
В верхних слоях разреза также собраны пелециподы — S c a b r o t r ig o n ia  
s c a b r a  Lam.

Из свиты Аногай, но не ясно из какой части ее разреза, известен 
список аптской микрофауны [439]: D a s y c la d a c e a n ,  S p ir o c y c l in a  ch offa ti  
M u n . - C h a i m . ,  O r b i to l in a  b u lg a r ic a  (Desh. ) ,  0 .  d i s c o id e a  G r a s ,  
E d o m ia  re ic h e l i  He ns . ,  P s e u d o s ta f f e l l a  g i g a n t i c a  К a e v.

Большая часть приведенных остатков фауны известна из баррем- 
ских и баррем-аптских отложений, и лишь отдельные формы указыва
ют на более молодой возраст некоторых слоев, причем имеют место 
случаи, когда, например, альб-сеноманские кораллы и пелециподы 
встречаются с барремскими фораминиферами ( B a lk h a n ia )  и ниже сло
ев с комплексом баррем-аптских форм. Имея в виду ранее сказанное 
о невыясненности биохрон отдельных видов ископаемых остатков в 
пределах Афганистана, с некоторой долей условности возраст свиты 
Аногай принимается баррем-антским.

С в и т а  Ч а г а й  (1373 м) развита в крайней юго-восточной части 
зоны Аргандаб, в горном массиве Бог Гар. Сложена она, как и преды
дущие две свиты, фациально изменчивыми, преимущественно терриген- 
ными образованиями, в составе которых конгломераты занимают более 
30%. Разрез свиты по юго-восточному склону горы Чагай следующий 
[27]. На карнийско-норийских известняках с размывом залегают:
1. Конгломераты красные, прослоенные полевошпат-кварцевыми песчаниками 550 м
2. Мергели с в е т л о -с е р ы е ....................................................................................................8 „
3. Конгломераты бордовые мелкогалечные........................................................................20 „
4. Известняки слоистые органогенные с линзами гравелитов и остатками Orbi

tolina sp................................................................................................................................ 165 „
5. Конгломераты, аналогичные слоям 3 ........................................................................45 ,,
6. Известняки, вверху массивные, внизу тонкослоисты е.......................................70 „
7. Переслаивание песчаников, мергелей, ко н гло м ер ато в ............................................. 45 „
8. Конгломераты разногалечные с пластами известняков............................................120 „
9. Переслаивание мергелей, разногалечных конгломератов, известковистых пес

чаников и органогенных известняков........................................................................  350 „

Мощность отложений в приведенном разрезе 1373 м. Из них толь
ко в слоях 4 собраны остатки фауны, определяющие возраст вмещаю
щих слоев не точнее, чем баррем — сеноман. На северном склоне горы



Чагай в 125 м и выше подошвы свиты собраны остатки плохо сохра
нившихся рудистов рода A p r ic a r d ia .  В 6 км восточнее сел. Тангай в 
80 м выше подошвы свиты в слое известняков собраны кораллы — Fe-  
l ix ig y ra  ex gr. d u n c a n i  P r ev . ,  C y a th o p h o r a  cf. tu s c h e n s is  F r om. ,  H y d -  
nophora  ex gr. m u l t i la m e l lo s a  R e u s s, C la u s a s t r a e a  ex gr. n e u v ic e n s is  
A 11 о i t e a u. Список кораллов противоречив, так как содержит разно
возрастные формы: первый вид известен из баррем-аптских слоев, вто
рой — из позднемеловых, третий — из туронских, а четвертый — из ма
астрихтских. Почти все они определены со знаком ex gr. и принадле
жат новым видам, по которым точно определять возраст невозможно, 
а следовательно, и учитывать их при датировке свиты следует с боль
шой осторожностью. В 11 км южнее сел. Шо Кориз примерно в 625 м 
выше подошвы свиты собраны остатки рудистов • родов E o r a d io l i te s ,  
A p r ic a rd ia .  По заключению Н. Н. Бобковой, A p r ic a r d ia  имеют облик 
сеноманских среднеазиатских форм, но с учетом полной литологической 
аналогии свиты Чагай со свитами Гулякхель и Аногай возраст ее, как 
и двух предыдущих свит, определен в интервале баррем — апт.

В е р х н и й  а пт  — а л ь б

Образования этого возраста развиты в Южноафганском срединном 
массиве и в областях альпийской складчатости.

Южноафганский срединный массив

Образования позднеаптско-альбского возраста выявлены во всех 
зонах прогиба Фарахруд и в ряде зон поднятия Гильменд-Аргандаб. 
Строение их в каждой зоне различно.

Прогиб Фарахруд. В современном эрозионном срезе отложения 
верхнего апта — альба распространены спорадически, от размыва они 
сохранились лишь в ядрах некоторых синклинальных структур. Верх
ний апт — альб внизу представлен красноцветными конгломератами, 
включающими местами пласты, пачки и линзы средних — основных 
вулканитов, а средней части — пестроцветными песчаниками с пласта
ми и пачками известняков и мергелей, в верхней части — светлыми и 
серыми известняками. В зонах Харутруд и Анордара они залегают с 
отчетливым размывом, но без угловых несогласий на баррем-аптсхих 
слоях, в зонах Зури и Хашруд — с угловым несогласием на разных 
горизонтах доверхнеаптских и всех более древних слоев.

В зоне Харутруд образования верхнего апта — альба известны как 
с е р и я  П а н д ж - А н г у ш т  [26, 35], возраст которой сначала счи
тался альбским [26], а затем позднебарремско-аптским [35], но анализ 
всех органических остатков, собранных в отложениях серии, и геологи
ческих соотношений ее с нижележащими отложениями позволяет счи
тать ее позднеаптской, а в самых верхах разреза, возможно, альбсксй. 
Представительные обнажения серии известны в хребтах Кохе Нова, 
Кохе Пандж Ангушт, Кохе Калмошав, Кохе Аморак, Кохе Мазар 
и др. Строение серии повсеместно трехчленное. Сводный разрез ее 
следующий. На баррем-аптских слоях с размывом залегают (в хребтах 
Пандж Ангушт и Кохе Калмошав):
1. Конгломераты красноцветные разногалечные и валунные; в составе га

лек и валунов преобладают песчаники и известняки из подстилающих
слоев с остатками орбитолин, рудистов и др................................................ 0,5—100 м

2. Песчаники и алевролиты пестроцветные полимиктовые известковистые.
В верхней части пачки выделяется пласт (20 м) комковатых органоген
ных известняков. Слои содержат остатки разнообразной фауны: пелеци-

13 Зак. 207



поды — N e ith ea  m o rr is i  P i e t  et R en., L im a  ex gr. p a ra lle la  S о w., L. or-  
b ig n y a n a  M a th .,  E x o g y r a  tu b e rc u life ra  K o c h  et D u n k ., A s ta r te  cf. g i-  
g a n te a  О г b., A c to s tr e o n  ex gr. la tis s im u m  L a m., M o d io lu s  a e q u a lis  
S о w.; брахиоподы —  C y r to th y r is  k e n tu g a je n s is  m in o r  L о b a t s c h., C. 
p se u d o s e lla  L o b a t s c h . ,  C y c lo th y r is  g ib b s ia n a  (Sow. ) ,  S e lli th y r is  sa le -  
v e n s is  (L о r . ) ; гастроподы —  N e o p ty x is  ex gr. a s tra c h a n ic a  (R e b i n.), 
T ro c h o p ty g m a tis  cf. g a la te a  C oq., S a le n ia  sp.; фораминиферы— O rb ito -
lin a  sp..........................................................................................................................  50— 100 „

3. Известняки белые, прослоенные пачками известковистых сланцев и мер
гелей. В известняках много остатков рудистов, в сланцах и мергелях —  
орбитолин: рудисты — H o rio p le u ra  d e s io  R о n с h., Н. h a y d e n y  D о u v.,
E o ra d io lite s  g i lg i te n s is  D о u v., E. aff. d a v id s o n i  H i l l ,  P ra e ra d io li te s  cf. 
ib z ia n u s  A s t г e, S p h a e ru lite s  sp.; орбитолины —  O rb ito lin a  cf. co n ca va  
( L a m . ) ................................................................................................................... 200 „

Мощность серии Пандж-Ангушт в приведенном разрезе 400 м. Ру
дисты из известняковой толщи свидетельствуют о позднеаптском воз
расте верхних слоев серии, а остатки O r b i to l in a  cf. c o n ca v a , по заклю
чению Е. В. Мамонтовой, за пределами Афганистана известны пока 
только из альб-сеноманских слоев. В литературе, кроме того, есть ука
зания [439] о находках вместе с O r b i to l in a  c o n c a v a  позднебарремско- 
аптской O r b i to l in a  d is c o id e a .  С учетом совместного нахождения поздне- 
барремско-аптских, позднеаптских и альб-сеноманских форм возраст 
верхней — известняковой толщи серии Пандж — Ангушт впредь до мо
нографического описания всей фауны в комплексе принимается позд- 
неаптско-альбским.

• Органические остатки из средней толщи серии Пандж-Ангушт в 
основном баррем-аптские и не противоречат позднеаптскому возрасту 
этой части серии, за -исключением рода T u rk m e n ia ,  известного до сих 
пор из готерив-барремских слоев. Но биохрону этого рода, по-видимо
му, следует расширить.

Восточнее описанных обнажений в той же горной гряде в районе 
сел. Варкаш образования серии Пандж-Ангушт выделены Г. А. Орло
вым в т о л щ у  В а р к а ш  [166]. В толще различаются две части [170]. 
Нижняя (150—400 м) сложена красноцветными конгломератами и 
песчаниками с пластами и пачками оолитовых и детритовых известня
ков, верхняя (350 м) — известняками. Возраст толщи сначала был 
принят в интервале конец раннего — начало позднего мела, а затем 
позднемеловым. Достоверно определимых руководящих остатков фау
ны в толще не найдено^ Приводимые [170] определения остатков H ip-  
p u r i t e s  и B ir a d io l i t e s  носят предварительный характер и не могут учи
тываться при определении возраста свиты. По аналогии с серией 
Пандж-Ангушт, полным фациальным аналогом которой она является, 
возраст толщи Варкаш принимается позднеаптско-альбским.

В зоне Анордара образования позднеаптско-альбского возраста, 
выделенные в серию Калота, слагают небольшие по площади выходы в 
ядрах синклинальных структур. Разрез их в хр. Кохе Калота с верши
ной 1170 м следующий [35]. На аптских песчаниках с размывом зале
гают:

1. Конгломераты красные разногалечны е.........................................................................20 м
2. Базальтовые порф ири ты .................................................................................................. 20 ,,
3. Конгломераты красноцветные разногалечные косослоистые с линзами песча

ников. На подстилающих слоях они лежат с размывом, в гальке — порфи
риты слоя 1 ...................................................................................................................... 10 „

4. Базальтовые порфириты, туфы, туфоконгломераты и вулканомиктовые песча
ники зеленого цвета .................................................................................................. 40 „

5. Известняки слоистые с желваками кремней. В нижней части их обособляется 
пачка (15—20 м) тонкослоистых глинистых известняков и мергелей. По все
му разрезу толщи в изобилии встречаются остатки позднеаптских рудистов 
Sphaerulites aff. griesbachi D о u v., Eoradiolites ex gr. davidsoni H i l l ,  Horio-



pleura  sp. Вместе с рудистами найдены орбитолины, среди них сотрудниками 
немецкой геологической миссии определены [439] O rb ito lin a  c o tic a v a  (Lam.),
О. con cava  q a ta r ic a  Hens . ,  О. d isc o id e a  G r a s ,  0. co n ica  Lam.  Геологи 
немецкой геологической миссии считают этот комплекс орбитолин сеноман
ским, но наличие в его составе таких баррем-аптских орбитолин, как О. d i s 
coidea  и О. con ica , позволяет рассматривать этот комплекс и вмещающие его 
слои позднеаптскими и лишь в верхней части разреза, возможно, альбскими 150 „

Вышележащие отложения отсутствуют. Мощность приведенного 
разреза 240 м.

В зоне Зури образования позднего апта — альба выявлены на 
вершине 1248 м, расположенной южнее хр. Кохе Гуланджи [35]. Они 
выделены в с е р и ю  Г у л а н д ж и .  Строение их, как и всюду в проги
бе Фарахруд, трехчленное. Нижнюю часть разреза (100 м) составляют 
красные разногалечные конгломераты, в гальках которых преобладают 
меловые породы — орбитолиновые и рудистовые известняки, песчаники 
и алевролиты. Средняя часть разреза (20 м) сложена красными извест- 
ковистыми песчаниками и алевролитами с обильными остатками орби
толин. Верхняя часть разреза (20 м) представлена белыми грубослокс- 
тыми известняками с обильными остатками позднеаптских рудистов — 
H o rio p le u ra  cf. h a y d e n i  Douv. ,  E o r a d io l i t e s  aff. d a v i d s o n i  H i l l ,  S p h a -  
eru l i te s  cf. g r ie s b a c h i  Do u v .  Мощность толщи 140 м.

В пределах зоны Хашруд образования верхнего апта — альба из
вестны как с е р и я  К а я н  [25]. В стратотипической местности в рай
оне сел. Каян ею сложены горные массивы Кохе Това и Кохе Мазар. 
Выявлен и изучен этот выход В. И. Дроновым. На картах геологов не
мецкой геологической миссии [440] он показан гранитоидным масси
вом неопределенного возраста. Разрез верхнеаптско-альбских слоев 
следующий [35]. По северному склону хр. Кохе Мазар на терригенной 
толще баррем-апта с размывом залегают:

1. Конгломераты и песчаники, внизу красноцветные, вверху зелено-серые . . 100 м
Восточнее, вблизи селений Хакрез и Пуште Руг, в тесной связи с кон
гломератами обнажается пачка (50—100 м) миндалекаменных андезито
базальтовых порфиритов. Положение в разрезе этих вулканитов осталось 
не выясненным, но не исключено, что они входят в состав базальной толщи
и являются одновозрастным аналогом вулканитов в зоне Анордара.

2. Песчаники зелено-серые с остатками Orbitolina concava (L a m.) . 62 „
3. Известняки с остатками Orbitolina cf. concava (L a m.) . . .  2 „
4. Песчаники зелено-серые с остатками о р б и то л и н ...........................  . 1 1 , ,
5. Известняки с остатками кораллов........................  6,5 „
6. Песчаники известковистые с остатками орбитолин . 1 „
7. Известняки песчанистые с остатками гидроидных и кораллов . 4 „
8. Песчаники серые известковистые с остатками орбитолин . . .  1 „
9. Известняки песчанистые органогенные.................. 0,2 „

10. Песчаники зелено-серые и зв е стко в и сты е ...........  0,4 „
11. Известняки комковатые с остатками кораллов . . . .  . 0,4 „
12. Песчаники известковистые с орбитолинами.................................. 1,5 „
13. Известняки с аптскими кораллами Eugyra pusila К о  b y  . . 5 „
14. Известняки светлые грубослоистые рудистовые . . . .  . 300 „

Выше с размывом залегают красноцветы верхнего мела (серия 
Пуштеруг). Мощность приведенного разреза 495 м. Слои 1 (100 м) со
ставляют нижнюю, базальную толщу, слои 2—13 (95 м) — среднюю
преимущественно песчаниковую толщу, слои 14 (300 м ) — верхнюю
толщу серии Каян. В нижней толще окаменелости не встречены, в 
верхней толще собраны обильные остатки орбитолин и рудистов. При
веденные из средней толщи определения орбитолин и кораллов по- 
разному датируют возраст вмещающих слоев: орбитолины — альб-се- 
номаном, кораллы, хотя и располагаются по разрезу выше орбито- 
лин,— аптом. С учетом определений кораллов возраст средней толщи



и вместе с >ней нижней и верхней толщ серии Каян принимается позд- 
неаптско-альбским. По строению, составу и возрасту она является пол
ным аналогом серии Пандж-Ангушт в зоне Харутруд [26, 35].

В средней части долины р. Хашруд в полосе, включающей хребты 
Кохе Ходжа Рауф, Саккушта и бассейны рек Нова-и-Кундалян и 
Дарья-и-Караджангал, нижняя и средняя толщи серии Каян выделены 
Г. А. Орловым в самостоятельную с в и т у  А в п а р а н  [170]. Разрез 
ее по северному склону хр. Кохе Ходжа Рауф следующий:

1. Конгломераты разногалечные; в составе галек меловые известняки (60%),
песчаники (20%) и литокластические т у ф ы ....................................................  1000 м

2. Конгломераты разногалечные с прослоями крупнозернистых песчаников . . 120 „
3. Песчаники грубозернистые полимиктовые........................................................... 30 „
4. Конгломераты, аналогичные слою 2 ........................................................................ 25 „
5. Песчаники разнозернистые полимиктовые и известковистые с линзами кон

гломератов и пластами песчанистых известняков и мергелей. Верхние го
ризонты слоев содержат остатки орби толи н .....................................................512 „

Мощность слоев в приведенном разрезе 1687 м, из них слои 1—4 
(1175 м) соответствуют нижней конгломератовой толще, а слои 5

<аян. Из этих же сло- 
439] — A m m o b a c u l i t e s

(512 м) — средней — песчаниковой толще серии 
ев известны альб-сеноманские фораминиферы 
c a p r o l i t i f o r m is  S с h w., O r b i to l in a  cf. c o n c a v a  (Lam. ) ,  O. cf. t e x a n a  
a p e r ta  ( E r m a n ) .  Из них O r b i to l in a  cf. c o n c a v a  характерна для серии 
Каян. С учетом литологического сходства это дает основание считать 
свиту Авпаран фациальным и возрастным аналогом двух нижних толщ 
серии Каян.

Поднятие Гильменд-Аргандаб. В этом регионе образования верх
него апта — альба выделены в блоках Башланг и Варас, где ими сло
жены ядерные части узких протяженных грабен-синклиналей. Как и в 
прогибе Фарахруд, строение их повсеместно трехчленное: внизу зале
гают пестроцветные базвльные конгломераты, в средней части — серые 
и зеленые песчаники с пластами и пачками органогенных известняков,
вверху — темно- и светло-серые известняки, иногда рифогенные. Лежат 
они резко несогласно на докембрийских гнейсах и кристаллических 
сланцах, перекрывающие их отложения отсутствуют.

В хр. Башланг верхнеаптско-альбские отложения развиты в виде 
узкой полосы по границе с зоной Хашруд. Разрез их вблизи сел. Баш
ланг следующий [35]. На протерозойских гнейсах несогласно залегают:л
1. Конгломераты бурые мелкогалечные, прослоенные кварцевыми песчаниками

и гр авели там и ......................................................................................................... 7 м
2. Песчаники серые и бурые кварц-полевошпатовые известковистые, прослоен

ные гравелитами и известняками. Слои содержат остатки раннемеловой фау
ны: гастроподы — D io z o p ty x is  sp.; пелециподы — C a rd iu m  cf. a lte rn a tu m  
О г b.; кораллы — S u m m ig a ra e a  c o tic en tr ic a  A 11., P o ly tr e m a c is  cf. u rg o n e n s is  
K o b y  ....................................................................................................................... 200

3. Известняки темно-серые с остатками рудистов альб-сеноманского возраста
E o ra d io lite s  ly r a tu s  C o n r a d .  Из этих же известняков из районов, располо
женных к югу от описанного обнажения, но в той же полосе, известны сле
дующие остатки апт-сеноманской микро- и макрофауны [439]: фораминифе
ры— D ic ty o c o n u s  sp., O r b ito lin a  d is c o id e a  G r a s ,  О. c o n c a v a  (Lam.),  C u n eo - 
lin a  p a v o n ic a  p a rv a  Hens . ,  G lo b o tru n ca n a  cf. re n s i  G a n d о 1 f i; рудисты — 
E o ra d io lite s  cf. tr ia n g u la r is  O rb ................................................................................ 700

Мощность разреза 907 м. Как и во многих других разрезах мело
вых отложений Центрального Афганистана, определения органических 
остатков дают здесь большой вертикальный разброс, затрудняя точ
ную датировку толщ. К верхнему апту — альбу описанные толщи отне
сены с некоторой долей условности, исходя из сходства их с подобны



ми толщами серий Пандж-Ангушт и Каян в прогибе Фарахруд, содер
жащими близкий комплекс фораминифер, в частности O r b i to l in a  сопса-  
va, О. d i s c o id e a  и др.

Афгано-Восточноиранская область
В .пределах этой области образования позднеаптско-альбского воз

раста выявлены на поднятии Кишмаран, где они выделены в с е р и ю 
Ш а х о б у д д и н  [180], широко развитую в бассейне р. Чое Гардона. 
Залегает серия резко несогласно на темноцветных песчаниках и слан
цах нижней — средней юры (серия Кишмаран), перекрывается с раз
мывом светлыми известняками кампанского яруса (серия Наяк). Раз
рез ее следующий [35]:
1. Песчаники и алевролиты темно-красные параллельно- и косослоистые . . 1000 м
2. Конгломераты бледно-красные разногалечные. В неясных соотношениях с 

конгломератами находятся краснокаменно измененные андезито-базальты 100 „
3. Песчаники темно-красные известковистые с обильными остатками орбито-

лин и гастропод аптского возраста: гастроподы — D io p ty x is  ex gr. lu ttic k e i  
B l a n k ............................................................................................................................. 20 „

4. Известняки светлые комковатого сложения органогенные, почти сплошь со
стоящие из остатков позднеаптских орбитолин, рудистов и гастропод: руди- 
сты — H o rio p le u ra  h a y d e n i  Douv. ,  M o n o p le u ra  aff. im b r ic a ta  Ma t h . ,  E o ra -  
d io li te s  sp., S p h a e ru lite s  g r ie sb a c h i  Douv. ;  гастроподы — S c u lp tu r e a  sp., 
D io z o p ty x is  sp............................................... ...........................................................30 „

Общая мощность отложений 1150 м.

Сулейман-Киртарская область
Образования позднеаптско-альбского возраста известны на севере 

прогиба Катаваз в районе селений Алихель и Зундихель [209, 360,407]. 
В толще аргиллитов с прослоями кремней и известняков здесь встрече
ны апт-альбские орбитолины — O r b i to l in a  cf. cu rd ic a  He n s . ,  О. cf. d i s 
c o id ea  G r a s. и др. Мощность толщи и положение ее в общем разрезе 
прогиба Катаваз не выяснены.

Ни ж н е м е л о в ые  о т л о ж е н и я  н е р а с ч л е н е н н ы е
Нерасчлененные континентальные, лагунно-континентальные и 

прибрежно-морские грубо- и тонкотерригенные отложения развиты в 
Афгано-Северопамирской складчатой области и на территории Северо
афганской платформы.

Афгано-Северопамирская область
Нерасчлененные нижнемеловые отложения выделены в зоне Хаз- 

рет-Султан. По материалам И. М. Сборщикова и др. [37], разрез их 
трехчленный: внизу (400 м) и вверху (200 м) они сложены пестроцвет
ными алевролитами и песчаниками, в средней части (1000 м) — крас
ноцветными конгломератами с пластами и линзами песчаников и алев
ролитов. Залегают породы несогласно на среднепалеозойских слоях, 
перекрывающие их отложения отсутствуют. На территории СССР про
должением описываемых образований являются красноцветные отло
жения Среднего Памира [96, 186].

Платформа Северного Афганистана
В естественных выходах образования раннемелового возраста об

нажаются в южной горной части, вскрываясь из-под чехла более моло
дых отложений в ядрах положительных структур и во врезах глубоких



долин. Кроме того, они вскрыты буровыми скважинами на разных глу
бинах в северной предгорной и равнинной частях платформы. В разре
зе их условно различаются неоком — нижний апт и верхний апт — альб 
[44]. На территории СССР непосредственным продолжением их и пол
ным аналогом являются нижнемеловые отложения Южной Туркмении 
и Юго-Западного Таджикистана.

Н е о к о м  — н и ж н и й  апт.  К этому подразделению относится 
серия пестроцветных, в южной части платформы континентальных, в 
северной — смешанных, континентальных и морских отложений, зале
гающая в основании разреза меловой системы. В горных районах плат
формы она издавна известна под названием серии «красноцветных гру
бозернистых песчаников» — «Red Grit» [341, 342, 347]. Сложена серия 
незакономерно переслаивающимися песчаниками, алевролитами, гли
нами, конгломератами и гравелитами. В южной части платформы в со
ставе серии существенный объем занимают конгломераты и гравелиты, 
в северной части резко преобладают тонкотерригенные породы и на 
разных стратиграфических уровнях в разрезе присутствуют известняки, 
доломиты, гипсы и ангидриты.

Соотношения серии с ниже- и вышележащими отложениями раз
личные в разных частях платформы. В южной части она залегает рез
ко несогласно на разных домеловых толщах, в северной — согласно, а 
местами с размывом на кимеридж-титонских слоях. На юге платформы 
серия перекрыта несогласно разными слоями верхнего апта — Маа
стрихта, а в северной части — согласно, а местами с признаками раз
мыва верхнеаптскими слоями. Мощность серии изменяется от 0 до 
1000 м.

Восточная часть блока Маймана и район Пулихумри. Наиболее 
представительные материалы по неоком-нижнеаптским отложениям 
этой территории имеются в работах Г. Н. Хатискаци и др. [244], 
К. Я. Михайлова и др. [162] и В. И. Браташа и др. [44].

Типичные выходы неокома — нижнего апта известны в районе 
г. Пулихумри, в 5 км юго-восточнее его разрез их следующий [244]. На 
кристаллических сланцах протерозоя резко несогласно залегают:
1. Песчаники с линзами конгломератов . 33 м
2. Конгломераты бурые мелко-среднегалечные 3,4 „
3. Доломиты светло-коричневые брекчиевидные 3,5 „
4. Конгломераты бурые мелкогалечные . . 3,0 „
5. Известняки доломитизированные . . .  8,5 ,,
6. Конгломераты бурые мелкогалечные . . 2,2 „
7. Глины светло-коричневые и зеленые . . .  16,4 „

Выше с размывом залегают известняки верхнего апта — альба. 
Мощность разреза 70 м.
В 1,5 км к северу от шахты Каркар разрез серии другой [244]. На 

размытой поверхности кимеридж-титона залегают:
1. Песчаники серые и бурые известковистые с пластами и линзами конгло

мератов и г р а в е л и т о в ...................................................................................................26 ,,
2. Глины бурые алевритистые известковистые.......................................................... 2,5 „
3. Песчаники известковистые.............................................................................................12 „
4. Глины бурые алевритистые........................................................................................... 5,5 „
5. Песчаники голубые разнозернистые известковистые............................................11,5 ,,
6. Конгломераты бурые мелкогалечные........................................................................4,5 „
7. Песчаники голубовато-серые известковистые............................................................17 „
8. Конгломераты с линзами известковистых песчаников.............................................. 70 „
9. Песчаники пестроцветные полимиктовые и звестко ви сты е .............................. 36,5 „

10. Конгломераты с линзами полимиктовых песчаников.............................................. 20 „
11. Алевролиты бурые известковистые.............................................................................. 2,5 „
12. Конгломераты голубовато-серые м’елкогалечны е.................................................. 12,5 „
13. Алевролиты б у р ы е .......................................................................................................... 16 „



Выше с размывом залегают отложения верхнего апта — альба. 
Мощность разреза 236,5 м.

Такой же состав рассматриваемой серии пород ив восточной части 
блока Маймана, а мощность ее разная: в районе угольного месторож
дения Ишпушта 1026 м, в долине р. Сайган 120—170 м, в 5 км севернее 
месторождения Даханитор 200—300 м, в долине р. Чор-Дех 167 м, в 
6 км юго-западнее 304 м, по правобережью р. Аохорак 600 м, к востоку 
от сел. Келагай 148 м, севернее верховьев р. Сиах-Дара 40 м, в 6 км 
юго-западнее сел. Дуоб 15—20 м.

Органические остатки в изученных обнажениях не встречены, нео- 
ком-раннеаптский возраст отложений принимается по положению в 
разрезе между кимеридж-титонскими слоями внизу и фаунистически 
охарактеризованным верхним аптом — альбом — вверху.

Горы Кохе Альбурз-Шадиан и Карабатур-Кортау. Неоком-нижне- 
аптские отложения вскрываются в ядрах антиклинальных структур и 
представлены серией неравномерно чередующихся красно-бурых и пе
строцветных глин, алевролитов и песчаников с редкими пластами и 
пачками конгломератов и гравелитов. В нижней и верхней частях раз
реза встречаются гипсы и ангидриты [244]. Подстилающие их отложе
ния не вскрыты, перекрываются они согласно верхним аптом — альбом. 
Мощность отложений в горах Кохе Альбурз-Шадиан 424 м, а в горах 
Карабатур-Кортау 657 м. Органические остатки представлены пелеци- 
подами — E x o g y r a  sp. (Е . aff. tu r k m e n ic a  Lupp . ) ,  L io s t r e a  sp., P a - 
n o p e  sp.

Закрытые районы платформы*. В пределах этой территории, охва
тывающей предгорные районы и равнинные пространства Северного 
Афганистана, неоком-нижнеаптские отложения вскрываются на разных 
глубинах буровыми скважинами. В практике нефтегазоразведочных 
работ они делятся на ярусы, а по результатам электрокаротажных ра
бот— на горизонты с разной электропроводимостью пород. Границы 
ярусов и горизонтов не являются строго обоснованными и фиксирован
ными, а намечаются по керну и электрокаротажу весьма условно и, 
может быть, на разных площадях не совсем на одном стратиграфиче
ском уровне.

Берриасский и валанжинский ярусы представлены красными пес
чаниками, алевролитами и глинами с пластами и линзами конгломера
тов. В нижней части разреза преобладают песчаники и конгломераты, 
в верхней — глины и алевролиты. С севера на юг и с запада на восток 
в составе ярусов наблюдается увеличение содержания песчано-алевро- 
литовых образований. Пористость пород изменяется от 2,59 (площадь 
Джар-Кудук) до 22,24% (площадь Ангот), газопроницаемость — от не
скольких сотен миллидарси (242,9 мД в скв. 9 на площади Ангот) до 
практически непроницаемых (площадь Ходжа-Булан). Органическими 
остатками ярусы охарактеризованы слабо. Из скважин 1 и 8 на пло
щади Ходжа-Гугердаг был выделен палинологический комплекс, в ко
тором господствует пыльца голосеменных: Ginkgo 20%, Classopolis 
11%, Bennetites 4%, Cicadeoidea 3%, Cupressacea 30%, Podozamites 4%, 
Ephedra 3%, P s o p h o s p h a e r e a g g a  r e l lo id e s  Ha l .  13%. Этот комплекс 
сопоставляется с эталонными комплексами берриасского и валанжин- 
ского ярусов Северного Кавказа. Мощность отложений от 45—52 м на 
площади Баянгур до 90—111 м на площади Ангот; на поднятии Май
мана и в южной части прогиба Сангчарак-Давлатабад берриас-валан- 
жинские отложения отсутствуют.

* По необнаженным районам материалы подготовлены В. И. Савченко.



Готеривский ярус считается основной нефтегазосодержащей тол
щей Северного Афганистана. С нижне- и вышележащими отложениями 
соотношение его согласное, за исключением поднятия Маймана и пло
щади Ханака, где он с резким угловым несогласием залегает на доме- 
ловых слоях. В разрезе яруса выделяются три пачки. Нижняя пачка 
сложена красноцветными мелко-среднезернистыми полевошпат-квар- 
цевыми песчаниками с включениями пирита и прослоями алевролитов 
и глин. Средняя пачка представлена чередованием красноцветных пес
чаников, глин и алевролитов. Песчаники мелко-среднезернистые из- 
вестковистые и глинистые, иногда пиритизированные, глины слюдистые, 

- алевритистые, частью песчанистые. Верхняя пачка сложена буро-ко
ричневыми и зелено-серыми слюдистыми алевролитами и глинами. 
В юго-восточном направлении породы становятся более грубозернисты
ми, а на структурах Ангот, Ширам, Кариз, Саозма-Кала, Араббай 
и др. верхняя готеривская пачка в качестве самостоятельной не выде
ляется.

В целом для готеривских отложений характерно некоторое изме
нение состава пород с юга на север. Содержание грубозернистых пес
чаников почти повсеместно, за исключением структур Джар-Кудук, 
Асе, Джума и Джангали-Калон, ровно 3—5%; содержание среднезер
нистых песчаников в южной части территории 35—40%, а мелкозерни
стых 32—35%. В северном направлении содержание мелкозернистых 
песчаников увеличивается и в разрезах структур Асе и Джума дости
гает 60—63%. Содержание алевролитов почти всюду равно 10—15%, 
а глин увеличивается с юга на север: на площади Ангот их примерно 
25%, а на площади Асе и Джума 45%. С юга на север отмечается 
уменьшение открытой пористости пород. В расположенных на юге 
структурах Ханака, Ангот и Кариз среднее значение открытой пористо
сти равно 17,1—21,2%, в более северных структурах Ходжа-Гугердаг, 
Етым-Таг и Джар-Кудук падает до 14—16%, в еще более северной 
структуре Джангали-Калон сокращается до 12,7%. Газопроницаемость, 
полностью зависящая от зернистости и пористости пород, равна (вмД): 
на площади Ангот— 104, на площади Ходжа-Гугердаг 86, на площади 
Кохе Альбурз 154 и на площади Джар-Кудук — 57.

Мощность готеривских отложений изменяется от 109 м на площа
ди Кохе Альбурз до 187 м на площади Аррабай. На площадях Ходжа- 
Куль и Джигдалек отложения готерива отсутствуют. Органических 
остатков мало. На площади Ангот в скв. 12 из отложений средней пач
ки собраны остатки готеривских фораминифер H e d b e r g e l la  aff. hoter i-  
v ic a  S ubb. ,  H. in f r a c r e ta c e a  G 1 a s s n. Споро-пыльцевые комплексы, 
выделенные из пород яруса в скважинах 2, 6, 8, 13 и 30 на площади 
Ходжа-Гугердаг, сопоставляются с готеривскими комплексами спор и 
пыльцы Средней Азии (СССР). В составе спор господствующее поло
жение занимают виды рода S c h iz a e a ,  реже встречаются представители 
родов A n e m ia  и P e l le t t i e r a .  Среди пыльцы широко представлены клас- 
сополлисы и подозамиты.

Баррем-нижнеаптские слои развиты шире готеривских, залегают 
на них согласно, а где отсутствуют готеривские слои (площадь Джиг
далек) — резко несогласно на всех более древних отложениях. Строе
ние их двучленное. Нижняя часть сложена серыми и розово-белыми 
грубослоистыми трещиноватыми известняками с пластами красных и 
зелено-серых известковистых глин с линзами ангидритов. Из скв. 3 на 
площади Кохе Альбурз из этой части разреза выделена раннебаррем- 
ская микрофауна: G iro m o rp h in a  aff. a l lo m o r p h in o id e s  R e u s s ,  H e d b e r 
g e l l a  in f r a c r e ta c e a  G 1 a s s n., H. g lo b ig e r in e l l in o id e s  G 1 a s s n., D isc o r -  
b is  b a r e m ic u s  M j a 11.



Верхняя часть подразделения сложена зелено-серыми и красными 
известковистыми глинами с включениями ангидритов и прослоями се
рых иззестковистых алевролитов. Пористость пород изменяется от 
4,32% на площади Джар-Кудук до 20,36% на площади Ходжа-Булан, 
а газопроницаемость — от 10,3 мД на площади Ходжа-Булан до прак
тически непроницаемых — в большинстве структур.

Мощность отложений баррем-раннеаптского возраста на площади 
Асе равна 120 м, на площади Аудан 44 м, на площади Али-Могол 31 — 
68 м, на площади Мохаммеджан-Дагар 175 м.

В е р х н и й  а пт  — альб .  Отложения позднеаптско-альбского воз
раста начинают хморскую серию пород платформенного комплекса Се
верного Афганистана. На большей части территории они представлены 
зелено-серыми, реже пестроцветными незакономерно переслаивающи
мися песчаниками, глинами и алевролитами с пластами, пачками и 
линзами известняков, доломитов, гипсов и ангидритов. Мощность отло
жений 95—639 м. Залегают они то согласно, то с перерывом, а местами 
с угловыми несогласиями разными слоями на неоком-нижнеаптских и 
более древних слоях, перекрываются согласно либо с перерывом, сено
манскими слоями. Разрезы их различны в разных районах.

В блоке Калайнау образования верхнего апта — альба вскрывают
ся из-под чехла верхнемеловых слоев в западной и восточной частях 
блока.

В западной части блока выходы их известны в приводораздельных 
частях хребтов Селсела Кох-и-Банд-и-Бобо и Кохе Бадхызат (система 
хр. Паропамиз). Сведения о них имеются в работе К. Я. Михайлова 
и др. [159].

На северном склоне хр. Кохе Бадхызат, в так называемом цирке 
Ламан, разрез их следующий [159] (подстилающие отложения здесь не 
обнажаются).

1. Конгломераты с прослоями песчаников .
2. Известняки детритовые и о о л и т о в ы е ..........................
3. Глины серые с прослоями известняков..........................
4. Известняки бурые органогенно-детритовые .
5. Глины черные и зелено-серые с прослоями песчаников .
6. Известняки песчанистые.....................................................
7. Мергели зел ен о -сер ы е ......................................................

6 м 
25,5 „ 

22 „ 
3,5 „ 
25 „ 

3 „ 
Ю „

Выше с размывом залегают сеноманские слои. Мощность верхнего 
апта — альба в приведенном разрезе 95 м.

На южном склоне хр. Селсела Кох-и-Банд-и-Бобо в 5 км к северо- 
западу от сел. Даланту разрез верхнего апта — альба следующий

1. Известняки глинистые, вверху о о л и т о в ы е ........................................................... Ю м
2. Мергели с прослоями оолитовых и обломочно-органогенных известняков с

позднеаптскими остатками: аммониты — Hypacanthoplites sp.; пелециподы — 
Pterotrigonia aff. aliformis P a r k ................................................................................. 27

3. Известняки органогенно-обломочные с прослоями гл и н ........................................48
4. Известняки глинистые с прослоями известняковых конгломератов и глин. 

Остатки пелеципод: Actostreon ex gr. latissimum L a m., Corbula gaultina 
P i e t ,  et Camp. ,  Pinna robinaldina Orb. ,  Grammatodon cf. carinatus Sow.  42 .,

Выше несогласно залегают отложения Маастрихта. Мощность раз
реза 127 м.

В верховьях долины р. Дарахт-и-Тут в 18 км северо-западнее 
сел. Даланту В. И. Дроновым, С. М. Калимулиным и И. М. Сборщико- 
вым в 1971 г. описан следующий разрез верхнего апта — альба. На 
нижнетриасовых красноцветах с угловым несогласием залегают:



1. Песчаники бледно-красные и грязно-бурые........................................................... 3 м
2. Известняки оолитовые и органогенно-детритовые.............................................. 20 „
3. Песчаники и алевролиты с пластами известняков и с остатками пелеципод

(Pterotrigonia aff. caudata kg . )  и орбитолин.....................................................100 „

Выше несогласно залегают маастрихтские песчаники. Мощность 
разреза 123 м.

Западнее сел. Сангилян в карбонатно-песчано-глинистой толще 
верхнего апта — альба собраны остатки позднеаптских и раннеальб- 
ских аммонитов — A c a n th o p l i t e s  cf. t r a u t s c h o ld i  Sim. ,  H y p a c a t i th o p l i -  
t e s  sp. (tf. aff. rh il le t ia n u s  Orb. ) ,  L e y m e r ie l la  exgr. ta r d e fu r c a ta  Leym.

В восточной части блока Калайнау образования верхнего апта — 
альба обнажаются в среднем течении р. Мургаб. Сведения о них име
ются в работе В. И. Дронова и др. [30]. Представлены они зелено-се
рой толщей терригенных пород с прослоями известняков. Разрез их в 
устье р. Дараи Кугиан следующий [30]. На триасовых вулканитах 
трансгрессивно с маломощным горизонтом конгломератов залегают:
1. Известняки и известковистые п е с ч а н и к и ..........................  15 м
2. Песчаники зелено-серые грубозернистые.................................  100 „
3. Известняки с Lopha rectangularis R о е m., Turkmenia sp. . 50 „
4. Песчаники и алевролиты серо-зеленые известковистые . 80 „

Выше с угловым несогласием залегают породы верхнего меЛа. 
Мощность отложений верхнего апта — альба здесь 245 м.

Район Пулихумри. В этом районе образования верхнего апта — 
альба достоверно установлены юго-восточнее г. Пулихумри и на ме
сторождениях Дудкаш — Каркар. Сложены они незакономерно чере
дующимися песчаниками, алевролитами, известняками и глинами; в 
верхней части разреза установлены гипсы и мергели. В отличие от под
стилающих, почти сплошь красноцветных неоком-нижнеаптских слоев, 
верхнеаптские — альбские образования в основном зелено-серые. Раз
рез их в 5 км юго-восточнее г. Пулихумри следующий [244]. С размы
вом на неоком-нижнеаптских слоях залегают:
1. Известняки с остатками среднеальбских Exogyra aff. localis М о г d v. 70 м
2. Алевролиты и звестко ви сты е........................................................................  17 „
3. Доломиты м асси вн ы е ...................................................................................... . 12 ,,

Мощность слоев 1—3 равна 99 м. Выше согласно залегают породы 
сеномана. Здесь имеет место случай, когда верхнеаптско-альбские 
слои залегают на подстилающих отложениях не самыми нижними го
ризонтами, а среднеальбскими, что связано, по-видимому, с постепен
ным накатыванием позднеаптско-альбской трансгрессии с северо-запа
да на юго-восток.

В 1,5 км к северу от шахты Каркар разрез образований описывае
мого возраста несколько другой [244]. С размывом на неоком-нижне
аптских слоях залегают:
1. Песчаники известковистые, переходящие по простиранию в песчанистые из

вестняки с остатками Linotrigonia (Oistotrigonia) spinosa P a r k ,  Acanthop
lites sp..............................................................................................................................24 м

2. Доломиты толстослоистые алевритистые , ...........................................................10 „
3. Известняки органогенно-детритовые с прослоями известковистых песчаников

с Exogyra aff. localis M o r d v .................................................................................. 85,1
4. Доломиты темно-серые песчанистые........................................................................  7 „
5. Глины голубовато-серые с прослоями и линзами г и п с о в .................................40,5 м

Выше согласно залегают отложения сеномана. Общая мощность 
слоев приведенного разреза 166,6 м.



Горы Кохе Альбурз-Шадиан и Карабатур-Кортау. На этой терри
тории образования верхнего апта — альба вскрываются в ядрах анти
клинальных структур. Представлены они толщей пестроцветных извест- 
ковистых песчаников и аргиллитов, прослоенных органогенно-обломоч
ными известняками. В верхней части толщи местами имеются гипсы. 
Мощность отложений 160—205 м. На неоком-нижнеаптских слоях они 
залегают согласно, сеноманские слои перекрывают их также согласно. 
Собраны остатки позднеаптско-альбской фауны: пелециподы— A m p h i-  
d o n ta  aff. con ica  Sow. ,  E x o g y r a  lo ca l is  Mo r d v . ;  аммониты — H y p a -  
c a n th o p l i te s  aff. k a r lu k e n s is  L u p p.

Закрытые районы платформы. В практике нефтегазоразведочных 
работ в пределах этой территории образования верхнего апта — альба 
делятся на верхний апт и альб.

Верхний апт. Образования, выделяемые в верхний апт, вскрыва
ются почти во всех буровых скважинах. На баррем-нижнеаптских сло
ях они залегают с признаками размыва, а где отсутствуют отложения 
баррема — нижнего апта (площадь Ходжа-Куль)— с угловым несо
гласием на добарремских толщах. Строение подъяруса двухчленное. 
Нижняя его часть сложена ангидритами с прослоями пестроцветных 
огипсованных глин, алевролитов, мергелей и известняков, верхняя — 
серыми кварц-полевошпатовыми слюдистыми и слабоизвестковистыми 
песчаниками с прослоями слюдистых, иногда песчанистых глин, алев
ролитов и оолитовых трещиноватых известняков. Остатки фауны обна
ружены в верхней части подъяруса. На площади Ангот в скв. 1 с глу
бин 748 и 760 м определились позднеаптские аммониты — H y p a c a n th o -  
p l i te s  ex gr. ja c o b i  Col l . ,  H. ex gr. s a r a s in i  Co l l .

С той же площади, но неясно из какой скважины и с какой глуби
ны определился H y p a c a n th o p l i t e s  sp. (Н. ex gr. t s c h a r lo k e n s i s  G 1 a s li
no va) .  По заключению H. П. Луппова, все приведенные формы ти
пичны для зоны Hypacanthoplites jacobi — верхней зоны верхнего апта 
(верхняя часть клансея). На площади Ходжа-Гугердаг в скв. 9 встре
чен позднеаптский комплекс песчаных фораминифер: H a p lo p h r a g m o id e s  
n o n io n in o id e s  R е u s s, H. cf. e m b a e n s i s  var. e le g a n s  N i k i t., H. aff. fon ti-  
n e n g ifo rm is  N i k i t., A m m o b a c u l i t e s  a g g lu t in a n s  Or b .  На площади 
Джар-Кудук в скв. 3 выделен аптский комплекс фораминифер G a v e l i-  
tie lla  in f r a c o m p la n a ta  М j a 11., G. a g a la r o v a e  V a s s., H e d b e r g e l la  cre ta -  
cea О r b., G u e m b e l in a  g lo b u lo s a  E h г e n b.

Коллекторские свойства пород верхнего апта изменяются: порис
тость от 2,87% на площади Джар-Кудук до 30,65% на площади Ангот; 
проницаемость от 764,3 мД на площади Ангот до практически непро
ницаемых на площади Джар-Кудук. Мощность подъяруса обычно от 
110 до 165 м. Минимальные мощности отмечены на площадях Аудан 
(52 м), Кохе Альбурз (75—99 м) и Джигдалек (70 м).

Альб. Отложения альбского яруса вскрываются во всех скважинах. 
С ниже- и вышележащими отложениями контакты их согласные. Ярус 
разделяется на три части. Нижняя его часть сложена серыми и зелено
серыми плотными слюдистыми комковатыми глинами с редкими про
слоями алевролитов, мергелей, мелкозернистых глинистых известко- 
вистых песчаников и глинистых известняков. С севера на юг увеличи
вается песчанистость глин. Органические остатки представлены ранне- 
альбскими фораминиферами. Из скв. 4 на площади Ходжа-Гугердаг вы
делены A m m o b a c u l i t e s  d e n to n e n s i s  Tapp . ,  A. s u b c r e ta c e u s  С u s h m. et 
Al eks . ,  G a v e l in e l la  ex gr. s u tu r a l ia  M j a t l . ;  из скв. 10 на площади 
Ангот — G a u d r y in e l la  tu r k m e n ic a  Al e ks . ,  H e o g lu n d in a  aff. c a r in a ta  N. 
В у k., G a v e l in e l la  a g a la r o v a e  V a s s. из скв. 1 на площади Хамышлы — 
L en ticu lin a  d ia d e m a ta  B e r t  h., A n o m a l in a  tu b e r i  A l e k s .  Мощность



нижней части альба изменяется от 142 м на площади Аудан до 190— 
197 м на площадях Асе, Джума, Джар-Кудук.

Средняя часть альба сложена серыми и зелено-серыми органоген
но-обломочными, местами глинистыми трещиноватыми известняками с 
прослоями глин, известковистых песчаников, мергелей и алевролитов. 
Из скв. 3 на площади Етым-Таг и из скважин 1, 2, 4, 6 на пл. Ходжа- 
Гугердаг в породах средней части альба обнаружен комплекс форами- 
нифер среднеальбского возраста: A m m o b a c u l i t e s  g la b r a tu s  Orb. ,  A. ha-  
p lo p h r a g m o id e f o r m is  В a 1 a c h m., L e n t ic u l in a  g a u l t in a  Be r t h . ,  D isc o r -  
b is  p a t in u s  K o r t c h . ,  G u e m b e l in a  aff. g lo b u lo s a  E h r e n b . ,  G a v e l in e l la  
aff. v a s c a  N. Byk. ,  G. b i in v o lu ta  Mj  at l . ,  G a u d r y in a  f i l i fo rm is  B e r t h .  
Мощность средней части альба изменяется от 35—63 м на площади Ан- 
гот до 80—95 м на площади Ходжа-Гугердаг.

Верхняя часть яруса представлена темно-серыми и зелеными плот
ными и комковатыми оскольчатыми, местами известковистыми глина
ми с редкими прослоями алевролитов, песчаников и мергелей. В сква
жинах 2 и 5 на площади Ходжа-Гугердаг глины содержат комплекс 
позднеальбеких фораминифер: D e n ta l in a  aff. l e p id a  R e u s s, P le u ro s to -  
m e l la  o b tu s a  B e r t h . ,  T ro c h o m m in a  inf la ta  K o r t c h . ,  M il ia m m in a  m ja t-  
l ia k a e  D a i n. Мощность верхней части альба изменяется от 8—13 мна 
площадях Анготи Ширам до 30—40 мна площадях Джума, Асе, Етым- 
Таг и Ходжа-Гугердаг. Суммарная мощность альбеких отложений 
185—332 м, а на площади Джангали-Калон до 474 м. Коллекторские 
свойства пород альбекого яруса не изучены.

Туркмено-Хоросанская область

Нерасчлененные нижнемеловые отложения выделяются в прогибе 
Тануртаг в верховьях р. Герируд. В разрезе их различаются три толщи 
[30]. Нижняя толща (290 м) залегает несогласно на всех более древ
них образованиях и представлена пестроцветными конгломератами и 
гравелитами; средняя толща (100 м) залегает согласно на нижней, 
сложена темно- и светло-серыми рудистово-орбитолиновыми известня
ками; верхняя толща (1200 м) сложена незакономерно переслаиваю
щимися пачками черных алевролитов, серых известковистых песчани
ков и обломочно-органогенных известняков. Мощность трех толщ 
1590 м. Из нижней толщи определены остатки раннемеловых пелеципод 
L o p h a  r e c ta n g u la r i s  R o e  m., I s o g n o m o n  sp., из верхней — раннеальб- 
ский аммонит L e y m e r ie l la  ex gr. r e g u la r is  B r u g .

ВЕРХНИЙ ОТДЕЛ

Образования лозднемелового возраста широко развиты в Афгани
стане, представлены морскими и континентальными отложениями раз
личного генезиса. В северной части страны — это морские платформен
ные отложения, аналогичные одновозрастным образованиям Средней 
Азии (СССР), в южной части — пестрые по составу морские и конти
нентальные отложения геосинклинального и орогенного генезиса, ана
логичные одновозрастным образованиям внутренних и южных частей 
Средиземноморского складчатого пояса.

В качестве самостоятельных подразделений в составе верхнего ме
ла Афганистана выделяются кампанский и маастрихтский ярусы, а 
также нерасчлененные отложения. Кампанский и маастрихтский ярусы 
выделяются в областях альпийской складчатости, а нерасчлененные от
ложения — на всей остальной части страны.



К а м п а н с к и й я р у с

Хорошо обоснованный фауной и отчетливо выраженный литологи
чески кампанский ярус выделяется в Афгано-Восточноиранской обла
сти в прогибе Аспаран и на поднятии Кишмаран [35, 66, 180], менее 
обоснованно — в Сулейман-Киртарской области в прогибе Катаваз.

Афгано-Восточноиранская область

Поднятие Кишмаран. Представительные обнажения яруса извест
ны в хр. Кохе Гиш. Под названием «известняков с гиппуритами» (из
вестняки Душох и Пахра) они известны здесь со времен работ К. Грис- 
баха [123, 343]. В отчете X. Бергмана [266], они названы слоями На- 
як-Шихтен, а в работах К. Фогеля (1971 г.) описаны как кампан-маас- 
трихтские слои из районов Чое Гардона и Чакмак.

Разрез яруса — серии Наяк на западном склоне хр. Кохе Гиш сле
дующий [35]. На юрских вулканитах (серия Гиш) несогласно залегают:

1. Конгломераты крупногалечные красные б азал ь н ы е ........................................2—50 м
2. Известняки серые грубослоистые с рудистами и гастроподами: Praeradioli-

tes sp., Durania sp., Vaccinites vredenburgi K u h n ,  Pseudomelania ex gr. 
reksiana G e i n i t z.......................................................................................................5—20 „

По-видимому, из этих и, возможно, частично из вышележащих слоев 
из районов Чое Гардона и Чакмак К. Фогель приводит список рудистов:
Vaccinites vredenburgi Ku h n ,  V. cornuvaccinum ( B r o n n ) ,  V. archiaci 
(Douv. ) ,  Radiolites cf. aquamosus Orb. ,  R. cf. nouleti ( B a y l e ) ,  Praera- 
diolites cf. hoeninghausi (Moul . ) ,  Biradiolites cf. lumbricoides Douv. ,  Du
rania flicki (Touc. ) ,  Lapeirousia crateriformis (Moul. ),  Osculigera cleggi 
К ii h n, Hippurites variabilis M u n. C h a i m . ,  H. nambresinensis F u 11. Из 
них Vaccinites archiaci, Hippurites variabilis являются узко кампанскими 
формами, а остальные виды встречаются в сантон-кампанских, сантон-маа- 
стрихтских и кампан-маастрихтских слоях.

3. Известняки белые и кремовые, частью красноватые, четкослоистые с остат
ками пелеципод, аммонитов и др.: пелециподы — Chlamys ex gr. dujardini 
Roem. ;  аммониты — Haplitoplacenticeras sp. indet. (H. ex gr. coesfeldiense
S c h 1 u t . ) ................................................................................................................ 100 м

X. Бергман [266], по-видимому, в этих слоях собрал остатки форами- 
нифер Globotruncana stuarti ( Lapp) ,  G. gansseri В о 11 i, G. area 
Cus hm. ,  G. lapparenti В г о t z., а К. Фогель также, вероятно, из этих 
слоев из района Чакмак приводит следующий список пелеципод и форами- 
нифер: Neithea cf. quinquecostata (Sow.) ,  N. cf. regularis ( S c h l o t h . ) ,  
Granocardium (Granocardium) cf. productum (Sow.) ,  Globotruncana cf. 
marginata ( R e u s s ) ,  S. lapparenti B r o t z . ,  G. area C u s h m .

4. Песчаники серо-зеленые известковистые с обильными остатками кампанских
ежей Echinocorys ex gr. turritus L a m b ........................................................... 50 „

Общая мощность отложений в приведенном разрезе 157—220 м, а 
возраст их по комплексу фауны определяется в интервале ранний — 
начало позднего кампана.

Прогиб Аспаран. В разрезе кампанского яруса прогиба различа
ются три серии: Дарбанди, Рустами и Пирисабз [180].

С е р и я  Д а р б а н д и  вскрывается верхней частью разреза в яд
рах антиклинальных структур в системе хр. Кохе Дарбанди Бод. Сло
жена она грязно-табачно-зелеными, в верхах пестроцветными, частью 
красноцветными андезитами, андезито-базальтами и их туфами. Види
мая мощность серии 180 м. Подстилающие ее отложения не установле
ны, перекрывается с размывом известняками серии Рустами. Органи
ческих остатков в серии не найдено и возраст ее неясен. К кампанско- 
му ярусу она отнесена условно, исходя из структурной общности с 
вышележащими гиппуритовыми известняками серии Рустами. Вместе с 
тем по составу и положению в разрезе эта серия напоминает среднеюр^



скую серию Гиш на поднятии Кишмаран. Не исключено, что она явля
ется ее аналогом. Требуются дополнительные исследования.

С е р и я  Р у с т а м и  является одновозрастной, но несколько ино- 
фациальной разностью слоев Наяк-Шихтен на поднятии Кишмаран. 
Выходы ее известны в хребтах Кохе Дарбанди Бод, Кохе Нараху и 
Мадарху, Кохе Гароби и Кохе Чое Шур. Сложена серия преимущест
венно известняками с пластами, линзами и пачками вулканитов и тер- 
ригенных пород. Залегает она с размывом на серии Дарбанди, пере
крывается также с размывом, но без углового несогласия терригенны- 
ми слоями серии Пирисабз.

Нижняя часть разреза серии составлена по обнажениям в хр. Ко
хе Дарбанди Бод. На андезито-базальтах серии Дарбанди с размывом 
залегают:

1. Известняки разнослоистые с желваками кр ем н ей ..............................................130 м
2. Чередование рудистовых известняков, средних и основных вулканитов . . 84 „
3. Туфоконгломераты среднего и основного состава; в обломках и гальках —

известковистые и полимиктовые песчаники, рудистовые известняки, кремни, 
андезитовые и долеритовые порфириты, диабазы, амфиболитизированные 
габбро-диабазы, гранит-порфиры и гр авели ты .........................................................100 „

4. Известняки глинистые с остатками кампан-маастрихтских рудистов и гастро- 
под: Vaccinites vredenburgi Ku h n ,  Osculigera cf. cleggi К u h n, Lapeirousia
(?) sp., Pironaea persica V r e d e n b . ,  Poliniceras sp............................................100 „

5. Известняки светлые грубослоистые.............................................................................. 20 „
6. Известняки темные грубослоистые с остатками кампан-маастрихтских фора- 

минифер Orbitoides media (Arch. ) ,  Orbitocyclina minima Douv. ,  Sideroli-
tes sp., Amphistegina sp., Anomalina sp........................................................................... 10 „

7. Песчаники красноцветные известковистые................................................................. 30 „
8. Известняки светлые с остатками фораминифер и рудистов Orbitoides media

(Arch. ) ,  Orbitocyclina sp., Miliolidae, Anomalina sp., Durania sp. 20 „
9. Чередование грязно-красных известковистых песчаников и светлых грубослои

стых известняков............................................................................................................... 57 „

Выше с размывом залегают терригенные флишоидные отложения 
серии Пирисабз. Общая мощность серии Рустами в приведенном разре
зе 551 м.

С е р и я  П и р и с а б з  (2000—3000 м) сложена терригенными и 
карбонатными породами серого и зелено-серого цвета; в некоторых 
пластах и пачках окраска пород пестрая; имеются также пласты, пач
ки и линзы вулканогенных пород кислого и основного состава. В целом 
она представляет собой серию флишоидного строения, состоящую из 
пачек полимиктовых и известковистых песчаников, алевролитов, из
вестняков и мергелей с пластами, пачками и линзами различных гра
велитов и конгломератов, в том числе вулканомиктовых. Некоторые 
пачки по строению напоминают «дикий» флиш. Снизу и сверху серия 
ограничена поверхностями размыва.

Нижние слои серии обнажаются в системе известняковых гор Кохе 
Гароби, Кохе Дарбанди Бод и Кохе Нараху и Мадарху и представлены 
известковистыми песчаниками, переходящими в гравелиты и в песчани
стые известняки или мергели общей мощностью 50—70 м. В подошве 
их местами выделяется горизонт (0—20 м) базальных конгломератов, 
в гальках которых обнаруживаются все разновидности пород серии 
Рустами. Нижние слои серии богаты остатками кампан-маастрихтских 
фораминифер, ежей, брахиопод, гастропод и двустворок, а в одном 
пункте на высоте с отметкой 884 м найден обломок позднекампаиского 
аммонита: фораминиферы — O r b i to id e s  m e d ia  (Arch. ) ,  O rb i to c y c l in a  
m in im a  Douv. ;  ежи — C a to p y g u s  sp., C o n u lu s  sp., H e m ia s te r  sp.; гаст- 
роподы — C a m p a n i le  sp.; брахиоподы — B o lg a r i th y r i s  in o p in a ta  T i t o 



va;  двустворки — In o c e r a m u s  sp.; аммонит — N e a c y c lo c e r a s  cf. p h a le ra -  
iu m  G г i e p. С учетом аммонита нижние слои серии Пирисабз следует 
относить к низам верхнего кампана.

Выше согласно залегает мощная (1500—2500 м) однообразная 
толща пород, представляющая собой то ритмичное, то незакономерное 
чередование песчаников и алевролитов с пластами и линзами извест
няков, мергелей, конгломератов и вулканомиктовых пород. Песчаники 
(60—70% толщи) преимущественно известковистые и кварц-полево- 
шпатовые, разнозернистые, в основном параллельнослоистые, но в ря
де пластов и пачек косослоистые. Алевролиты (не менее 10% объема 
толщи) того же состава, что и песчаники, но в значительно большей 
степени карбонатные. Известняки, образующие отдельные пласты и 
пачки (0,5—10 м), загрязнены терригенным материалом, разнослоис
тые и нередко обломочного сложения. Мергели образуют пачки мощно
стью от нескольких метров до 100 м и более. Конгломераты распрост
ранены ограниченно, нона некоторых уровнях образуют пачки и линзы 
большой мощности. Наиболее мощная (200 м) пачка конгломератов 
встречена в разрезе толщи по левому склону долины р. Шила-и-Пири- 
сабз. Это слабо сцементированные породы грязно-красного цвета. В со
ставе галек встречены известняки, в том числе рудистовые, разнозер
нистые песчаники и алевролиты, вулканиты андезитового и андезит- 
базальтового состава, диоритовые порфириты, диориты и гранодиори- 
ты, кварц, кремни и др.

Помимо указанных конгломератов, образующих, как правило, про
тяженные пачки, в толще имеются и иного рода конгломераты, состав
ляющие линзы, прерывающиеся пласты и неопределенной формы вклю
чения внутри песчано-алевролитовых пород. По составу галек и облом
ков они близки к вмещающим отложениям, а в качестве инородных 
галек и обломков включают породы серии Рустами, в частности руди
стовые известняки. Такого типа конгломераты широко развиты в бас
сейне р. Руд-и-Чое Рустами. Гальки в них слабо окатаны, не сортиро
ваны, сгружены, разноразмерны; цемент песчано-алевролитовый, ана
логичный вмещающим породам. Встречаются также единичные гальки 
и обломки инородных пород в сплошных песчано-алевролитовых слоях. 
Пачки, в которых таких галек и включений много, напоминают «дикий» 
флиш. Вулканомиктовые породы представлены брекчиями, песчаника
ми и гравелитами, образующими пласты мощностью от первых санти
метров до нескольких метров.

Верхние слои серии хорошо обнажаются в правобережных прито
ках средней части бассейна р. Шила-и-Пирисабз, в районе вершин с 
отметками 957 и 928 м. Разрез их трехчленный. Внизу залегают тонко
слоистые мергели (70 м), в средней части — андезито-базальты и их 
туфы (130 м), в верхней части — мергели (300 м). Выше с размывом 
залегают андезитовые порфириты предположительно раннемаастрихт
ского возраста.

Органическими остатками серия Пирисабз богата. Список их из 
нижних слоев был уже приведен. В вышележащих слоях по всему 
разрезу встречаются фораминиферы: O r b i to id e s  m e d ia  (Arch. ) ,  O r b i- 
io c y c l i t ia  m in im a  Douv. ,  A n o m a l in a  sp., H a p lo p h r a g m o id e s  sp., A m p h i-  
s t e g i n a  sp., P s e u d o o r b i to id e s  sp., G lo b o tru n c a n a  sp., N u m m o f a l lo t ia  sp., 
T rilocu lin a  sp., S id e r o l i t e s  c a lc i t r a p o id e s  L a m. и др. Приведенные фор
мы характеризуют кампан и Маастрихт, но с учетом стратиграфиче
ского положения серии и того, что в основании ее был найден аммонит 
низов позднего кампана, возраст всей серии условно принимается позд- 
некампанским.



Сулейман-Киртарская область

Прогиб Катаваз. В пределах этой структуры кампанские слои вы
явлены пока только в одном пункте, -в зоне тектонических чешуй райо
на Касимхель [360]. Ими здесь сложена небольшая антиклинальная 
структура, в ядре которой обнажаются светло-серые грубослоистые и 
массивные известняки (150—200 м), а по крыльям— темно-серые
брекчиевидные известняки (50—100 м). Нижние известняки содержат 
турон-кампанские глоботрункаты [439] G lo b o tru n c a n a  la p p a r e n t t  
В г о t z. Образования, подстилающие эти известняки, не вскрыты, пе
рекрывающими их отложениями являются трансгрессивно залегающие 
на них пестроцветные слои палеогена.

Ма а с т р и х т с к и й  яру с
Хорошо обоснованный фауной и отчетливо выраженный литологи

чески маастрихтский ярус выделяется в Афгано-Восточноиранской об
ласти в прогибе Аспаран [180, 66], менее обоснованно — в Сулейман- 
Киртарской области в прогибе Катаваз.

Афгано-Восточноиранская область

Прогиб Аспаран. В пределах прогиба отложения маастрихтского 
яруса развиты в тех же районах, что и кампанские. Представлены они 
двумя сериями пород — Карро и Ширинак [180, 66]. Общая мощность 
их 1020—1350 м.

С е р и я  К а р р о  (500—800 м) залегает с размывом на серии Пи- 
рисабз и сложена андезитовыми, андезито-базальтовыми и базальтовы
ми порфиритами; редко встречаются андезито-дациты и туфы средне
го — основного состава. Химический состав пород серии приведен в 
табл. 8.

Органических остатков в описанных вулканитах не обнаружено, 
маастрихтский возраст их принимается по положению в разрезе.

Возможно маастрихтскими являются также и вулканиты хребтов 
Кохе Гиш и Чое Мазар на поднятии Кишмаран, считающиеся пока ус
ловно палеогеновыми. О принадлежности их к Маастрихту свидетельст-

Т а б л и ц а  8
Химический состав вулканогенных пород серии Карро

Окислы l 2 3 4 5 6 7 8

SiOj 56,53 51,65 53,74 52,32 50,58 55,15 55,89 55,74
тю2 0.98 1,26 Л .23 1,24 1,30 1,65 1,50 1,20
А130 3 14,40 16,42 16,60 13,99 14,10 15,80 14,01 15,68
Fe30 3 5,75 4,43 2,76 2,82 6,05 2,53 3,07 3,16
FeO 1,89 3,71 5,25 4,22 3,46 4,74 3,64 3,40
MnO 0,35 0,28 0,23 0,13 0,23 0,10 0,21 0,25
MgO 3,91 5,25 4,50 8,76 4,39 3,46 2,83 2,50
CaO 6,30 7,36 6,80 6,71 6.71 7,70 7,60 6,43
NaaO 4,92 4,72 4,72 3,50 4,18 3,50 4,00 6,72
k 3o 1.34 0,96 1,40 2,14 3,92 1,42 4,50 3,60
p2o5 0,38 0,23 0,20 0,23 0,17 0,41 0,35 0,32
П. n. n. 2,80 3,28 2,31 3,44 5,20 3,04 1,93 0,75

1, 5 — андезито-базальтовые порфириты; 2 — базальтовые порфириты; 3, 4, 7, 8 — ан
дезитовые порфириты; 6 — туф андезитовых порфиритов.



вуют полная аналогия в составе с описанными вулканитами и структур
ная связь с фаунистически охарактеризованными кампанскими слоями.

С е р и я  Ш и р и н а к  (520—550 м) залегает с размывом на вулка
нитах серии Карро и состоит из трех толщ. Нижняя толща (20—50 м) 
сложена серыми грубослоистыми обломочно-органогенными известня
ками с остатками маастрихтских и кампан-маастрихтских форамини- 
фер, брахиопод, рудистов, ежей и гастропод: фораминиферы — Siclero-  
l i te s  c a lc i t r a p o id e s  Lam. ,  O r b i to id e s  m e d ia  (Arch. ) ,  O r b i to c y c l in a  m i 
n im a  D о u v., H a p lo p h r a g m o id e s  sp., A n o m a l i t ia  sp., брахиоподы — N eo-  
l io th yr in a  o b e s a  S a h n i; рудисты — P ir o n e a  ex gr. c o r r u g a ta  Wo o d w. ;  
ежи — S p a ta g o i d e s  s t r ia to r a d ia tu s  L e s k e; гастроподы — C a m p a n i le  cf. 
g e n e s h a  ( Noe t l . ) .  Средняя толща (100 м) сложена зелено-серыми 
раскливажированными мергелями с обильными остатками O r b i to id e s , 
верхняя (400 м) — серыми и бурыми разнозернистыми известково
кварцевыми песчаниками с пластами органогенно-детритовых извест
няков, содержащих остатки фораминифер: S id e r o l i t e s  c a lc i t r a p o id e s  
Lam. ,  O r b i to id e s  m e d ia  (Arch. ) ,  N u m m o f a l lo t ia  sp., A m p h i s t e g i n a  sp.

Сулейман-Киртарская область

Прогиб Катаваз. В пределах этой структуры маастрихтские слои 
выявлены в зоне тектонических чешуй по дороге к сел. Азра в 32 км 
севернее сел. Касимхель. Ю. Бруггей [298] описал здесь разрез, в ни
зах которого им обнаружены известняки с позднемеловыми форамини- 
ферами: T rilo cu lin a  sp., Heterohelicidae, C o r y p h o s to m a  l im o n e n s e  
(Cush. ) ,  B o l iv in a  sp. Последние две формы свидетельствуют о маас
трихтском возрасте вмещающих известняков. Ни подстилающие, ни 
перекрывающие их отложения в нормальных стратиграфических соот
ношениях не обнаружены.

В е р х н е м е л о в ые  о т л о ж е н и я  н е р а с ч л е н е н н ы е

Эти образования выделяются на территории Южноафганского сре
динного массива, в Афгано-Южнопамирской и Афгано-Северопамир- 
ской складчатых областях, а также на площади Североафганской 
платформы.

Южноафганский срединный массив
Обоснованных органическими остатками верхнемеловых отложе

ний в пределах этой территории нигде не выделено. Имеются указания 
о находках сеноманских и сеноман-туронских остатков в толщах орби- 
толиново-рудистовых известняков прогиба Фарахруд и поднятия Гиль- 
менд-Аргандаб [123, 440, 439], но почти всегда вместе с этими остатка
ми приводятся баррем-аптские и апт-альбские формы, что ставит под 
сомнение достоверность позднемелового возраста даже верхов орбито- 
линово-рудистовых известняков.

Условно к верхнему мелу отнесена [35] с е р и я  П у ш т е р у г ,  сло
женная красноцветными терригенными континентальными отложения
ми, развитыми в ядре синклинальной структуры хребтов Кохе Това и 
Кохе Мазар (зона Хашруд). В разрезе серии различаются две толщи 
общей мощностью 700 м. Нижняя толща (200 м) залегает с размывом 
на известняках верхнего апта — альба и представлена красноцветно
пестроцветными известняковыми конгломерато-брекчиями. Верхняя 
толща (500 м) залегает согласно на нижней, сложена красноцветными 
песчаниками и алевролитами с пластами и линзами конгломератов.
14 Зак. 207



Афгано-Ю|жнопамирская область

Верхнемеловые отложения развиты нешироко. Представлены они 
морскими, преимущественно карбонатными осадками мощностью 50— 
500 м.

В западной части области верхнемеловые отложения обнажаются 
в хребтах Кохе Банди-Бедак, Кохе Наспандж и Кохе Сангар. Это ру- 
дистовые известняки, включающие редкие пласты и линзы красноцвет
ных песчаников, алевролитов и гипсов [35]. Мощность отложений 
300—500 м. С окружающими толщами они контактируют по разломам. 
Органические остатки многочисленны, но большей частью еще не опре
делены. Гастроподы представлены туронским видом A c ta e o n e l la  ( S o g -  
d ia n e l la )  ex gr. s u p e r n a ta  P e e l .  Имеются также указания о находках 
в этих известняках коньякских фораминифер [439] A c t in o p o r e l la  c re ta -  
се а  D a i n., P s e u d o c y c la m m in a  sp., C u n e o l in a  p a v o n ic a  Hens . ,  P s e u d o - 
l i tu o n e l la  re ich e l i  M a r i e ,  G lo b o tru n c a n a  g lo b o g e r in o id e s  В г о t z., G. 
l a p p a r e n t i  c o r o n a ta  Bol l . ,  G. la p p a r e n t i  l a p p a r e n t i  В г о t z., G. l a p p a - 
r e n t i  t r ic a r in a ta  (Q u e r .) .

Восточнее, между селениями Магас и Бериндж, обособляется вто
рая гряда верхнемеловых известняков [35]. Разрез их отчетливо дву
членный: внизу залегают красноцветные конгломераты, песчаники и 
алевролиты (30—50 м), вверху — известняки с желваками кремней
(150—300 м). Известняки содержат обильные остатки маастрихтских 
рудистов — B ir a d io l i t e s  cf. b o ld ju a n e n s i s  В о b k., D u r a n ia  sp. Имеются 
сведения о находках коньякских G lo b o tru n c a n a  la p p a r e n t i  В г о t z. 
(439).

Далее к востоку в зоне тектонических чешуй Сурхбум, верхнеме
ловыми породами (150—200 м) сложено несколько известняковых 
гряд в хр. Мадар-Кох и в районе перевала Асгарат [35, 25]. Органиче
ские остатки обильны и представлены в основном маастрихтскими ру- 
дистами B ir a d io l i t e s  cf. b o ld ju a n e n s i s  В о b k.

В приводораздельной части хр. Кохе Бобо и в верховьях правых 
притоков р. Туркман верхнемеловые образования представлены свет
лыми известняками, залегающими резко несогласно на складчатых 
терригенных отложениях позднепротерозойского, каменноугольно-триа
сового и юрского возраста [387, 35, 25]. В основании разреза нередко 
выделяется горизонт базальных песчаников и конгломератов. Мощ
ность отложений 50—150 м. Повсеместно известняки содержат остатки 
рудистов.

В Центральном Бадахшане верхнемеловые отложения выявлены в 
зоне Нахчипар на западном склоне хр. Кохе Тишал-Дара. Представле
ны они маломощной терригенно-карбонатной толщей, залегающей не
согласно на триас-юрской серии. Маастрихт-палеоценовые вулканиты 
перекрывают ее с размывом, но без углового несогласия. Разрез толщи 
по левому склону долины р. Пяндж в северной части хр. Кохе Тишал- 
Дара следующий [37]:

1. Базальные конгломераты и п е с ч а н и к и ..................................................................20 м
2. Известняки серые грубослоистые мраморизованные..............................................45 „
3. Известняки массивные мраморизованные с Biradiolites cf. boldjuanensis В о b k. 34 „
4. Известняки мраморизованные конгломератовидные..............................................7 „

■ Мощность разреза 106 м.
На территории СССР продолжением рассмотренных образований 

являются верхнемеловые отложения Центрального Памира [58], в 
частности мраморизованные известняки, песчаники, конгломераты у 
сел. Рушан.



Афгано-Северопамирская область

В этом регионе верхнемеловые отложения развиты только в зоне 
Сурхоб. На водоразделе рек Андараб и Ярм ими сложена широкая 
пологая синклиналь. Разрез их на правобережье р. Андараб в верховь
ях р. Хушкдара следующий [31].
1. Песчаники и алевролиты пестроцветные с пластами и линзами конгломератов 190 м
2. Известняки песчанистые органогенны е..................................................................25 „
3. Песчаники известково-кварцевые с остатками туронских пелеципод Inocera- 

mus cf. labiatus S c h l o t h .  var lata Sow. ,  Gryphaea vesiculosa turkestanen-
sis B o b k ................................................................................................................................ 61 „

4. Известняки c Fatitia (Costeina) costei C o q u a n d ........................................................ 40 „
5. Песчаники зелено-серые известковистые..........................................................................6 ,,
6. Известняки светло-серые рудистовые................................................................................. 4 „
7. Песчаники и алевролиты известковисты е.................................................................. 42 „
8. Известняки светлые среднеслоистые..........................................................................  200 „

Общая мощность приведенного разреза 568 м.
На территории СССР аналогом их являются верхнемеловые отло

жения Дарваза.

Платформа Северного Афганистана

К нерасчлененным образованиям позднемелового возраста отнесе
на часть разреза платформенного чехла, охватывающая по возрасту 
сеноман-кампанские слои. Сложены они песчано-глинистыми порода
ми, песчанистыми мергелями и известняками, залегающими согласно 
на альбских слоях либо несогласно на всех более древних образовани
ях; перекрываются с размывом маастрихт^палеоценовой серией пород. 
В разрезе их повсеместно обособляются две части: сеноман-туронская 
и коньяк-кампанская.

На территории СССР непосредственным продолжением их и пол
ным аналогом являются сеноман-камванские слои Южной Туркмении 
и Юго-Западного Таджикистана.

С е н о м а н  — турон.  К этому подразделению относится карбо- 
натно-терригенная толща, начинающая разрез верхнего мела северно
го Афганистана.

В блоке Калайнау сеноман-туронские отложения известны в хреб
тах Селсела Кох-и-Банд-и-Бобо и Кохе Бадхызат (система хр. Паропа- 
миз). Представлены они толщей (80—128 м) песчанистых мергелей, 
глин и известняков. На альбских образованиях залегают с размывом, 
коньякские слои перекрывают их согласно. В цирке Ламан разрез от
ложений двучленный [159]: внизу (50 м) залегают мергели с пластами 
песчанистых известняков, вверху (30 м) — песчано-глинистые извест
няки. В нижних и верхних слоях собраны остатки туронских пелеципод: 
внизу — I n o c e ra m u s  ex gr. la b ia tu s  S c h 1 о t h., R h y n c h o s t r e o n  aff. со - 
lu m b u m  Lam. ;  вверху — I n o c e r a m u s  ex gr. k le in i  Mul l . ,  I. cf. u n d u la -  
tu s  M o n  t.

В левых притоках p. Кушк сеноман — турон представлены чередо
ванием пластов и пачек глин и известняков мощностью 128 м. В 20 м 
выше подошвы толщи собраны остатки сеноманских аммонитов M a n - 
t e l l ic e ra s  m a n te l l i  Sow.

Восточная часть блока Маймана и район Пулихумри. В восточной 
части блока Маймана сеноман — турон представлены известняками, 
песчаниками и глинами [162, 244]. Мощность их 78,6—237 м. Залегают 
они согласно на альбских слоях и несогласно на всех более древних 
отложениях. Разрез их в районе месторождения Даханитор следующий
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1. Известняки о о л и т о в ы е ............................................................................................
2. Песчаники мелкозернистые карбонатны е.....................................................
3. Известняки песчанистые ракушняковые с позднесеноманскими Praeradiolites

kugitangensis В о b k., Ichtyosarcolites sp., Gyropleura sp..........................
4. Глины темно-серые загипсованные........................................................................
5. Известняки с прослоями доломитов..................................................................
6. Песчаники среднезернистые с прослоями известняков.................................
7. Известняки коричнево-серые слоистые обломочные.......................................
8. Глины с прослоями органогенно-детритовых известняков..........................
9. Известняки доломитизированные песчанистые....................................................

10. Песчаники серые мелкозернистые слабокарбонатные.......................................
11. Глины известковистые с прослоями известняков ..............................................

7 м
8 „
8 „ 

0,8 „ 
2,8 „ 

7 „
4 „ 

16 „ 
Ю „
5 „ 

Ю „

Мощность отложений в разрезе 78,6 м, из них слои 1—3 (23 м) 
считаются сеноманскими, а слои 4—11 (55,6 м) туронскими.

Близкий состав и строение имеют сеноман-туронские отложения в 
бассейне р. Пашагуль. Залегают они несогласно на сланцах ордовика, 
перекрываются несогласно маастрихт-палеоценом [162]. Мощность их 
91 м. В 27 км западнее по левому склону долины р. Кайнар разрез се- 
номан-турона известково-мергелистый мощностью 123,5 м. В обоих 
пунктах в верхней трети разреза собраны туронские I n o c e r a m u s  la b ia 
tu s  S с h 1 о t h., /. la b ia tu s  S c h 1 о t h. var. la ta  Sow.

В районе Пулихумри выходы сеноман-туронских отложений из
вестны вблизи г. Пулихумри и в районе месторождений угля Дудкаш 
и Каркар. В обоих пунктах они составляют толщу чередования извест
няков, глин, песчаников, мергелей, алевролитов и гравелитов. Мощ
ность толщи 180—237 м. В 5 км юго-восточнее г. Пулихумри разрез ее 
следующий [244]. На альбских слоях согласно залегают:
1. Алевролиты красные с прослоями доломитов . . . .  . . 29,9 м
2. Глины серые п е с ч а н и с т ы е ...........................................................  . . 24,5 „
3. Песчаники грязно-желтые мелкозернистые. кварцевые . . .  7,3 „
4. Известняки светло-серые органогенно-детритовые . . . .  . . 14 „
5. Гравелиты из обломков кварца и с л а н ц е в .................................  6,5 „
6. Известняки с Ichtyosarcolites aff. tricarinatus Р а г о п а  . . . . 8 „
7. Глины зелено-серые к а р б о н а т н ы е ............................ . . 11 „
8. Известняки с Inoceramus labiatus S с h 1 о t h. var lata Sow.  . . 30 „
9. Известняки органогенно-детритовые..............................................  49 „

Выше согласно залегают отложения коньякского яруса. Мощность 
разреза 180,2 м. Слои 1—6 (90,2 м) считаются сеноманскими, а слои. 
7—9 (90 м) туронскими.

На месторождениях угля Дудкаш — Каркар разрез сеноман-туро- 
на несколько иной [244]:
1. Известняки светло-серые доломитизированные.......................................................... 5,5 м
2. Глины пестроцветные..........................................................................................................62 „
3. Известняки песчанистые и фораминиферовы е.......................................................... 36 „
4. Чередование карбонатных глин и а л е в р о л и то в ........................................................ 12 „
5. Известняки с позднесеноманскими Ichtyosarcolites aff. jakungensis В о b k.,

/. cf. tricarinatus Р а г о п а ............................................................................... 8 „
6. Глины з е л е н ы е .................................................................................................................10 „
7. Известняки песчанистые с туронскими Inoceramus labiatus S c h l o t h . ,

I. labiatus S c h l o t h .  var. lata S о w., Rhynchostreon columbum Lam.  var. 
chaperi В а у 1 e, Gryphaea vesiculosa turkestanica В о b k....................................39,5 м

8. Известняки органогенно-детритовые с туронскими Exogyra turkestanensis
B o r n ........................................................................................................................................................ 64 „

Выше согласно залегают коньякские глины. Мощность разреза 
237 м. К сеноману относятся слои 1—5 (123,5 м), к турону слои 6—8 
(113,5 м).

Горы Кохе Альбурз-Шадиан и Карабатур-Кортау. На этой терри
тории отложения сеноман-туронского возраста вскрываются в ядрах 
антиклинальных структур. В отличие от ранее рассмотренных разрезов



здесь они более мощные и глинистые, а нижние их слои включают 
гипсы.

В горах Карабатур-Кортау разрез отложений сеномана — турона 
описан в 5—8 км восточнее сел. Карабатур [244]. На альбских слоях 
согласно залегают:

1. Известняки органогенно-детритовые...................................................................
2. Глины с пластом (7,3 м) гипса...............................................................................
3. Известняки органогенно-детритовые..................................................................
4. Чередование карбонатных глин (5,9—12,3 м), песчанистых и фораминиферо-

вых известняков (4—9,2 м) с Inoceramus labiatus S c h l o t h . ,  Gryphaea 
vesiculosa turkestanica В о b k....................................................................................

5. Известняки с туронскими моллюсками: аммониты — Mammites nodosoides
S c h 1 о t h. var. chivensis A r k h.; пелециподы — Inoceramus labiatus 
S c h l o t h . ,  /. aff. strictaconcentricus Gu m b .  . . ........................................

6. Глины с фораминиферами Bolivina ex gr. plaiata Gar . ,  Nonionella cretacea 
C u s h  m., Globigerina cretacea О г b., Valvulineria lenticula var. lenticula 
( Re u s s ) ,  Bulimina reussi Mo гг., Grammostomum (?) kuschensis Va s s . ,  
Gyromorphina allomorphinoides ( R e u s s ) ,  Anomalina moniliformis R e u s s ,  
Cibicides polyrraphus ( R e u s s ) ,  Marssonella oxycona R e u s s .

7. Известняки песчанистые c Inoceramus labiatus S c h l o t h ...........................
8. Глины карбонатные с фораминиферами Bulimina reussi М ог т., Ammobacu-

lites foutinens Ter s . ,  Nonionella cretacea Cu s h m. ,  Bolivina ex gr. plaiata
G a r .  ......................................................................................................................................................................................................

9. Известняки c Isocardia cf. babatagensis В о b k., Panope mandibula S о w.,
Gryphaea navia G a b b................................................................................................

10. Глины карбонатные с фораминиферами Nonionella cretacea C u s h m. ,  Glo
bigerina aff. agalarovae V a s s ..................................................................................

11. Известняки органогенно-детритовые..................................................................
12. Глины зеленые к а р б о н а т н ы е ...............................................................................

5 м 
89,5 „ 

65 „

40,4

14 »»

40,9 м 
3 „

27 „

Ю „

22 „ 
8 „ 

4,7 „

Выше согласно залегают отложения коньякского яруса. Мощность 
слоев 329,5 м, из них слои 1—3 (159,5 м) сеноманские, а слои 4—12 
(170 м) туронские.

В хр. Кохе Альбурз-Шадиан сеноман-туронские образования пред
ставлены глинами с пластами и пачками известняков и мергелей. 
Представительный разрез их описан в низовьях р. Саманган [244]. На 
альбских слоях согласно залегают:
1. Песчаники серые и грязно-желтые.........................................................................
2. Глины с сеноманскими фораминиферами Anomalina berthelini Kel l . ,  Gau-

dryina bolivinopsiformis N. Byk. ,  Trochammina kugitangensis N. В у k., 
Haplophragmoides ex gr. nonionioides R e u s s ...................................................

3. Известняки с пластами алевроли тов ..................................................................
4. Извёстняки серо-желтые............................................................................................
5. Глины зелено-серые...................................................................................................
6. Мергели с Inoceramus labiatus S c h l o t h ..............................................................
7. Глины с фораминиферами Gumbelina globifera R e u s s ,  Globigerina cretacea

О r b., Rotundina ordinaria S u b b., Nonionella cretacea C u s h m. ,  Gyroidina 
nitida Reus s . ,  Globotruncana appeninica R e u s s  var. bicarinata N. By k., 
Gaudryina ex gr. baenigata F ra n k e ..................................................................

8. Известняки c Metatrigoma turkestanensis A г k h.................................................
9. Глины зелено-серые...................................................................................................

10. Мергели c Panope mandibula S o w .........................................................................
11. Глины c Anomalina vesca var. vesca (N. В у k . ) ..............................................

8,6

. 35,3 
16,3 м 

70 „ 
8,3 „ 
4,2 „

\J  l  yy

0,7 „ 
22,1 „ 

0,6 „ 
112 „

Выше с размывом залегают известняки Маастрихта — палеоцена. 
Мощность разреза 339,1 м.

Закрытые районы платформы. На необнаженной территории плат
формы сеноман-туронские слои вскрыты буровыми скважинами. В со
ставе их принято выделять отдельно сеноманский и туронский ярусы.

Сеноман. Образования, относимые к сеноманскому ярусу, пред
ставлены известковистыми глинами с прослоями алевролитов. В подо
шве яруса выделяется горизонт известковистых песчаников (15—60 м), 
в кровле — горизонт органогенно-обломочных оолитовых песчанистых 
известняков с прослоями мелкозернистых известковистых песчаников,



глин и мергелей (25—30 м). В СССР этот горизонт именуется тага- 
ринским. На площадях Джума и Асе разрез горизонта становится бо
лее глинистым, а на площади Джигдалек целиком глинистым.

Органические остатки представлены фораминиферами. Из нижнего 
горизонта в скв. 3 на площади Етым-Таг и в скв. 1 на площади Ходжа- 
Гугердаг определен комплекс сеноманских фораминифер: T ro c h a m m it ia  
k u g i ta n g e n s i s  (N. Byk. ) ,  A m m o b a c u l i t e s  a g g lu t in a n s  (Orb. ) ,  G a u d r y i 
n a  b o l i v in o p s i fo r m is  (N. Byk. ) ,  N o d o s a r ia  o b s c u r a  R e u s s, N o ti io n e l la  
c r e ta c e a  C u s h m .  В скважинах 6 и 8 на площади Ходжа-Гугердаг из 
рассматриваемых отложений выделен позднесеноманский комплекс 
фораминифер: G u m b e l i t r in a  c e n o m a n a  (Kel l . ) ,  R o ta l ia t in a  a s ia t ic a  
(N. Byk. ) ,  Q u in q u e lo c u l in a  a t i t iq u a  F r a n k e ,  H e d b e r g e l la  c a s p ia  
V a s s., N e o b u l im in a  m in im a  Ta pp . ,  G lo b ig e r in a  p r a e in c a u ta  К о г t c h. 
Богатый комплекс сеноманских фораминифер обнаружен также в скв. 1 
(интервал 1942—2085 м) на площади Сангчарак: H a p lo p h r a g m o id e s  
m a r c u s  К о г t с h., Н. m is e r  N. By k., T r o c h a m m in a  k u g i ta n g e n s i s  
(N. Byk. ) ,  G a u d r y in a  a s ia t ic a  N. Byk. ,  G. k o l i v in o p s i f o r m is  N. Byk. ,  
Q u in q u e lo c u l in a  a n t ig u a  F r a n k e .

Мощность сеноманского яруса 50—290 м.
Турон. В туронском ярусе выделяются три литологических гори

зонта. В основании — горизонт (10—40 м) глин, среди которых на пло
щадях Джар-Кудук, Етым-Таг, Ханабад и др. появляются прослои 
песчаников и алевролитов. Горизонт включает сеноман-раннетуронский 
комплекс фораминифер: G a u d r y in a  a s ia t ic a  N. Byk. ,  A m m o b a c u l i t e s  ex 
gr. a g g lu t in a n s  (Orb. ) ,  H a p lo p h r a g m o id e s  b a b a ta g e n s i s  К о г t c h., B y - 
k o v ie l la  c h in a r ia  К о г t c h.

Выше залегает иноцерамовый горизонт мергелей (20—25 м). Он 
является маркирующим и выделяется как на территории закрытых 
районов Северного Афганистана, так и в сопредельных районах СССР.

Над иноцерамовым горизонтом залегает толща (200—400 м) зеле
ных глин. Нижние ее две трети туронские, а верхняя треть коньякская. 
Из подошвы толщи в скв. 1 на площади Етым-Таг и в скв. 5 на площа
ди Ходжа-Гугердаг выделен раннетуронский комплекс фораминифер: 
M a r s s o n e l la  о х у с о п а  R e u s s ,  G a u d r y in a  la e v ig a ta  F г е n k е, A n o m a l in a  
b e r th e l in i  Ke l l ,  R u g o g lo b ig e r in a  h o lz e i  H a g., G lo b ig e r in a  in c a u ta  
К о г t c h., G. p r a e in c a u ta  К о г t c h. Из средней части глинистой толщи 
на площади Ангот в скв. 1 с глубины 388 м и в скв. 3 с глубины 411 м 
определены позднетуронские аммониты C o l l ig n o n ic e r a s  cf. w o o lg a r i  
М a n t е 1 1., С. cf. a m u d a r ie n s i s  11 j i п. Вероятно, с этого же уровня 
происходят остатки позднетуронских фораминифер A n o m a l in a  b u lga -  
r e n s is  К о г t с h.

К о н ь я к  — к а м п а  н. Образования коньяк-кампанского возраста 
представлены известковистыми глинами и песчаниками с пачками и 
линзами известняков и мергелей. На туронских слоях они залегают 
согласно, а в ряду пунктов с признаками размыва.

В блоке Калайнау выходы коньяк-кампанских отложений извест
ны в хребтах Бадхызат и Фирузкох. В хр. Бадхызат они широко разви
ты в цирке Ламан и в левых притоках р. Кушк, где представлены тол
щей чередования пластов глинистых известняков, мергелей, известко- 
вистых глин и алевролитов. Мощность толщи 175,8—310 м. В цирке 
Ламан разрез толщи следующий [159]:

1. Известняки с Inoceramus cf. lusatiae A n d е г t., /. cf. schloenbachia Boehm. ,
/. cf. weisei A n d e г t., /. aff. wandereri A n d e r t . ,  /. cf. inconstans W o o d s .  5 m

2. Мергели светло-бурые с прослоями и зв е с т н я к о в .............................................. 50 „
3. Известняки с Inoceramus aff. seitzi A n d e r t . ,  /. lusatie A n d e r t . ,  /. aff.

schloenbachia B o e h m ................................................................................................... 15 „



4. Мергели. В нижней части слоев встречены Spondylus striatus G о 1 d f., Inoce- 
ramus haenleitii Mul l . ,  /. aff. dariensis Dobr . ,  в верхней части — Gryphaea
vesicularis L a m., Exogyra decussata G о 1 d f., Trachyscaphites (?) sp. . . . 200 „

5. Мергели алевритистые с остатками кампан-маастрихтских моллюсков: пеле- 
циподы — Gryphaea vesicularis L a m., G. vesicularis Lam.  var. similis Pus h . ,  
Chlamys ex gr. dujardini Roem. ,  Neithea cf. quinquecostata Sow. ;  брахиопо- 
ды — Septatoechia inf lata T i t o v a  .................................................................. 40 „

Мощность разреза 310 м.
В левых притоках р. Кушк разрез следующий. На известняках 

сеноман-турона согласно залегают:
1. Мергели темно-серые слабопесчанистые.................................................................. 7,5 м
2. Известняки серые слабопесчанистые.........................................................................18 „
3. Глины темно-серые песчанистые.......................... ......  . . . . . . .  7 „
4. Известняки с остатками аммонитов Pseudomenuites ambiguus amudariensis

11 j i n, Baculites sp........................................................................................................ 10 „
5. Глины песчанистые с остатками Inoceramus sp., Baculites sp.............................  7 „
6. Мергели песчанистые. В нижней их части (28,5 м) содержатся остатки Ino

ceramus sp., Spondylus spinosus (Sow.) ,  S. cf. striatus G о 1 d f.; в верхней
части (44 м )— Inoceramus ex gr. balticus Boe hm. ,  Spondylus cf. striatus 

G о 1 d f., S. spinosus (Sow.) ,  Lopha cf. semi plana (Sow. ) .......................... 72,5 м
7. Глины зелено-серые п е с ч а н и с т ы е ........................................................................ 53,8 „

Выше несогласно залегают известняки Маастрихта — палеоцена. 
Мощность разреза 175,8 м. Считается, что слои 1—6 (122 м) коньяк-
кампанские, а слои 7 (53,8 м) предположительно кампанские и отчас
ти, возможно, маастрихтские.

В хр. Фирузкох обнажения коньяк-кампанских отложений извест
ны в правых притоках р. Герируд: в бассейнах рек Джаре Гигонак, 
Ача-Чап, Навпуль и Манаре Суфлё. Разрез их следующий [30]. На 
позднетриасовых гранитоидах с размывом залегают:
1. Песчаники грубослоистые, иногда косослоистые аркозовые. В 1,5 км южнее

сел. Манаре Суфлё в подошве толщи выделяется пачка (1—5 м) обломочных 
известняков с остатками коньякских аммонитов, брахиопод и ежей: аммони
ты— Scaphites cf. arnaudi Gr o s s . ;  брахиоподы — Orbirhynchia aff. ventripla- 
nata (S c h 1 о e n b.); ежи — Phymosoma sp., Hemiaster sp....................................

2. Известняки органогенно-детритовые.......................... .............................................
3. Мергели и глины с прослоями органогенно-детритовых и глинистых известня

ков. Из верхней части толщи собраны маастрихтские ежи Echinocorys peroni- 
cus Н a g., Е. arnaudi S е u n е s, E. ciplyensis L a m., Coraster villanovae 
Cot t . ,  Tylocidaris sp. и позднекампанско-раннемаастрихтские аммониты 
Scaphites sp., Baculites anceps L a m., B. anceps leopoliensis Now.

100 „
10 „

250 „

Выше с размывом залегают маастрихт-палеоценовые известняки. 
Мощность коньяк-кампанских отложений в разрезе 360 м.

Прекрасные обнажения верхней части рассматриваемых слоев 
имеются в районе оз. Банди-Амир. Подстилающие отложения не вскры
ты, обнаженная часть разреза представлена слоистыми песчанистыми 
мергелями и известковистыми песчано-алевролитовыми породами с 
пластами известняков. Видимая мощность слоев 150—200 м. Из верх
ней части их В. И. Дроновым, С. М. Калимулиным и И. М. Сборщико- 
вым в 1971 г. собраны остатки позднекампанских аммонитов, пелеци- 
под и ежей: аммониты — H o p l i to p la c e n t ic e r a s  m a r r o t i  С о q., Н. lem fo -  
e r d e n s e  S с h 1 u t., N e a n c y lo c e r a s  cf. p h a le r a tu s  G г i e p e n k; пелеципо- 
ды — L io s t r e a  aff. p r im a  Rom. ,  I n o c e r a m u s  sp.; ежи — E c h in o c o ry s  sp., 
M ic r a s te r  sp. Перекрываются описанные слои с размывом известняка
ми Маастрихта — палеоцена.

Восточная часть блока Маймана и район Пулихумри. На этой тер
ритории отложения коньяк-кампанского возраста развиты в тех же 
пунктах, что и сеноман-туронские. Представлены они глинами с пласта
ми и пачками известняков и мергелей. Мощность их 127,5—166,4 м.



В районе Пулихумри коньяк-кампанская толща почти надело сло
жена известковистыми глинами с несколькими пачками органогенно
обломочных известняков. Разрез ее следующий [244]. На туронских 
слоях согласно залегают:

1. Глины с фораминиферами Marssotiella охусопа ( R e u s s ) ,  Gumbelina ex gr.
iglobifera R e u s s .......................................................................................

2. Известняки светло-серые органогенно-детритовые..............................................
3. Глины зелено-серые алевритистые к а р б о н а т н ы е ..............................................
4. Известняки светло-серые м а с с и в н ы е ..................................................................
5. Глины с фораминиферами Marssotiella охусопа ( R e u s s ) ,  Anomalina monili- 

forme ( R e u s s ) ,  A. aff. vesca N. Byk. ,  Gaudryina variabilis N. В у k.
6. Известняки слоистые с остатками пелеци под ....................................................
7. Глины зеленые алевритистые известковистые....................................................

10.4 м 
2 „

29.2 „ 
Ю „

49.5 „ 
8 „

57.3 „

Выше с размывом залегают известняки Маастрихта — палеоцена. 
Мощность слоев 1—7 166,4 м.

Близкий разрез коньяк-кампанской толщи описан юго-восточнее 
месторождения угля Дудкаш [244]:

1. Глины известковистые с Marssonella охусопа ( R e u s s ) ,  Anomalina М . mo
niliformis ( R e u s s ) ,  Inoceramus inconstans W o o d s .............................................39,5 m

2. И з в е с т н я к и ......................................................................................................................4,5 „
3. Глины зелено-серые c Inoceramus cf. kaenleini Mul l . ,  Fatina (Costeina) ku-

gitangensis В о b k., Lopha dichotoma В а у 1 e........................................................47 „
4. Известняки органогенно-обломочные c Ceratostreon spinosum M a t h ,  Gryp- 

haea vesicularis L a m., Neithea quinquecostata Sow,  Chlamys cf. sokolovae
В о b k., Baculites sp......................................................................................................  8 „

5. Глины зелено-серые известковистые.............................................................................28,5

Выше с размывом залегают известняки Маастрихта — палеоцена. 
Мощность коньяк-кампанской толщи 127,5 м. Слои 1—2 (44 м) явля
ются коньякскими, слои 3 (47 м) сантонскими, а слои 4—5 (36,5 м)
кампанскими.

Горы Кохе Альбурз-Шадиан и Карабатур-Кортау. Коньяк-кампан- 
ские слои вскрываются из-под покрова маастрихт-палеоценовых слоев 
в ядрах антиклинальных структур.

В горах Карабатур-Кортау разрез их следующий [244]:

1. Глины зеленые карбонатные......................................................................................НО „
2. Глины, прослоенные мергелями с Ammobaculites fountinens Terq . ,  Globige-

rina ex gr. cretacea Orb. ,  Anomalina ex gr. clemeuxiana (Orb. ) .  . . 10,8 „
3. Чередование органогенно-детритовых известняков и глин. В известняках

остатки Lopha dichotoma В а у 1 е в глинах — Ammobaculites fountinense 
Terq . ,  Bulimina reussi M o r r .................................................................................... 17,1 „

4. Глины зеленые карбонатные................................. ....................................................17,8 „

Выше с размывом залегают известняки Маастрихта — палеоцена. 
Мощность разреза коньяк-кампана 155,7 м. Слои 1—2 (120,8 м) конь- 
як-сантонские, а слои 3—4 (34,9 м) кампанские.

В хр. Кохе Альбурз-Шадиан коньяк-кампанские породы обнажа
ются в районе сел. Мармоль [244]. Коньякский ярус (46,8 м) сложен 
здесь мергелями и глинами с пластами известняков, включающих 
остатки ежей M i c r a s t e r  tu r k e s ta n e n s i s  S c h m i d t ,  М. a m u d a r ie n s is  
S c h m i d t ,  P h y m o s o m a  ih e v e s t e n s e  P e r o n a  et G au th ier . Сантонский 
ярус (158 м) представлен зелено-серыми глинами, кампанский ярус 
(110,5 м ) — внизу (1,5 м) известняками-ракушняками, выше (109 м) 
песчанистыми известковистыми глинами, местами загипсованными.

Закрытые районы платформы. На необнаженной территории плат
формы отложения коньяк-кампанского возраста вскрыты буровыми 
скважинами. В разрезе их различаются коньяк — сантон и кампан.



Отложения коньяк-сантона представлены глинами мощностью 70— 
100 м. С ниже- и вышележащими отложениями контакты их согласные. 
В 30—50 м ниже кровли глин в скв. 3 (интервал 405—414 м) на пло
щади Етым-Таг выделен коньяк-сантонекий комплекс фораминифер: 
S p ir o p le c ta m m in a  cu b e n s is  N. В у k., A n o m a l in a  a m m o n o id e s  R е u s s, 
Non ion ella  im m u n a  Kor t ch . ,  G lo b ig e r in a  in c a u ta  Kor t ch . ,  M a r s s o n e l la  
o x yc o n a  R e u s s, G u m b e l in a  g lo b u lo s a  ( E h r e n b . ) .  В кровле пачки 
глин на площади Ходжа-Гугердаг в скв. 1 (интервал 400—403 м) вы
делен сантонский комплекс фораминифер: T r o c h a m m in a  g a u r d a k e n s i s  
Kor t c h . ,  B u l im in e l la  g r a c i l i s  V a s s., D is c o r b i s  s c h i r o b a d e n s is  N. В у k., 
G a u d ry i t ie l la  p s e u d o a s ia t i c a  N. Byk.

Кампан разделяется на два горизонта. Нижний горизонт сложен 
известняками-ракушняками с прослоями глин. В скв. 2 на площади 
Ходжа-Гугердаг и в скв. 1 на площади Етым-Таг из пород горизонта 
выделен комплекс сенонских фораминифер. Верхний горизонт сложен 
мелкозернистыми известковистыми песчаниками, которые вверх по 
разрезу замещаются переслаиванием известковистых глин, мергелей и 
известняков. На площади Етым-Таг в скв. 1 из этой части разреза (ин
тервал 310—313 м) определен комплекс кампан-маастрихтских фора
минифер: A n o m a l in a  aff. d a in e i  М j a 11., C ib ic id e s  aff. b e m b e x  M a r s s.

Физические свойства коньяк-кампанских отложений изучены сла
бо. По единичным определениям пористость песчаников изменяется от
2—3 до 8,5—9,5%, а газопроницаемость — от 0 до 2—5 мД.

Мощность коньяк-кампанских отложений вместе с трудно отдели
мыми от них туронскими глинами на площадях Етым-Таг, Ходжа-Гу
гердаг, Ходжа-Булан, Джар-Кудук и др. 505—790 м, а к северу она 
значительно увеличивается и на площади Мохаммед-Джандагаре до
стигает 1361 м. К западу, югу и востоку мощность отложений сокраща
ется: на площадях Ходжа-Куль и Джигдалек до 232—230 м, на площа
дях Ангот и Аудан до 277—401 м, на площади Ханабад до 369 м.

МЕЛОВЫЕ ОТЛОЖЕНИЯ НЕРАСЧЛЕНЕННЫЕ

К нерасчлененным меловым отложениям отнесены трудно поддаю
щиеся изучению слабоохарактеризованные фауной полифациальные 
осадочно-вулканогенные серии, развитые в прогибе Дарируд, в зонах 
Тарнак и Чагаи. Строение их различно в каждой из зон.

В зоне Тарнак меловые отложения изучались Г. Габертом [330], 
Г. Гессом [349], Ю. М. Довгалем и др. [27], Ю. М. Кошелевым и др. 
[102], В. И. Славиным [209], И. М. Сборщиковым и др. [199]. По 
данным Ю. М. Кошелева и др., разрез развитых здесь меловых отложе
ний трехчленный.

Н и ж н я я  с е р и я  (600—1000 м) представлена двумя фациальны
ми типами отложений: преимущественно вулканогенным и вулканоген- 
но-терригенным. Образования вулканогенного типа распространены 
локально, вблизи сел. Шелгера и на южном склоне хр. Дашунара Гар. 
Это пестроцветные андезитовые порфириты, андезито-дацитовые, даци- 
товые и липаритовые порфиры и кератофиры, прослоенные туфовыми 
породами того же состава. Преобладают андезитовые порфириты и их 
туфы. В нижней части серии наряду с преобладающими андезитовыми 
порфиритами и их туфами имеются пласты и пачки (15—30 м) песча
ников, алевролитов и сланцев. Верхняя часть серии сложена лавами и 
лавобрекчиями кислых — средних пород. Общая мощность отложений 
1000 м.

Вулканогенно-терригенный тип отложений в пределах описываемой 
территории развит повсеместно. Представлен он кварц-полевошпатовы-



ми песчаниками, алевролитами и глинистыми сланцами, прослоенными 
в верхней части разреза известковистыми песчаниками, известняками, 
гравелитами и конгломератами, редко встречаются пачки кремней. 
Пласты и пачки вулканогенных (пород встречаются на разных страти
графических уровнях, это главным образом андезитовые порфириты и 
их туфы. Чередование пород незакономерное, но в верхней части разре
за отмечаются фрагменты ритмичного чередования; от грубозернистых 
известковистых песчаников до глинистых сланцев. Мощность отложе
ний 600 м. Переход от вулканогенного к вулканогенно-терригенному 
типу отложений постепенный.

Соотношения рассмотренной серии с подстилающими образова
ниями достоверно не выяснены, но предполагается, что первично она 
залегала трансгрессивно на метаморфитах докембрийского возраста 
[102]. В современной структуре нижний контакт серии повсеместно 
тектонический.

Органические остатки в серии редки. В 20 км восточнее Кандага
ра по дороге на Спин-Булдак предположительно в верхней части серии 
найдены плохо сохранившиеся остатки аммонитов [27, 148]. Среди них 
Н. П. Луппов предварительно установил C o s t id i s c u s  sp., P a r a s p i t ic e r a s  
sp., L e p to c e r a s  sp. Возраст вмещающих слоев он посчитал барремским. 
Позже одну из названных форм он определил до вида — C o s t id is c u s  ex 
gr. r e s t i c o s ta tu s  Orb. ,  а возраст вмещающих слоев датировал в интер
вале 1ПОЗДНИЙ баррем — ранний апт.

В т о р а я  с е р и я  (500 м) залегает согласно на нижней и пред
ставлена рудистово-орбитолиновыми известняками. Представительные 
выходы ее известны в хребтах Дашунара Гар, Ташме Гар, Хаде Гар, 
в горах Шорлен, вблизи селений Спинбулдак, Аргистан и др. Наиболее 
полный разрез серии известен в хр. Хаде Гар, где она отчетливо пере
крывает нижнюю вулканогенную серию и представлена внизу (200 м) 
светло-серыми грубо- и гигантослоистыми известняками с желваками 
и линзами кремней и пачками темных доломитов, вверху (300 м) — 
темно-серыми четкослоистыми известняками с редкими прослоями гра
велитов, конгломератов и мергелей.

Органические остатки обильны. В нижней части серии собраны ру- 
дисты и устрицы A p r ic a r d ia  sp., H o r io p le u r a  sp., E o r a d io l i t e s  sp., T u rk
m e n ia  sp., в верхней — гастроподы A c ta e o n e l la  sp., D l p t y x i s  sp., D io z o p - 
t y x i s  sp. и др. Кроме того, по всему разрезу толщи встречаются остат
ки орбитолин. Стратиграфическое положение серии и содержащиеся в 
ней органические остатки позволяют считать ее апт-альбской. Г. Габерт 
[330] считал ее альбской.

Т р е т ь я  с е р и я  (200—300 м) развита в хребтах Ташме Гар и 
Хаде Гар, слагая ядра синклинальных структур, крылья которых обра
зованы известняками второй серии. В хр. Хаде Гар серия сложена 
кварц-полевошпатовыми разнозернистыми песчаниками, песчанистыми 
известняками, алевролитами, мергелями и вулканитами, в хр. Ташме 
Гар — бурыми песчанистыми известняками с прослоями гравелитов, 
песчаников и алевролитов. На подстилающих отложениях она залегает 
с размывом, перекрывающие ее отложения отсутствуют.

Органические остатки представлены кораллами, но определения 
их еще не получены и возраст серии, таким образом, остался не выяс
ненным. Ю. М. Кошелев [102] датировал ее альб-сеноманом.

В зоне Чагаи изучением рассматриваемых отложений занимались 
В. И. Славин и др. [32] и В. С. Дранников и др. [199]. По данным 
этих исследователей, меловые отложения представлены здесь вулкани
тами, выделенными в с е р и ю  Л о у д о р  [32]. Подстилающие их отло
жения нигде не вскрыты, перекрываются они резко несогласно четвер-



тачными вулканитами и рыхлыми отложениями пустыни Регистан. 
В. С. Дранников в составе серии Лоудор различает три согласно зале
гающие между собой толщи [199].

Н и ж н я я  т о л щ а  сложена вишнево- и кирпично-красными, ма
линовыми, красно-фиолетовыми, буро-зелеными, желтовато-зелеными, 
ярко-зелеными и зеленовато-серыми туфами и туфобрекчиями, лавами 
и лавобрекчиями андезитового, андезито-дацитового и дацитового со
става, прослоенными алевролитами, песчаниками и известняками. Раз
рез толщи в бассейне р. Лоудор западнее горы Сомали (2273 м) сле
дующий [199]:
1. Туфы андезитовых и андезито-дацитовых порфиритов, зелено-серые, тонко

слоистые, прослоенные темно-серыми песчаниками и алевролитами . . 250 м
2. Туфоалевролиты, туфопесчаники и туфоконгломераты пестроцветные, про

слоенные темно-серыми лавами андезитовых и андезито-дацитовых порфи
ритов   500 „

3. Известняки темно- и светло-серые с кремово-желтым оттенком, органоген- 
но-детритовые, состоящие из деформированных раковин альбских двуство-
рок рода C h o n d ro d o n ta ...................................................................................... 20—80 „

4. Туфы андезитовых и андезито-дацитовых порфиритов, пестроцветные, про
слоенные лавами андезитов и андезито-дацитов. В верхней части пачки 
имеются прослои (3—5 см) буро-серых известняков, зелено-серых алевро
литов и кремнистых с л а н ц е в ...............................................................................  500 „

Общая мощность толщи 1330 м.
С р е д н я я  т о л щ а  представлена темно-серыми хорошо слоисты

ми лавами и лавобрекчиями андезитовых, андезито-дацитовых и ба
зальтовых порфиритов, прослоенных туфами того же состава, а также 
тонкими пластами известковистых песчаников, алевролитов и известня
ков; редко встречаются породы липаритового состава. Мощность толщи 
1000 м.

В е р х н я я  т о л щ а  также сложена преимущественно лавами и 
лавобрекчиями андезитовых, андезито-дацитовых и базальтовых порфи
ритов, включающих редкие пласты кислых вулканитов. Цвет пород 
зеленоватый, темно- и светло-серый и грязно-зеленовато-желтый, сло
жение массивное. Для верхней толщи характерно наличие различных 
по мощности горизонтов, состоящих почти нацело из образований типа 
вулканических бомб. Мощность толщи 600—1000 м, а в целом всей се
рии Лоудор 2830—3330 м. Это не полная ее мощность, поскольку низы 
серии не обнажены, а верхи размыты.

Состав наиболее характерных вулканических пород серии Лоудор 
следующий [199].

Андезитовые порфириты, занимающие существенный объем серии, 
представляют собой породы серого, зеленовато-голубого и коричнево
красного цвета. Структура пород порфировая, гиалопилитовая, микро- 
призматическизернистая или пилотакситовая. Вкрапленники составля
ют 40—60% породы. Это плагиоклазы (до 50%), ромбический (гипер
стен) и моноклинный (диопсид) чироксены (до 40%), амфиболы и ди
опсид. Основная масса, имеющая микролитовую и андезитовую струк
туру, состоит из лейст плагиоклазов, погруженных в бурое стекло, и 
редких зерен^рудного минерала.

Миндалекаменные разности андезитовых порфиритов характеризу
ются наличием миндалин, выполненных кварцем, кальцитом, цеолитом, 
эпидотом и хлоритом, и отсутствием вулканического стекла в основной 
массе, состоящей из (плагиоклазов и рудного минерала.

Трахиандезитовые порфириты имеют трахитоидную структуру, во 
вкрапленниках плагиоклазы, псевдоморфозы хлорита по амфиболам и 
биотитизированные пироксены. Основная масса сложена лейстами 
плагиоклазов, калиевым полевым шпатом и хлоритом.



Дацитовые порфиры, составляющие относительно небольшой объем 
серии Лоудор, представляют собой серые, грязно-желтовато-зеленые и 
красноватые породы. Структура пород порфировая, основной массы — 
микропризматическизернистая, микроаллотриоморфнозернистая или 
микрогипидиоморфнозернистая. Вкрапленники представлены зональ
ным плагиоклазом, ромбическим пироксеном и роговой обманкой, 
обычно нацело замещенной кальцитом и тонкочешуйчатым биотитом. 
Основная масса сложена короткопризматическими лейстами плагио
клазов, изометричными зернами калиевого полевого шпата и кварца, 
редко встречаются иголки роговой обманки и рудного минерала.

Липаритовые порфиры, встречающиеся в серии Лоудор в виде не
больших по мощности пластов и пачек,— это мелко-среднезернистые, 
иногда брекчиевидные породы зеленого, серого, сиренево-серого и бе
лого цвета. Структура пород порфировая, основной массы — микро- 
фельзитовая или микросферолитовая. Вкрапленники представлены 
кварцем, санидином и полевыми шпатами, а основная масса — ради
ально расположенными микролитами калиевого полевого шпата, ме
жду которыми развиты кварц, серицит и мелкие чешуйки биотита.

Туфы андезитовых порфиритов наиболее распространены в соста
ве серии. Это красные, бурые, фиолетовые, зеленые и серые породы. 
Структура их литокластичеекая и кристаллолитокластическая либо 
витрокластичеекая, текстура брекчиевидная. Литокласты представлены 
андезитовыми порфиритами, кристаллами плагиоклазов, базальтами, 
дацитами, кислыми и щелочными породами, погруженными в андези
товую массу с редкими порфировыми вкрапленниками плагиоклазов.

Туфы среднего — кислого состава по внешнему облику и структур
ным особенностям аналогичны предыдущим породам, но в составе об
ломков в них наряду с андезитовыми порфиритами имеются дациты и 
липариты.

Туфы липаритовых порфиров являются серыми плотными порода
ми с кристаллолитокластической или литокластичеекой структурой и 
плохо выраженной флюидальной текстурой; структура основной массы 
микрофельзитовая или витрофировая. Литокласты представлены афи- 
ровыми и порфировыми липаритами, погруженными в липаритовый 
порфир, состоящий из порфировых выделений кварца и плагиоклазов, 
погруженных в нераскристаллизованное хлоритизированное стекло.

Туфы трахилипаритового состава имеют кристаллолитокластиче- 
скую либо кристаллолитовитрокластическую структуру и псевдофлюи- 
дальную текстуру. Породы сложены раскристаллизованными пепловы
ми частицами кислого состава, обволакивающими обломки липаритов, 
трахитов, дацитов, андезитов и других пород.

Все вулканогенные породы серии Лоудор претерпели вторичные 
изменения. Породы среднего состава подверглись зеленокаменному 
перерождению, выраженному в актинолитизации роговой обманки, сос- 
сюритизации и хлоритизации плагиоклазов, в широком развитии эпи- 
дота и в том числе пумпеллиита. В породах кислого состава вторичные 
изменения выражены пелитизацией калиевого полевого шпата и кар- 
бонатизацией плагиоклазов.

Органическими остатками серия Лоудор бедна. Кроме приведен
ных альбских двустворок, других остатков в ней не найдено. Причем 
альбские двустворки собраны в нижней толще серии, а вышележащие 
две толщи остатками фауны не охарактеризованы. Они могут быть и 
альбскими и верхнемеловыми. С учетом этого возраст всей серии в це
лом принимается меловым ближе неопределенным. На южном склоне 
хр. Чагаи в пределах Белуджистана ей соответствует серия Синджрани 
[171]. Возраст ее докампанский поскольку кампан-маастрихтские гип-



пуритовые известняки серии Хумаи [171] перекрывают ее несогласно. 
По-видимому, докампанской является и серия Лоудор.

Вместе с тем следует отметить, что вулканиты серии Лоудор обна
руживают большое сходство с вулканитами нижней меловой серии зо
ны Тарнак, и не исключено поэтому, что они могут оказаться страти
графическим и фациальным аналогом последних.

МААСТРИХТ -  ПАЛЕОЦЕН

Нерасчлененные маастрихт-палеоценовые отложения выделяются 
на платформе Северного Афганистана, в Туркмено-Хоросанской и Аф
гано-Южнопамирской складчатых областях. В первых двух регионах 
они представлены терригенно-карбонатными породами, в третьем — 
вулканогенными.

Платформа Северного Афганистана

В пределах этого региона маастрихт-палеоценовые отложения раз
виты максимально. Они слагают огромные площади в системе хребтов 
Паропамиз, Фирузкох, Банди-Туркестан, Фаранд и др. На кампанских 
слоях залегают местами согласно, местами с размывом, но без углово
го несогласия, на всех более древних образованиях — несогласно. На 
большей части платформы эоценовые слои перекрывают их согласно, 
а • на юге платформы — с отчетливым размывом. Нижняя возрастная 
граница описываемых образований строго не установлена и отвечает в 
различных районах разному уровню нижнего и верхнего Маастрихта; 
верхняя возрастная граница их соответствует кровле танетского яруса.

На территории СССР непосредственным продолжением пород яв
ляются маастрихт-палеоценовые слои Южной Туркмении и Юго-Запад
ного Таджикистана.

Блок Калайнау. В пределах этой структуры хорошо изученные 
разрезы Маастрихта — палеоцена известны в хребтах Паропамиз и 
Фирузкох.

В системе хр. Паропамиз они включают лишь верхи маастрихтско
го яруса и целиком дат-палеоценовые слои. Выходы их имеются в цир
ке Ламан и вдоль автодороги Калайнау — Боломургаб. В отложениях 
наряду с известняками большой объем занимают терригенные породы. 
Мощность образований 147—210 м. Маастрихт и палеоцен представле
ны морскими осадками, а даний — лагунно-континентальными и мор
скими.

В цирке Ламан разрез Маастрихта — палеоцена следующий [159]. 
С размывом на отложениях кампана залегают:
1. Известняки каверн озны е..........................
2. Песчаники буро-красные загипсованные
3. Глины голубовато-серые загипсованные
4. Мергели серые и светло-бурые
5. Глины лиловые и зеленые известковистые
6. Мергели серо-бурые алевритистые

7 м 
40 „ 
Ю „
8 „

Выше согласно залегают породы эоцена. Мощность слоев 1—6 
147 м. Слои 1 (7 м) считаются маастрихтскими, слои 2—3 (50 м) дат
скими, слои 4—6 (90 м) палеоценовыми.

Органические остатки представлены пелециподами: в Маастрих
те — C h la m y s  d u ja s d i t i i  Roem. ,  G r y p h a e a  aff. p i tc h e r i  Mor t . ,  в палео
цене — C a r d i ta  sp., C o r d lo p s i s  sp., L u c in a  aff. m ic r o d o n ta  D e s h.



По автодороге Калайнау— Боломургаб разрезы Маастрихта — 
палеоцена описаны к югу от сел. Сини [30]. Здесь на кампанских гли
нах с размывом залегают:
1. Известняки светлые с пластами и линзами кварцевых песчаников. Остатки 

маастрихтских пелеципод: Orbignya vlasovi (Bobk. ) ,  Bournonia bournotii 
(Moul . ) ,  B. cf. excavata (Orb. ) ,  Biradiolites lumbricoides D о u v., Sauvage- 
sia sp., Limatula semisulcata ( Ni l s s . ) ,  L. aff. ovata (Nilss.), Spondylus sp., 
Aequipecten cf. decemcostatus ( Gol df . ) ,  A. cf. septemplicatus (Nilss.), Fra-
gum cf. cerevicianum P a s i c ........................................................................................15 „

2. Песчаники и глины серо-зеленые с остатками пелеципод дат-палеоценового
облика Cardita (Venericardia) sp...................................................................................Юм

3. Мергели и песчаники пестроцветные с остатками пелеципод дат-палеоценово
го облика Lima sp., Cardita sp.................................................................................. 15 „

4. Чередование серо-зеленых песчаников, песчанистых известняков и глин с лин
зами г и п с о в ................................................................................................................10 „

5. Известняки серые и кремовые грубослоистые. В районе сел. Хушмург в кров
ле этих известняков собраны танетские пелециподы Pholadomya cf. cuneata 
Sow. ,  Cucullaea aff. crassatina Lam. ,  Corbis cf. davidsoni D e s h. . . . 160 „

Выше согласно лежат породы эоцена. Мощность Маастрихта — 
палеоцена 210 м. Слои 1 (15 м) считаются маастрихтскими, слои 2—4 
(35 м) датскими, слои 5 (160 м) палеоценовыми.

В хр. Фирузкох отложения Маастрихта — палеоцена образуют по
чти сплошной покров. Разрез их по обнажениям в бассейнах рек Охан- 
кашан, Рахна, Харбед, Джаре Тойтахт, Дарае Хушк, Дарае Воин и др. 
следующий [30]. На каменноугольно-триасовых отложениях несоглас
но залегают:

1. Песчаники и конгломераты красноцветные..............................................
2. Известняки органогенно-обломочные песчанистые. Остатки кампан-маа-

стрихтских пелеципод: Gryphaea vesicularis L a m., Lopha (Arctostrea) 
tadjikistanica Bobk. ,  Exogyra cf. ostracina Lam. ,  Chlamys cf. dujar- 
dini Roem. ,  Spondylus sp..................................................................................

3. Аргиллиты с остатками пелеципод и аммонитов . . . .
4. Известняки органогенно-обломочные с Exogyra cf. ostracina L a m., E.

aff. decussata Go l d f . ,  Lopha (Arctostrea) aff. tadjikistanica (Bobk. ) ,  
Hemiaster blankenhorni G a u t h ..................................................................

5. Мергели и глинистые известняки с остатками брахиопод и пелеципод
6. Известняки песчанистые комковатые с желваками кремней. Остатки 

кампан-маастрихтской фауны: пелециподы — Gryphaea vesicularis L a m., 
Exogyra cf. overwegi Buch. ,  E. cf. ostracina Lam. ,  Lopha (Arctostrea) 
tadjikistanica (Bobk. ) ,  Chlamys cf. sokolovae Bobk. ,  Ceratostreon spi- 
nosum Ma t h . ,  C. spinosum M a t h .  var. malikensis M u s a  f.; брахио- 
поды — Neolithyrina ex gr. obesa S a h n i, Praeneothyris ovalis K a t z ;  
гастроподы — Campanile afghanicum D j a 1 i 1 о v; ежи — Phymosoma sp.

7. Чередование мергелей, комковатых известняков, известковистых песча
ников и алевролитов. Остатки кампан-маастрихтской фауны: пелеципо
ды — Gryphaea vesicularis L a m., G. cf. vesicularis Lam.  var. similis 
P u s c h., Exogyra cf. ostracina L a m., E. overvegi Buch. ,  Ceratostreon 
spinosum M a t h .  var. malikensis M u s a f., Neithea aff. quinquecostata 
Sow. ;  брахиоподы — Neolithyrina obesa S a h n i; гастроподы — Gonio- 
cylindrites (?) sp., Athleta sp.; фораминиферы — Orbitoides media 
(Arch. ) ,  Orbitocyclina ex gr. minima D о u v., Nummulites sp., Globo- 
truncana sp.................................................................  .................................

8. Известняки серые грубослоистые ...........................................................
9. Песчаники красноцветные и звесткови сты е...............................................

10. Чередование мергелей и глинистых известняков.......................................
11. Известняки с остатками ежей палеогенового облика Schizaster sp.
12. Мергели с прослоями известняков..................................................................
13. Известняки серые с л о и с т ы е ........................................................................

100 м

7 „ 
30 „

10—20 м 
30—50

50—70

50—100 „ 
15—30 „ 

2—3 „ 
20 м 

150—200 „ 
30 „ 
20 „

Выше согласно залегают глины эоцена. Мощность Маастрихта — 
палеоцена 514—680 м. Слои 1—8 (292—407 м) считаются маастрихт
скими, слои 9—10 (22—23 м) датскими, слои 11—13 (200—250 м) па
леоценовыми.



К юго-западу от рассмотренных обнажений, в хр. Барикак вблизи 
сел. Маргузор, маастрихт-палеоценовые отложения имеют несколько 
иной разрез [30]. Несогласно на среднем — верхнем триасе залегают:
1. Песчаники с прослоями к о н г л о м е р а т о в ........................................................... 25 „
2. Песчаники известковистые с остатками кампан-маастрихтской фауны: пеле-

циподы — Liostrea cf. acutirostris N i l s  s., Ceratostreon aff. spinosum Ma t h . ;  
брахиоподы — Praeneothyris aff. ovalis K a t z .  .............................................. 30 ,r

3. Известняки светлые грубослоистые с кампан-маастрихтскими фораминифера-
ми Orbitoides media (Arch. ) ,  Nummulites (?) sp., Globotruncana sp. . . . 40 „

4. Известняки серые грубо- и гигантослоистые.....................................................180
5. Известняки глинистые тонко- и среднеслоистые.....................................................57 „

Выше согласно залегают глины эоцена. Мощность слоев 1—5 
332 м. Слои 1—3 (95 м) являются маастрихтскими, а слои 4—5 (237 м) 
дат-палеоценовыми.

Восточнее г. Чахчаран маастрихт-палеоценовые слои обнажаются 
в бассейнах рек Кутсе Улиё, Дарае Хушкак, Джаре Кушк и др., зале
гают резко несогласно на породах протерозоя [30]. Разрез их сле
дующий:

1. Песчаники и конгломераты к р а с н о ц в е тн ы е ..............................................  1м
2. Известняки светлые органогенно-обломочные с кампан-маастрихтскими

фораминиферами Orbitoides media (Arch. ) ,  Orbitocyclina sp. 2—7 „
3. Известняки с желваками кремней и остатками ежей маастрихтского об

лика ................................................................................................................  10—50 „
4. Чередование известняков и м ер гел ей ...........................................................  100—150 „
5. Известняки, в верхней части разреза остатки палеоценовых пелеципод

Crassatella aff. bellovaecensis D e s h ................................................................. 500 „

Общая мощность разреза 613—708 м. Слои 1—4 (113—208 м) яв
ляются маастрихтскими, а слои 5 (500 м) дат-палеоценовыми.

Северо-западнее описанных обнажений, в долине р. Гульдара в
2,5 км севернее сел. Хвозагак, в пачке (50—60 м) чередования известня
ков и мергелей, соответствующих слоям 4 приведенного разреза, собраны 
остатки позднемаастрихтского аммонита [30] H o p lo s c a p h i te s  co n s tr ic -  
tus  v u lg a r i s  N о w., отвечающие зоне «Inoceramus dobrovi» западной 
части Средней Азии. Вместе с аммонитами собраны кампан-маастрихт- 
ские пелециподы S p o n d y lu s  sp., G r y p h a e a  cf. v e s ic u la r i s  Lam.

В восточной части хр. Фирузкох Маастрихт — палеоцен представ
лен известняками, залегающими на кампанских глинах [30]. Разрезы 
их изучены в бассейнах рек Джаре-Гигонак, Ача-Чап, Навпуль и Ма- 
наре Суфлё.
1. Известняки органогенно-детритовые с остатками аммонитов и ежей. Аммо

ниты, по заключению А. А. Атабекяна, напоминают кампан раннемаастрихт
ские виды. Ежи, по заключению О. И. Шмидт, оказались новыми и опре
делены ею как Echinocorys tagobensis S c h m i d t ............................................. 100 м

2. Известняки глинистые, прослоенные м е р г е л я м и .............................................. 20 м
3. Известняки, аналогичные слоям 1 ......................................................................... 40 „
4. Мергели с прослоями глин. Остатки позднемаастрихтской фауны: аммони

ты — Hoploscaphites constrictus constrictus S о w., Baculites sp.; ежи — Cyc- 
laster integer S e u n e s ............................................................................................ 40 „

5. Известняки. В нижней трети разреза собраны остатки датских ежей Echini-
corys sulcatus G о 1 d f.................................................................................................... 500 „

Выше несогласно залегают плиоценовые конгломераты. Мощность 
маастрихт-палеоцена 700 м. Слои 1—4 (200 м) являются маастрихт
скими, а слои 5 (500 м) дат-палеоценовыми.

К югу от описанных выходов, на левом склоне долины р. Герируд 
(район сел. Дагане Бум), установлена только маастрихт-датская часть 
разреза, сложенная органогенно-детритовыми известняками с желвака*



ми кремней и с остатками раннемаастрихтских аммонитов и датских 
ежей [30]: аммониты — B a c u l i t e s  cf. a n c e p s  a n c e p s  L a m., « S c a p h i te s » 
sp. (последний аммонит напоминает раннемаастрихтские виды зоны 
Hauerieeras sulcatum из Копетдага и Европы); ежи — E c h in o c o ry s  su l-  
c a tu s  G о 1 d f., C y c la s t e r  d a n ic u s  R a v n., H e m ia s te r  ir tk erm a n e n s is  Lor .  
Мощность известняков 300 м.

Восточная часть блока Маймана. На этой площади состав маа- 
стрихт-палеоценовых слоев примерно тот же, что и в хр. Фирузкох, от
личается деталями строения. Хорошо изученные разрезы их известны 
вблизи сел. Дуоби-Мехзарин и севернее сел. Али-Мардон [244].

Вблизи сел. Дуоби-Мехзарин на красноцветах неокома — нижнего 
апта с размывом залегают:

1. Известняки органогенно-детритовые. В разрезе сел. Андоб в них собраны 
остатки маастрихтских рудистов и фораминифер: Orbignya vlasovi 
(Bob k.), Hippurites lapeirousei G о 1 d f., Sauvagesia cf. attenuata T a v a - 
n i, Lapeirouseia cf. darwaseana В о b k., Orbitoides sp., Loftusia sp. .

2. Известняки с кампан-маастрихтскими пелециподами Chlamys ex gr. dujar-
dini Roem. ,  Biradiolites aff. boldjuanensis B o b k ...........................................

3. Глины коричнево-красные карбонатны е...........................................................
4. Доломиты коричнево-красные брекчиевидные.....................................................
5. Конгломераты разногалечные...............................................................................
6. Известняки серые массивные оолитовые...........................................................
7. Песчаники пестроцветные к а р б о н а т н ы е ...........................................................
8. Глины зеленые и голубые слабо кар бо н атн ы е..............................................
9. Известняки серые запесоченны е.........................................................................

10. Пестроцветные аргиллиты, глины и г и п с ы .....................................................
11. Известняки с е р ы е ...................................................................................................
12. Глины голубые с прослоями а л е в р о л и т о в .....................................................
13. Известняки органогенно-детритовые с Gryphaea vesicularis Lam.  var. si-

milis P u s c h............................................................................................ • .
14. Известняки c Amphidonta sp., Ceratostreon sp...................................................
15. Известняки серые с л о и с т ы е ...............................................................................
16. Известняки белые фораминиферовые..................................................................
17. Известняки органогенно-детритовые. Остатки танетских пелеципод: Modiola

jeremejevi Rom.  var. aberans V i a 1., Cardita multicostata L a m.. C. pectun- 
cularis L a m., Pectuncularis terebratularis L a m., Cyprina ex gr. Scutella
ria L a m., Patiope vaundini D e s h.......................................................................

18. Известняки фораминиферовые...............................................................................
19. Мергели с остатками фораминифер и пелеципод Karreria fallax R z e h a k . ,

Globigerina pseudocoenia S u b b., G. varianta S u b b., Anomalina sp., Gryp
haea tournali var. wakhschensis V i a l ..................................................................

35 м

, ,
10 „

4.5 ,, 
9 „

15 „
25.8 „
3.2 „
7.2 „
8.7 „
4.8 „
3.5 „

21.9 „ 
19,7 „

148,2 „ 
56,2 „

133 „ 
14 м

' Выше согласно залегают глины эоцена. Мощность слоев 1—19 
594,7 м. Слои 1—2 (53 м) считаются маастрихтскими, слои 3—14
(133,3 м) датскими, слои 15—16 (204,4 м) монтскими, слои 17—19
(204 м) танетскими.

Севернее сел. Али-Мардон на туронских глинах залегают:
1. Известняки органогенно-детритовые с Terebratula aff. chrysalis S c h l o t h .  66 м
2. Мергели с остатками позднемаастрихтских аммонитов Hoploscaphites const-

rictus S o w ........................................................................................................................... 54 „
3. Известняки органогенно-детритовые, ф орам иниф еровы е........................................518 „
4. Известняки светло-серые грубослоистые глинистые................................................... 114 „
5. Мергели зелено-серые.........................................................................................................25 „

Выше согласно залегают глины эоцена. Мощность разреза 777 м. 
Слои 1—2 (120 м) являются маастрихтскими, а 3—5 (657 м ) — дат- 
палеоценовыми.

Район Пулихумри. В этом районе отложения Маастрихта — палео
цена преимущественно известняковые. В литературе они известны под 
названием с е р и и  Г у р и  [44]. Хорошие разрезы их описаны в районе 
г. Пулихумри и на месторождениях угля Дудкаш — Каркар [244].



В районе г. Пулихумри разрез их следующий. На размытой по
верхности кампанских слоев залегают:
1. Известняки. В 13 км ниже их кровли собраны остатки кампан-маастрихтских

пелеципод Ceratostreon spinosum M a t h .  var. malikensis M u s a f., Cryphaea 
vesicularis L a m., Spatangoides cf. striatoradiatus L a s k e....................................69 м

2. Известняки белые, в отдельных пластах р о зо в ы е ..............................................  234 „
3. Известняки кремовые и красные фораминиферовые. В верхней их части соб

раны остатки палеоценовых пелеципод Cardium alternans R е u s s, Cardita 
minutula R о m., Calyptraea suessoniensis O rb ........................................................ 97 „

Мощность слоев 1—3 400 м. Слои 1 (69 м) являются маастрихтс
кими, а слои 2—3 (331 м) дат-палеоценовыми.

Более полный и лучше фаунистически охарактеризованный разрез 
маастрихт-палеоценовых отложений известен в районе шахт Дудкаш — 
Каркара. Последовательность слоев в нем такая:
1. Известняки песчанистые с остатками маастрихтских пелеципод Praeradio- 

lites aff. schurabdariensis В о b k., Ceratostreon spinosum M a t h .  var. maliken
sis M u s a f . ,  Gryphaea vesicularis Lam. ,  Biradiolites boldjuanensis В о b k. 81,6 m

2. Доломиты и звесткови сты е................................................................................12,2 „
3. Известняки с остатками маастрихтских рудистов Praeradiolites aff. schurab

dariensis В о b k., Lapeirousia aff. boldjuanensis B o b k ...................................... 24,6 „
4. Известняки серые и белые ......................................................................................  379 „
5. Известняки фораминиферовые с остатками палеоценовых пелеципод Cardium

alternans R е u s s, Cardita minutula Rom. ,  Calyptraea suessoniensis Or b .  15 „
6. Известняки органогенно-детритовые ф орам иниф еровы е...........................53,3 „
7. Известняки фораминиферовые с остатками палеоценовых пелеципод Levicar-

dium trifidum D е s h., Cardita ferganica M ir .................................................. 30,7 м
8. Гипсы белые с прослоями битуминозных мергелей .   6 „

Выше согласно залегают глины эоцена. Мощность Маастрихта — 
палеоцена 602,4 м. Слои 1—3 (118,4 м) считаются маастрихтскими, а 
все вышележащие слои (484 м) дат-палеоценовыми.

Горы Кохе Альбурз-Шадиан и Карабатур-Кортау. Образования 
маастрихт-палеоценового возраста представлены известняками с не
большим объемом глин, гипсов и доломитов [244].

В горах Карабатур-Кортау известняки маастрихт-палеоцена 
(603 м) залегают с размывом на глинах кампана и в нижней части 
разреза содержат кампан-маастрихтские пелециподы G r y p h a e a  ex gr. 
v e s ic u la r is  Lam.  var. s im i l i s  P u s c h .  и фораминиферы G lo b ig e r in a  exgr. 
c re ta c ea  Or b .  Перекрываются известняки глинами эоцена.

В хребтах Кохе Альбурз-Шадиан разрез маастрихт-палеоценовых 
отложений известен в низовьях р. Саманган (Хульм). На глинах туро- 
на со стратиграфическим перерывом здесь залегают:
1. Известняки массивные органогенно-детритовые фораминиферовые . . . 77 м
2. Известняки грубослоистые с желваками к р е м н е й .............................................. 60 „
3. Известняки массивные органогенно-детритовые мшанково-фораминиферовые 327 „
4. Известняки грубослоистые органогенно-детритовые. В 28 м выше подошвы их

имеется пласт зеленых глин с остатками палеоценовой фауны: пелециподы — 
Gryphaea antiqua S c h w e t z . ;  фораминиферы — Eponides saginaris N. Byk. ,  
Anomalina ekblomi B r o t z . ,  Cibicides rigidus (N. Byk. ) ,  C. succedens 
В г о t z., C. praeventritumidus M j a 11., C. lectus V a s s., Globigerina varianta 
Subb. ,  Acarinina conic otr uncat a (Subb. ) ............................................................... 32 „

Выше согласно залегают глины эоцена. Мощность слоев 1—4 
496 м. Предполагается, что слои 1—2 (137 м). маастрихтские, а слои
3—4 (359 м) дат-лалеоценовые.

Закрытые районы платформы. В равнинных и предгорных районах 
платформы образования маастрихт-палеоценового возраста вскрыва
ются на разных глубинах. Мощность отложений 200—600 м. В разрезе 
их различаются две части: маастрихтская и дат-палеоценовая.
15 Зак. 207



Маастрихт. Отложения Маастрихта представлены темноцветными и 
пестроцветными песчаниками, глинами и алевролитами с пластами 
мергелей и известняков. Из органических остатков собраны форамини- 
феры: в переходных слоях с подстилающими отложениями кампан-ма- 
астрихтские A n o m a l in a  d a in a e  М j a 11., C ib ic id e s  aff. b e m b e x  Ma r s s . ,  
в кровле яруса — маастрихтские A m m o b a c u l i t e s  aff. a g g lu t i t i a n s  
(О г b.), A . ex gr. g la b r a  Cu s h m. ,  A. e x c a v a tu s  C u s h m. et W a t  t.v 
G y ro id in a  tu r g id a  Ha g .  Мощность отложений изменяется от 57—93 м 
на площади Джар-Кудук до 173—189 м на площади Джангали-Калон.

Дат-палеоцен. Слои дата — палеоцена повсеместно сложены из
вестняками, образующими сводовые части антиклинальных структур 
(Ангот, Ширам, Кариз, Етым-Таг, Джигдалек и др.). Из верхней части 
известняков на площади Джигдалек из скв. 1 выделен палеоценовый 
комплекс фораминифер: E p o n id e s  aff. s a g in a r i s  N. Byk. ,  G lo b ig e r in a  
t r i lo c u l in o id e s  P l u m m. ,  G lo b o r o ta l ia  m e m b r a n a c e a  ( Eh r e n b . ) ,  A c a r i-  
n in a  s u b s p h a e r ic a  ( Subb) .  В нижней части известняков органических 
остатков не собрано и к Данию они относятся условно. Мощность дат- 
палеоценовых слоев изменяется от 153 м на площади Асе до 420 м на 
площади Кариз.

Туркмено-Хоросанская область

Прогиб Чахчаран. Маастрихт-палеоценовые отложения развиты 
нешироко. Внизу они представлены известняками, вверху — песчаника
ми и алевролитами. Залегают породы резко несогласно на всех дома- 
астрихтских слоях, перекрываются также несогласно эоценовыми 
слоями. Наиболее представительные выходы их известны в хр. Банди- 
Гульзар на правом склоне долины р. Герируд [30]. На протерозойских 
метаморфитах резко несогласно залегают:
1. Известняки светлые органогенно-детритовые............................................................5 м
2. Известняки глинистые с желваками к р е м н е й ..........................................................40 „
3. Известняки светло-серые р а к у ш н я к о в ы е .................................................................20 „
4. Известняки розовые органогенно-обломочные с пелециподами и фораминифе-

рами семейства орби тои дов ............................................................................................15 „
5. Известняки серые с остатками фораминифер семейства орбитоидов . . 60 „
6. Известняки черные глинистые с желваками кремней. Остатки кампан-мааст- 

рихтских фораминифер, брахиопод, пелеципод и аммонитов: фораминиферы — 
Orbitoides media ( Arch) ,  Orbitocyclina ex gr. minima D о u v., Siderolites 
ex gr. calcitrapoides L a m., Nummulites sp.; брахиоподы — Praeneothyris sub- 
depressa (Stol . ) ,  Cyclothyris (?) gibbosus K a t z ,  Neoliothyrina (?) obesa
S a h n i. • ................................. .....................................................................................  500 „

7. Песчаники и алевролиты с пластами песчанистых мелкообломочных известня
ков, гравелитов и конгломератов ......................................................................... 500 „

Выше несогласно залегают эоценовые отложения. Общая мощность 
отложений в приведенном разрезе 1140 м. Слои 1—6 считаются мааст
рихтскими, а слои 7 — дат-палеоценовыми?

Афгано-Южнопамирская область
В этом регионе к Маастрихту — палеоцену с некоторой долей ус

ловности относятся вулканогенные отложения Центрального Бадахша- 
на и района сел. Бавран.

В Центральном Бадахшане рассматриваемые образования разви
ты в зоне Нахчипар в хр. Кохе Тишал-Дара. Сложены они сероцветно
зеленоцветной толщей андезитовых и андезит-базальтовых порфиритов, 
их туфами и туфоконгломератами. Мощность вулканитов 1000 м. Зале
гают они с признаками размыва, но без углового несогласия на мааст
рихтских рудистовых известняках и смяты с ними конформно в единые



структуры. Перекрывающие их отложения отсутствуют. На территории 
СССР непосредственным продолжением их является нижняя толща 
бартангской серии [14, 60]. Органических остатков в них не найдено, к 
Маастрихту — палеоцену они отнесены по положению в разрезе и тес
ной структурной связи с маастрихтскими рудистовыми известняками.

В районе сел. Бавран маастрихт-палеоценовые отложения слагают 
небольшой тектонический блок на левом склоне долины р. Герируд к 
юго-западу от сел. Оби. Представлены они такими же вулканитами, 
как ив хр. Кохе Тишал-Дара, но только более измененными и расслан- 
цованными, что, вероятно, объясняется приуроченностью их к разлому.

КАЙНОЗОЙСКАЯ ГРУППА
Образования кайнозойского возраста широко развиты в Афгани

стане. Представлены они морскими, лагунно-континентальными и кон
тинентальными отложениями. В северной части страны залегают со
гласно с постепенными переходами, а местами с признаками размыва, 
но без угловых несогласий на верхнемеловых слоях, на всей остальной 
части — резко несогласно на всех более древних образованиях. Внутри 
палеогена, в основании и внутри неогена, в подошве и внутри четвер
тичных отложений в разных регионах на разных стратиграфических 
уровнях фиксируются следы местных и регионально проявленных раз
мывов и угловых несогласий. Отложения всех систем группы содержат 
органические остатки. Их определяли*: палинокомплексы —
А. М. Пенькова, флору — И. В. Васильев, фораминиферы и радиоля
рии— А. А. Ашуров, Т. Г. Парфенова, гастроподы — М. Р. Джалилов, 
пелециподы — А. Г. Исаева и О. В. Черкесов.

П А Л Е О Г Е Н О В А Я  С И С Т Е МА
Отложения палеогенового возраста развиты во всех регионах Аф

ганистана (см. прил. И). Это последние стратифицированные образо
вания страны, в составе которых широко развиты морские отложения. 
В северной части Афганистана они залегают согласно на меловых сло
ях и образуют с ними генетически единый комплекс морских платфор
менных отложений, аналогичный одновозрастным образованиям 
Южной Туркмении и Юго-Западного Таджикистана. На остальной 
части страны палеоген залегает резко несогласно на всех более древ
них толщах и представлен пестрыми по составу и условиям формирова
ния морскими и континентальными вулканогенно-осадочными толщами 
геосинклинального и орогенного генезиса, аналогичными одновозраст
ным образованиям внутренних и южных районов Средиземноморского 
складчатого пояса.

Палеоценовые отложения Северного Афганистана, тесно связан
ные с маастрихтскими слоями, уже были рассмотрены вместе с послед
ними. На остальной части страны в составе палеогеновой системы раз
личаются палеоцен, эоцен, эоцен — олигоцен и олигоцен.

ПАЛЕОЦЕН

В качестве обособленного подразделения образования палеоцено
вого возраста выделяются только в Сулейман-Киртарской области. На 
допалеогеновых отложениях они залегают несогласно, эоценовые слои
* Названы специалисты, определявшие коллекции фауны и флоры по геологосъемоч

ным работам м-ба 1:500 000 (1968—1973 гг.). Специалисты, изучавшие коллекции 
кайнозойской фауны Афганистана по более ранним сборам, указаны в соответствую
щих работах, на которые делаются ссылки.



перекрывают их согласно. Мощность отложений 1000—1500 м. Сведе
ния о них имеются в работах О. Гансса [332, 334], М. Кевера [356, 358],. 
Г. Меннесье [401, 403], Ш. Ш. Деникаева и др. [28], Ю. С. Перфилье
ва и др. [45], И. М. Сборщикова и др. [199], В. И. Славина [209].

И. М. Сборщиков [199] среди палеоценовых отложений области 
различает две толщи: базальных конгломератов и глинистых сланцев и 
известняков.

Т о л щ а  б а з а л ь н ы х  к о н г л о м е р а т о в  (10—450 м) сложе
на серыми и пестроцветными конгломератами с пластами, прослоями и 
линзами песчаников, алевролитов, известняков и гравелитов. В пласте 
известняков (2 м) среди конгломератов собраны остатки палеоценовых 
фораминифер Dasicladaceae, T h y r s o p o r e l la  sp., D ic ty o c o n o id e s  sp., F as-  
c io l i te s  sp.

В xp. Альтимур и в соседних к востоку районах конгломераты от
сутствуют. Предполагается, что здесь им соответствуют вулканиты 
т о л щ и  Ше г е  [28]. Нижняя часть толщи (400—500 м) сложена ту- 
фоконгломератами с пачкой (100—150 м) известково-кремнистых по
род. Верхняя часть толщи (500 м) — это спилиты, диабазы с редкими 
прослоями известняков и известково-кремнистых пород. Мощность тол
щи 900—1000 м. Нижняя граница ее не ясна.

Наличие вулканитов в нижних слоях палеогена отмечается и вдоль 
разлома Мукур-Чаман в южной части прогиба Катаваз [102]. Органи
ческих остатков в вулканитах не найдено, к палеоцену они отнесены 
условно.

Т о л щ а  г л и н и с т ы х  с л а н ц е в  и и з в е с т н я к о в  (500— 
1000 м) залегает согласно на базальных конгломератах и представлена 
темными и пестроцветными глинистыми и известково-глинистыми слан
цами с пластами и линзами известняков, песчаников и гравелитов. 
В схеме О. Гансса [332, 334] ей соответствуют низы серии Ургун, в схе
ме М. Кевера [356, 358] — низы серии Усман, в схеме Ш. Ш. Деникае
ва и др. [28] — низы свиты Азра, в схеме И. М. Сборщикова и др. 
[199]— низы известково-глинисто-сланцевой пачки. Органические ос
татки в толще редки. В бассейне р. Хесарак в низах толщи собраны па
леоценовые пелециподы [28] P i ta r ia  cf. s im i l i s  (Leym. ) ,  C e rra to c e r r i -  
t iu m  ex gr. a l lo i t e a u i  V i 11 a t e, северо-западнее г. Хост в пачке извест
няков среди терригенных пород — остатки средне- позднепалеоценовых 
фораминифер [358] A s s i l in a  d a n d o t i c a  D a v i e s ,  A lv e o l i t ia  e l l ip s o id a l i s  
S c h w a g . ,  A. ( G lo m a lv e o l in a )  m in u ta  Re i ch . .  M is c e l l in a  m is c e l la  
(Arch,  et Ha i me ) ,  N u m m u l i t e s  cf. g lo b u lu s  Leym ., R a n ik o th a l in a  nut-  
t a l l i  ( D a v i e s ) ,  в 20 км северо-восточнее Гардеза, у сел. Хундур, в 
плитчатых органогенных известняках среди глинистых сланцев — сред
не-позднепалеоценовые фораминиферы P a r a r o ta l in a  sp., O p e rc u l in a  sp., 
D is c o c y c l in a  sp., L o c k h a r t ia  sp., M is c e l la n e a  sp.

С учетом приведенных списков фауны и положения в разрезе пред
полагается, что толща базальных конгломератов и вулканитов являет
ся нижне-среднепалеоценовой, а толща глинистых сланцев и известня
ков — средне-верхнепалеоценовой.

ЭОЦЕН

Образования эоценового возраста выделяются в областях альпий
ской складчатости и в пределах Североафганской платформы. В пер
вых они представлены геосинклинальными образованиями, во второй — 
платформенными.



Сулейман-Киртарская область

Из всех отложений области образования эоценового возраста наи
более распространены. Представлены они темными и пестроцветными 
глинистыми и известково-глинистыми сланцами, аргиллитами и алев
ролитами с пластами, пачками и линзами песчаников, известняков и 
гравелитов. Мощность отложений 1000—1500 м. С ниже- и вышележа
щими образованиями они залегают согласно. В схеме О. Гансса [332, 
334] рассматриваемой части разреза соответствуют средняя и верхняя 
части серии Ургун, в схеме М. Кевера [356, 358] — средняя и верхняя 
части серии Усман и целиком серия Добанди, в схеме Ш. Ш. Деникае- 
ва и др. [28] — верхи свиты Азра и целиком свиты Спинжумат и Хеса- 
рак; в схеме И. М. Сборщикова и др. [199] — верхняя часть известня
ково-глинисто-сланцевой пачки и целиком известняковая и песчано
глинистая пачки. Все части разреза содержат органические остатки. 
В нижней части подразделения собран комплекс раннеэоценовых фо- 
раминифер — A lv e o l in a  o b lo n g a  О г b., A s s i l in a  d a v i e s i  С i z а n с., А. la- 
cu n a ta  C i z a n c . ,  A. p la c e n tu la  ( Desh. ) ,  D is c o c y c l in a  d o u v i l le i  
S c h w a g . ,  N u m m u l i te s  a f g h a n ic u s  C i z a n c . ,  O p e r to b i to l in a  d o u v ie l l i  
N u t a 11., выше по «всему разрезу встречаются среднеэоценовые фора- 
миниферы — A s s i l in a  e x p o n e n s  (S о w.), A. la m in o s a  Gi l l . ,  A. le y m e r ie  
Ar ch. ,  A lv e o l in a  e l l ip t i c a  Sow. ,  A. le u p o ld i  H о 11., A. p o s t i c i l l a ia  
S c h w a g . ,  A. s c h w a g e r i  C h e c c. -R i s p о 1 i, A. co rb a r ic a  H о 11., D i s 
c o c y c l in a  d is c u s  ( Ru t i m. ) ,  D . j a v a n a  (Verb. ) ,  D ic ty o c o n o id e s  cooci  
( C a r t e r ) ,  N u m m u l i te s  b e a u m o n t i  Ar c h ,  et H., N. o b tu s u s  Sow. , .  TV. 
g lo b u lu s  Leym. ,  N. f ic h te l i  Mi ch. ,  N. m a m i l la  F i c h t e 1 et Mol l . ,  N. 
in c r a s s a tu s  H а г p e, N. a t tu r ic u s  J a l l e y e t  L e y  m., N. d o l lo t i  Ci z anc . ,
N. ex i lu s  D о u v., N. s u b r a m o n d i  H a r p e.

Туркмено-Хоросанская область

В этом регионе образования эоценового возраста развиты вдоль 
русла р. Герируд и в южных предгорьях хребтов Фирузкох и Паропа- 
миз. Выявлены они недавно и степень изученности их слабая [30, 74, 
85]. В составе эоцена различаются две серии — Мианасанг и Сангбор.

С е р и я  М и н а с а н г  развита на правом склоне долины р. Гери
руд в районе одноименного селения. Сложена серия метаморфизован- 
ными известняками, сланцами, алевролитами, мергелями, конгломера
тами и вулканитами. Мощность ее 1500—2000 м. Залегает она несо
гласно на маастрихт-палеоценовых слоях, перекрывающие отложения 
не обнаружены. В разрезе серии различаются три толщи: нижняя 
(100—200 м ) — конгломераты, средняя (300—400 м ) — полосчатые 
мраморизованные известняки, верхняя (1000—1500 м) — пестроцветные 
тонкослоистые известковистые сланцы, мергели, песчаники и алевроли
ты с пластами, пачками и линзами средних — основных вулканитов.

С е р и я  С а н г б о р  представлена неметаморфизованными пестро
цветными флишоидно переслаивающимися песчаниками, глинами и 
алевролитами с пачками и линзами конгломератов, гравелитов и кис
лых — основных вулканитов. Мощность серии 2000—3000 м. Залегает 
она несогласно на маастрихт-палеоценовых и всех более древних слоях, 
перекрывается несогласно неогеновыми образованиями. Соотношения 
ее с серией Мианасанг остались не выясненными. Возможно, они явля
ются одновозрастными образованиями, но несколько разнофациальны
ми и в разной степени метаморфизованными. Органические остатки 
представлены эоценовыми нуммулитами [30] — N u m m u l i te s  u ron ien -



s i s  He i m,  N. b r o n g n ia r t i  Ar c h ,  et He i m,  N. la e v ig a tu s  (В г u g.), N. 
g i z e h e n s i s  ( For s k . ) ,  N. a c u tu s  (S о w.), N. n i t id u s  H а г p e, N. p a r ts c h i  
H a r p e, N. g a l l e n s i s  H e i m, iV. g lo b u lu s  L e y  m., N. p e r f o ra tu s  M о n t f.

Платформа Северного Афганистана

В соответствии со стратиграфической шкалой, разработанной для 
территории советской Средней Азии [20], эоценовые отложения плат
формы делятся на слои: сузакские, алайские, туркестанские, риштан- 
ские, исфаринские, ханабадские и сумсарские. Некоторые исследователи 
относят сумсарские слои к олигоцену. Строение и состав слоев в раз
ных частях платформы несколько различны. С учетом этого выделяют
ся три подтипа отложений: афгано-южнотаджикский, гаурдакский и 
бадхызский [211]. Сведения о них имеются в многочисленных опубли
кованных работах [292, 293, 123] и отчетах геологов Департамента 
нефти и газа, но наиболее полно они изложены в сводных работах 
Г. Н. Хатискаци и др. [244] и В. И. Браташа и др. [44].

А ф гано-ю ж н от адж икски й  подтип эоцена развит к востоку от мери
диана г. Шибирган. В разрезе его различаются все перечисленные слои.

С у з а к с к и е  с л о и  залегают согласно на известняках палеоцена 
и сложены голубовато- и зелено-серыми глинами с пластами и прослоя
ми гипсов, мергелей, песчаников и известняков. Представительный 
разрез их известен к югу от г. Хульм (Ташкурган). В свое время он 
послужил стратотипом для выделения серии Ташкурган [123, 292].
Последовательность напластования следующая [244] (контакт с па
леоценовыми известняками засыпан):
1 . Глины серые мергелистые слабозагипсованные. Определены фораминиферы

Pulsiphonina wilcoxensis С u s h m., Eponides umbonatus (R e u s s) . . . 8 8  м
2 . Глины черные битуминозные слабозагипсованные.......................................4 „
3. Глины зеленые карбонатные. Собраны фораминиферы: Recurvoides gracilis 

(N. Byk.) .  Gyroidina orbicularis Orb. ,  G. depressaformis N. В у k., Globige- 
rina varianta S u b b., Acarinina pentacamerata (Subb. ) ,  Globorotalina cras- 
sata C u s h m. ,  Marginulina eofragaria В a 1., Cibicides ammophila (G ii m b.), 
Globigerina triloculinoides P 1., G. varianta Subb. ,  Uvigerina elongata Co l e ,
U. asperula C z i z e k var. rossica В a 1..................................................................  222 „

4. Глины зелено-серые карбонатные с прослоями песчаников. Собраны пелеци-
поды. Ostrea hemiglobosa R o m .................................................................................. 1 2  „

5. Песчаники мелкозернистые известковистые........................................................... 7 „
6 . Глины зеленые карбонатные......................................................................................3 „

Общая мощность сузакских слоев здесь 336 м. Состав их всюду 
одинаковый, но мощность меняется [162, 244]: в районе угольного ме
сторождения Даганитор 36 м, на правом склоне долины р. Дараи-Си- 
вак 255,7 м, у сел. Дашти-Сафед 134 м, у сел. Дуоб 384 м, восточнее 
г. Пулихумри 73 м, на месторождении угля Дудкаш 106 м, в хр. Кор- 
тау 205 м, в районе сел. Мармоль 155 м, в районе структуры Кохе Аль- 
бурз 0,85 м.

В закрытых районах платформы в разрезе сузакских слоев разли
чаются две пачки. Нижняя пачка сложена битуминозными мергелями 
с пластами известковистых глин, верхняя — известковистыми глинами. 
Мощность нижней пачки 57 м, верхней 137 м.

А л а й с к и е  с л о и  залегают согласно на сузакских и представле
ны чередованием известняков, песчаников и глин. В разрезе их к югу от 
г. Хульм различаются [244]:
1 . Известняки-ракушняки с пелециподами Ostrea turkestanensis Rom.,  О. af-

ghanica Via l . ,  Cardita wachschica К a c h...........................................................
2 . Глины желто-серые к а р б о н а т н ы е ........................................................................
3. Известняки-ракушняки с Ostrea baissunensis В б h m.

3 м 
8 „ 
7 „



4. Глины зелено-серые карбонатные. Органические остатки: пелециподы — Os-
trea alaica Via l . ,  О. afghanica Via l . ,  Panopaea tadjikistanica К a c h.; фора- 
миниферы — Rotalina ex gr. simakovi N. By k., Baggina valvulineriaformis 
(N. Byk.),  Cibicides infraferganicus N. Byk. ,  Nonionella bykovae V о 1., Hop- 
kinsina bykovae В a 1.. Nonion morozovae L i p m..................................................

5. Глины коричневые карбонатные...............................................................................
6. Песчаники среднезернистые......................................................................................
7. Глины карбонатные с прослоями песчаников и конгломератов........................

71,1 „ 
46 „ 
6 „ 

88 „
Мощность алайских слоев здесь 229,1 м. С небольшими вариация

ми строение слоев остается всюду одинаковым, но мощности их меня
ются [244]: в горах Карабатур 130 м, в хр. Кортау 80 м, в структурах 
Амбар 120 м, Сехтали 130 м.

Т у р к е с т а н с к и е  с ло и  залегают согласно на алайских и пред
ставлены пестроцветными глинами, песчаниками и алевролитами с 
пластами известняков. На большей части территории они размыты в 
предмиоценовое время. В естественных выходах обнажения их извест
ны к югу от г. Хульм, вблизи г. Ханабад, в горах Карабатур и на струк
турах Амбар и Сехтали. К югу от г. Хульм разрез их двучленный [244]. 
Нижние слои — это глины коричнево-серые и ржаво-красные загипсо
ванные (26 м), а верхние — глины красные карбонатные (6 м) с про
слоями песчаников, с пелециподами F a t in a  e s t e r h a z y i  (Pav. ) .  Выше с 
размывом залегает миоцен. Мощность туркестанских слоев здесь 32 м, 
вблизи г. Ханабад 120 м, в горах Карабатур 88 м, в структурах Сехта
ли 140 м, Амбар 80 м, Гандж 30 м, Мохаммеджандагар 59 м.

Р и ш т а н с к и е ,  и с ф а р и н с к и е ,  х а н а б а д с к и е  и сум-  
с а р с к и е  с л о и  — с в и т а  Т а л и к а н  — выявлены в нескольких об
нажениях в приамударьинской полосе Афгано-Южнотаджикской впа
дины, на структурах Сехтали, Секудук, Карадум, Хваджай, Амбар, Ха
набад, Северный Бадом, Каратабур, Шамар и в районе порта Ширхан. 
Сложены они пестроцветными глинами и алевролитами с пластами и 
прослоями песчаников и известняков; в подошве слоев имеются гипсы 
(до 14 м). Максимальная мощность слоев 150 м.На туркестанских сло
ях они залегают с размывом [244].

В риштанских, исфаринских и ханабадских слоях органические ос
татки редки и малохарактерны. В сумсарских слоях собраны остатки 
эоцен-олигоценовых пелеципод [44] — G r y p h a e a  s e w e r z o w i  R о m„ G. 
sa cc u lu s  R о m., A m p h id o n ta  f e r g a n e n s i s  (R о m.)

Г а у р д а к с к и й  подтип эоцена развит к северу и северо-западу от 
г. Шибирган. Строение его аналогично строению одновозрастных отло
жений района Гаурдак на территории Туркменской ССР. В целом эо
цен здесь карбонатно-глинистый, менее мощный и более гипсово-анги
дритовый.

С у з а к с к и е  с ло и  залегают согласно на образованиях палеоце
нового возраста, сложены известняками и гипсоносными глинами с 
O s tr e a  h e m ig lo b o s a  R о m., G r y p h a e a  c a m e lu s  B u r a c .  Мощность их 
100 м.

А л а й с к и е  с лои  залегают согласно на сузакских, представлены 
однородной глинисто-мергелистой толщей с обедненным составом фау
ны. Мощность 20—30 м.

Т у р к е с т а н с к и е  с л о и  залегают согласно на алайских, сло
жены однородной глинистой толщей с прослоями, линзами и включе
ниями гипсов, песчаников и мергелей. Мощность 20—30 м.

Б а д х ы з с к и й  подтип эоцена развит в системе хр. Паропамиз. Строе
ние его аналогично бадхызскому подтипу эоцена на территории СССР 
[211]. В разрезе его различаются сузакские и алайские слои. Турке
станские и вышележащие слои составляют вместе с олигоценом нерас- 
члененные отложения и рассматриваются далее.



С у з а к с к и е  с л о и  залегают согласно, местами с размывом на 
палеоцене и состоят из трех пачек. Нижняя пачка (50—100 м) сложена 
загипсованными глинами или алевролитами с пластами известняков и 
мергелей, средняя (10—50 м), именуемая в СССР кушкинским гори
зонтом,— желтыми и розовыми мелкозернистыми известковистыми пес
чаниками, верхняя (150—230 м) — зелеными и желтыми глинами с 
пластами мергелей. Мощность трех пачек 210—380 м. Определены ор
ганические остатки: пеледи,поды — G r y p h a e a  a n t iq u a  ( S c h we t z . ) ,  G. 
c a m e lu s  В u r a c., G. cf. s m ir n o w i  R о m., O s tr e a  ( S o l id o s t r e a )  h e m ig lo -  
b o s a  R о m.; фораминиферы — E p o r t id e s  o b tu s u s  ( Bu r r ,  et H о 1 1.), 
P u l le n ia  q u ia q u e lo b a  (R e u s s).

А л а й с к и е  с л о и  залегают согласно, местами с признаками раз
мыва на сузакских, разделяются также на три части, именуемые в 
СССР подшорсафедской, шорсафедской и надшорсафедской пачками. 
В пограничных районах с СССР и в хр. Банди-Гандао нижняя пачка 
(52 м) сложена внизу (14 м) песчаниками, вверху (38 м) — пестроцвет
ными глинами; средняя пачка (28 м) начинается пластом мелкогалеч
ных конгломератов и представлена песчаниками с прослоями глин и 
мергелей; верхняя пачка (60 м) сложена внизу (38 м) глинами, в сред
ней части (13 м) — песчаниками, в верхней (9 м) — красными конгло
мератами. Общая мощность слоев 140 м.

К югу от хр. Банди-Гандао трехчленное строение слоев не выдер
жано; мощность их изменчива: вблизи сел. Ходжа-Шахоб 100 м, на пе
ревале Сабзак 44 м, на северном склоне гор Кохе Пиракка 241 м, на 
правом берегу р. Дарья-и-Гала Чагар 202 м, на южном склоне гор Ко
хе Тахт-и-Ханум 325 м.

Органические остатки в слоях многочисленны и представлены пе- 
лециподами O s tr e a  tu r k e s ta n e n s i s  R о ш., О. b a is s u n e n s i s  B o h  m., О. cf. 
m u l t i c o s ta ta  D e s h., O. s c h ir a b a d ic a  Vi a l . ,  O. cf. p s e u d o b e l lo v a c in a  
Koch. ,  O. a fg h a n ic a  Vi a l .

ЭОЦЕН — ОЛИГОЦЕН

Нерасчлененные эоцен-олигоценовые отложения выделяются во 
всех регионах Афганистана, кроме областей герцинской складчатости. 
Представлены они всюду кислыми — основными вулканитами с различ
ным объемом терригенных и карбонатных пород. Мощность отложений 
150—2000 м. На всех более древних образованиях они залегают несо
гласно, органические остатки в них редки и возраст их определяется 
главным образом по положению в разрезе.

Платформа Северного Афганистана и Туркмено-Хоросанская область
На этой территории нерасчлененные образования эоцен-олигоцено- 

вого возраста широко развиты лишь на западе платформы и в Приге- 
рируд-Бамианской полосе. Представлены они всюду кислыми — основ
ными вулканитами с небольшим объемом терригенных пород. Залегают 
несогласно на алайских слоях, перекрываются несогласно неогеновыми 
слоями. Мощность отложений 210—1410 м.

Представительный разрез их известен [30] в бассейне р. Нова-и- 
Джилга-и-Мазар. Выше сузак-алайских слоев здесь залегают:

1 . Песчаники красноцветные с прослоями конгломератов . 40 м
2. Липаритовые и дацитовые порфиры . . .  . . .  . 30 „
3. Туфолавы и лавы дацитов . . . .  . . .  . 80 „
4. Порфириты андезитовые миндалекаменные . . . .  . 400 „
5. Порфириты дацитовые и андезитовые . . . . .  . 200 „



6 . Туфоконгломераты дацитовых порфиров . 1 0 0
7. Порфириты андезитовые.......................... . 2 0 0
8 . Туфоконгломераты дацитовых порфиров 1 0
9. Андезитовые порфириты.......................... 50

10. Туфоконгломераты средних пород . 2 0 0
11. Туфопесчаники и туфоконгломераты . 1 0 0

Мощность разреза 1410 м.
Химический состав пород приведен в табл. 9.

Т а б л и ц а  9
Химический состав эоцен-олигоценовых вулканитов 

в бассейне р. Нова-и-Джилга-и-Мазар

Окислы l 2 3 4 5 6 7 8

S i0 2 65,81 55,88 60,58 61,00 60,60 53,20 50,00 64,20
тю2 0,52 1 , 0 2 0,81 0,60 0 ,6 6 1 , 0 0 1,32 0,72
А120 3 15,65 17,31 16,82 14,29 14,47 16,00 15,45 14,90
Fe20 3 2,74 3,59 2,79 1,63 1,78 2,55 2,25 2,30
FeO 2,50 2,84 2.40 2,63 3,27 2,95 3,90 2,30
MnO 0 , 1 2 0 , 1 0 0 , 1 2 0 , 1 2 0,19 0 , 1 0 0,18 0,07
MgO 1,73 5,03 2 , 8 8 1,87 4,02 4,90 5,05 3,35
CaO 2,82 4,97 4,30 4,94 3,23 8 , 2 0 7,05 2,50
Na20 3,44 3,32 3,92 3,24 3,88 3,90 2 , 8 8 4,00
KaO 3,42 3,56 2,72 .4,32 3,37 2 , 0 0 4,40 3,00
p 2o 5 0 , 2 1 0,45 0,35 0,03 0,46 0,48 0,60 0 , 2 1
П. n. n. 1.47 1.75 1,94 5,10 3,57 4,90 6,50 2 , 0 0

С у м м а 100,43 99,62 99,63 99,77 99,60 100.18 99.58 99,55

К западу от бассейна р. Нова-и-Джилга-и-Мазар образования эо- 
цен-олигоценового возраста широко развиты в системе хр. Паропамиз 
и также представлены вулканитами, выделенными в серию Г а л а ч а -  
г а р  [159]. Нижняя часть серии (10—120 м) сложена андезитами и их 
туфами, средняя (150—210 м ) — базальтами, верхняя (50—70 м) — 
трахитами. Мощность серии 2 1 0—400 м.

На территории СССР, по-видимому, одновозрастными с рассмот
ренными образованиями являются вулканиты эоцена в районе Бадхыза 
на юге Туркмении.

Афгано-Южнопамирская область
Эоцен-олигоценовые отложения в этой области выделяются в се

рию  Т а л а  в. Сложена она андезитовыми и дацитовыми порфиритами, 
их туфами и туфоконгломератами, прослоенными и разлинзованными 
красноцветными и пестроцветными песчаниками, алевролитами и кон
гломератами; в ряде пунктов присутствуют пласты и пачки известня
ков; в основании разреза повсеместно залегают базальные красноцвет
ные песчаники и конгломераты. Мощность отложений 365 м. На всех 
более древних образованиях они залегают резко несогласно, перекры
ваются с размывом олигоценовыми слоями. Наиболее представитель
ный разрез серии описан во впадине Талав по левому склону долины 
р. Шила-и-Сиахсангак [30, 81], где на каменноугольно-триасовых и
юрских слоях резко несогласно залегают:
1 . Конгломераты базальные, фациально замещающиеся известняками с водорос

лями. В гальках много меловых рудистовых известняков с остатками Radio- 
lites sp., Horiopleura sp. и др.................................................................................... 25 м



2. Андезитовые и дацитовые порфириты, их туфы и туфопесчаники с пластами
песчаников, алевролитов и алевропелитов........................................................... ПО „

3. Конгломераты красноцветные, фациально замещающиеся водорослевыми из
вестняками. В гальках конгломератов — песчаники, известняки, андезитовые
и дацитовые п о р ф и р и т ы .......................................................................................80 „

4. Песчаники грубослоистые разнозерн исты е........................................................... 50 „
5. Лавобрекчии и туфоконгломераты андезитовых и дацитовых порфиритов

грязно-коричневые, лиловые и с и р е н е в ы е ........................................................... 100 „

Выше с размывом залегают олигоценовые слои серии Пойкуталь. 
Органических остатков in situ в серии Талав не найдено, к эоцен-оли
гоцену она отнесена условно.

На территории СССР аналогами серии Талав являются тешикташ- 
ская и джиембайджилгинская серии Юго-Восточного Памира [57, 
186].

Нуристан-Памирский срединный массив

Зона Вахан. Нерасчлененные эоцен-олигоценовые отложения раз
виты в верховьях р. Аксу. Представлены они андезитовыми и трахиан- 
дезитовыми порфиритами, прослоенными красноцветными песчаниками 
и конгломератами [98, 365]. Мощность отложений 150—600 м. Залега
ют они несогласно на каменноугольно-юрских слоях, перекрываются с 
размывом красноцветными песчаниками и конгломератами олигоцена. 
Продолжением их в СССР являются вулканиты тешикташской серии 
Юго-Восточного Памира [57, 186].

Южноафганский срединный массив
В этом регионе образования эоцен-олигоценового возраста развиты 

широко, слагают целиком либо части разновеликих наложенных впа
дин. На территории соседнего Ирана, куда непрерывно переходят рас
сматриваемые образования, фациальным и возрастным аналогом их 
являются верхнеэоценовые и, возможно, отчасти олигоценовые вулка
ниты Центрального Ирана [45].

Поднятие Г ильменд-Аргандаб. Отложения эоцен-олигоценового 
возраста известны здесь как с е р и я  Т а н г а й  [27]. Сложена она кис
лыми — средними вулканитами, залегающими резко несогласно на 
нижнемеловых слоях. Мощность серии 743 м. Сводный разрез ее в рай
оне селений Кариз-и-Мир-Хазор и Тангай следующий:

1. Туфы андезитовые. В 20 м выше подошвы серии в линзовидном прослое
(0 , 2  м) известняков обнаружены остатки эоценовой фауны: радиолярии — 
Canellipsis cf. ellipsoides L i p m., Cenodiscus cf. biconvecsus L i p m., Ceno- 
sphaera sp., Dyrysphaera sp., Prunulum sp., Dicocapsa sp., Staveralastrum sp.; 
фораминиферы — Assilina (?) sp., Dictionides sp.................................................

2 . Лавобрекчия андезитовых порфиритов..................................................................
3. Т уф оконглом ераты ...................................................................................................
4. Андезито-дациты биотит-роговообманковы е.....................................................
5. Лавы дацитов роговообманково-биотитовых.....................................................
6 . Лавобрекчия д а ц и т о в ............................................................................................
7. Переслаивание туфов и туфолав дацитового с о с т а в а .................................
8 . Дациты биотит-роговообманковые аф и р о в ы е ....................................................
9. Туфы д а ц и т о в .........................................................................................................

1 0 . Дациты роговообманково-биотитовые..................................................................
11. Туфы липарит-дацитов............................................................................................
1 2 . Переслаивание лавобрекчий трахилипаритов и липаритов .................................
13. Дациты роговообманково-биотитовые..................................................................

35 м 
130 „ 
35 „ 
50 „ 
68 „ 
92 ,, 
30 „ 
45 „ 
30 „ 
55 „ 
15 „ 
50 „ 

108 „

Вышележащие отложения эродированы. Мощность серии Тангай 
743 м.



Близкие состав и строение имеет серия и в других обнажениях ре
гиона, сохраняется и порядок мощностей. Химический состав вулкани
тов серии приведен в табл. 10.

Т а б л и ц а  10
Химический состав эоцен-олигоценовых вулканитов серии Тангай

Окислы 2 3 4 5 6 7

SiOo 53,57 58,83 57,71 .57,68 50,70 50,86 51,35
TiOl 1,17 0,90 0,90 0,94 1,05 1,50 3,00
AI2O3 18,32 17,00 15,52 16,82 17,61 17,54 15,91
Fe20 3 3,40 2,40 1,30 0,54 1,31 1,25 6,50
FeO 4,36 3,50 4,82 5,33 4,82 5,87 3,06
МпО 0 , 1 2 0 , 1 1 0,14 0,16 0,17 0,19 0,18
MgO 2,77 3,25 2,98 4,01 4,49 4,72 2,49
CaO 8,73 6,65 5,70 6,84 6,51 5,70 6,82
NaoO 2,34 2,65 1,78 2 , 0 0 3,00 2,84 2,87
K26 0,60 1 , 6 8 1,90 1,55 1,65 0,90 2,15
P20 5 0,24 0,16 0,16 0,17 0 , 1 1 0,26 0,82
П. n. n. 4,39 2,37 7,15 4,18 7.15 7,97 4,46

С у м м а 100.01 1 0 0 , 1 2 100,63 100,74 99,65 99,60 99,61

1—4 — андезиты, 5—7 — андезито-базальты.

Прогиб Фарахруд. Образования эоцен-олигоценового возраста из
вестны как с е р и я  Ш и н д а н д  [35]. Представлена серия кислыми — 
средними вулканитами, залегающими резко несогласно выше юрско- 
нижнемеловых слоев. Мощность вулканитов 470—1922 м.

Начиная разрез палеогеновых отложений, серия Шинданд высти
лает основание большинства кайнозойских впадин описываемого ре
гиона [35].

Последовательность эоцен-олигоценовых слоев во впадине Тавда- 
нак изучалась по обнажениям в районе сел. Дурбар. На рудистовых 
известняках верхнего апта — альба с угловым несогласием залегают:

1. Конгломераты с гальками апт-альбских рудистовых известняков
2. Песчаники красноцветны е..................................................................
3. Андезиты афировые и миндалекаменные........................................
4. Конгломераты грязно-красные крупногалечные.................................
5. Туфолавы грязно-сиреневые дацитового с о с т а в а ..........................
6. Андезиты зелено-серые массивные аф и р о в ы е .................................
7. Дациты и андезиты тонкоф лю идальны е..........................
8. Андезитовые порфириты миндалекаменные..........................
9. Базальты темно-бурые а ф и р о в ы е ........................................

10. Андезиты зелено-серые а ф и р о в ы е ......................................

Вышележащие слои размыты. Мощность разреза 818 м.
Северо-восточнее на простирании впадины Тавданак расположены 

впадины Ларб&нд и Тайвара. Размеры их по сравнению с впадиной 
Тавданак незначительные, но разрезы палеогеновых слоев здесь более 
полные.

Последовательность эоцен-олигоценовых слоев во впадине Лар- 
банд следующая. Выше известняков верхнего апта — альба с неболь
шим угловым несогласием залегают:

3 м 
Ю „ 
30 „ 
20 „ 
ю „ 

180 „ 
180 ,, 
150 „ 
15 „ 

220 „

1. Валунно-глыбовый горизонт из известняков апт-альба................................. 0—30 м
2 . Конгломераты бледно-красные грубослоистые разногалечные; в гальках —

известняки апт-альба . ..................................................................  50—70 „



3. Песчаники я р к о -к р а с н ы е ................................................................................. 5—8 „
4. Конгломераты грязно-красные с р е д н е га л е ч н ы е .......................................  Ю „
5. Песчаники яр ко -к р асн ы е ......................................................................................5—7 „
6. Андезиты и андезито-дациты грязно-сиреневые, лиловые и грязно-зелено

серые ..................................................... ..................................................... 400 „

Выше без углового несогласия, но с признаками размыва залегают 
красноцветные песчаники и алевролиты олигоцена. Общая мощность 
эоцен-олигоценовых слоев в разрезе 470—525 м.

Приведенный разрез примечателен хорошо выраженным базаль
ным горизонтом (слои 1—5) общей мощностью 70—125 м и сокращен
ной мощностью (400 м) вулканитов. Сходный разрез имеют эоцен-оли- 
гоценовые слои и во впадине Тайвара, но мощность базальных слоев 
там сокращена до 5 м, а мощность вулканитов увеличена до 700 м.

Впадины Шинданд и Адрескан, бывшие в палеогене, по-видимому, 
единой отрицательной структурой, характеризуются тремя разрезами. 
Первый разрез составлен по обнажениям между селениями Калмошав 
и Шинданд. Он является сводным. Нижние слои разреза описаны в 
районе сел. Калмошав по северному подножию одноименного хребта, 
средние и верхние слои — севернее, вхр. Кафтархан. На валанжин-готе- 
ривских терригенных отложениях резко несогласно залегают:
1. Конгломераты серые, разногалечные; в гальках распознаются все породы ме

ловых с л о е в ........................................................................................................................2 м
2. Туфогенные песчаники серые и малахитово-зеленые с обломками вулканитов

кислого состава, карбонатизированные........................................................................20 ,,
3. Трахиандезитовые порфириты с редкими пластами и прослоями красноцвет

ных туфопесчаников...................................................................................................  600 ,,
4. Липарито-трахитовые п о р ф и р ы ...............................................................................  300 „
5. Переслаивание эффузивов, лавобрекчий и флюидальных туфолав трахилипа-

ритового с о с т а в а .........................................................................................................  300 ,,
6. Переслаивание кислых лавобрекчий и туфолав с относительно редкими пла

стами и пачками липаритовых п о р ф и р о в ...........................................................  700 ,,

Общая мощность слоев в разрезе 1922 м. Это максимальная заме
ренная мощность эоцен-олигоценовых вулканитов в пределах рассма
триваемой территории. Особенность этого разреза — в широком разви
тии субщелочных разностей пород и в том, что отчетливо выделяется 
верхняя часть подразделения, сложенная кислыми и умеренно кислыми 
вулканитами (1300 м). Все породы краснокаменно изменены. В пла
стической части туфолав в изобилии наблюдаются обломки гиалопели- 
товых андезитовых порфиритов. В многочисленных миндалинах в сред
них породах отмечены карбонат, кварц, хлорит, а в кислых — флюорит.

Второй разрез в пределах впадин Шинданд и Адрескан составлен 
в районе сел. Шанд. Низы разреза здесь не обнажаются, а верхи смы
ты. Строение видимой части разреза эоцен-олигоценовых вулканитов 
двучленное: внизу обнажаются дацит-андезитовые и андезитовые пор
фириты с прослоями туфолав и лавобрекчий (700 м), вверху — липари- 
то-дацитовые порфиры и кислые туфы (500 м). В кровле последних 
появляются прослои трахидацитовых порфиров и субщелочных анде- 
зит-базальтовых порфиритов. Общая мощность обеих толщ 1200 м.

Третий разрез эоцен-олигоцековых вулканитов во впадинах Шин
данд и Адрескан описан вблизи перевала Мир-Али. Нижний контакт 
тектонический, выше разлома следуют:

1. Пироксеновые андезитовые порфириты с пачками (5—10 м) миндалекамен
ных лав того же состава..............................................  500 м

2. Туфы и туфолавы а н д е з и т о в .....................................................................................60 „
3. Туфолавы дацитового и липаритового состава.........................................................100 „
4. Афировые андезитовые п о р ф и р и ты .............................................................................100 „
5. Туфолавы липаритового состава ...............................................................................  300 „



<>. Андезитовые порфириты и туфы с прослоями граувакковых песчаников . . 350 „
7. Песчаники и гравелиты известковистые и вулканомиктовые с пачками

(25—30 м) субщелочных базальтовых порфиритов.............................................. 100 „

Общая мощность слоев разреза 1510 м.
Химический состав эоцен-олигоценовых вулканитов серии Шин

данд приведен в табл. 11.
Т а б л и ц а  11

Химический состав эоцен-олигоценовых вулканитов серии Шинданд

Окислы l 2 3 4 5 6 7 8

S i02 62,60 55,09 58,13 58,52 45,55 74,50 71,68 83,39
тю2 1,56 1,09 1.15 1.47 2,19 0,16 — 0,12
А120 3 15,90 17,51 18,92 16,97 17,64 13,75 14,30 8,47
Fe20 3 3,70 4,78 2,60 3 ,6 6 4,80 0,94 0,09 0,26
FeO 0,16 2,48 1,48 3,19 5,47 0,77 0,57 0,88
MnO 0,20 0,26 0,20 0,24 0.25 0,04 0,03 0,06
MgO 0,36 4,29 0,89 2,25 6.24 0,21 0,40 0,10
CaO 4,82 6,45 6,97 5,46 8,72 0,59 0,56 0,44
Na20  • 3,90 2,60 3,49 3,92 3,64 2,60 1,00 1.00
k 2o 3.48 2,46 3,48 3,00 0,80 5,48 8,85 3.72
P2O5 0,47 2,60 0,40 0,47 0,53 0,12 0,08 0,11
П. П. n. 4,89 2,47 1,90 5,40

С у м м а 100,01 99,70 99,52 99,55 — — — —

1 — дацитовый порфир (Пасабанд); 2—3 — андезитовый порфирит (2 — Мир-Али, 
3 — Шинданд); 4—5 — базальтовый порфирит (4 — Шинданд, 5 — Тайвара); 6— 7— 
липаритовый порфир (6 — Абул, 7 — Пасабанд); 8 — лавобрекчия порфира (Абул).

ОЛИГОЦЕН

Как самостоятельное подразделение образования олигоденового 
возраста выделяются в Сулейман-Киртарской и Афгано-Южнопамир- 
ской областях, а также в Южноафганском срединном массиве. В Су
лейман-Киртарской области они преимущественно морские, а в осталь
ных регионах континентальные.

Сулейман-Киртарская область
Олигоценовые слои выделяются только в прогибе Катаваз, где к 

ним относится верхняя, преимущественно песчаниковая часть палеоге
нового разреза общей мощностью 2490—4550 м. Нижние слои песчани
ков являются эоценовыми, но отделить их от олигоценовых слоев пока 
не представляется возможным и в связи с этим они рассматриваются 
совместно. В разрезе олигоценовых отложений прогиба Катаваз разли
чаются две толщи.

Н и ж н я я  т о л щ а  сложена полимиктовыми и кварц-полевошпа- 
товыми песчаниками с пластами и пачками темных и пестроцветных 
алевролитов, глинистых и известково-глинистых сланцев и мергелей, 
редко встречаются конгломераты. Мощность толщи 1000—1500 м. 
В схеме О. Гансса [334] ей соответствует серия Султани, в схеме 
М. Кевера [356, 358] — нижняя часть серии Галанг, в схеме Ш. Ш. Де- 
никаева и др. [28] — свита Тангрек.

Органические остатки представлены детритом растений, пелеципод 
и гастропод, редко встречаются кости позвоночных. И. М. Сборщиков



и др. [199] приводят список средне-позднеэоценовых нуммулитов и 
альвеолин — N u m m u l i td s  v o n d e r s c h m i t t i  S с h a u b., N. f ic h te l i  M i c h e l.r
N . fa b ia n i  P r e v e r ,  A lv e o l in a  ( G lo m a lv e o l i t i a )  l e p id u la  (S c h w a g ) — 
но принадлежность их к рассматриваемой толще вызывает сомнение.
O. Гансе [334] упоминает о находках средне-позднеэоценовых форами- 
нифер, но список их не приводит; Ю. Бруггей [285] пишет о находке в 
основании толщи остатков C o r d io p s i s  cf. in c r a s s a ta  (Sow .).

В е р х н я я  т о л щ а  (1490—3050 м) залегает согласно на нижней, 
представлена кварц-карбонатными и полимиктовыми песчаниками с 
пластами и линзами известняковых гравелитов, конгломератов и пест
роцветных известково-глинистых сланцев и мергелей. В схеме О. Ганс- 
са [334] этой части разреза соответствует серия Сарауза, в схеме 
М. Кевера [356, 358] — верхи серии Галанг. К. Реул различает в ней 
четыре пачки. Первая пачка (1000—2000 м), именуемая пачкой «высо
ких флишевых песчаников», сложена песчаниками, вторая пачка (40— 
250 м ) — глинисто-мергелистыми сланцами с пластами известняков- 
ракушняков; третья пачка (150—500 м) залегает с размывом на преды
дущей и сложена песчаниками с линзами конгломератов; четвертая 
пачка (300 м) залегает согласно на третьей, сложена тонкозернистыми 
песчаниками, алевролитами и аргиллитами.

Остатки фауны в толще плохой сохранности и неопределимы, ос
татки флоры представлены олигоценовыми и олигоцен-миоценовыми 
формами: из коллекций Ю. Бруггея [285] известны D ip te r o c a r p u s  an ti-  
q u u s  Н е е г. из коллекции И. М. Сборщикова и др. [199] определены 
P h r a g m i t e s  o e n in g e n s i s  А. В г., P o a c i te s ,  J u g la n s  a c c u m in a ta  А. В г. var. 
la t i f o l ia  Н е е г, U lm u s  cf. c a r p in o id e s  G о е р р., T e rm in e l la  r a d o b o je n s is  
U n g., A n d r o m e d a  (?), R h o d o d e n d r o n , D ic o ty lo p h y l lu m .

Афгано-Южнопамирская область

В этом регионе образования юлигоценового возраста выделяются в 
с е р и ю П о й к у т а л ь ,  слагающую ядерные части палеогеновых впа
дин. Сложена серия красноцветно-пестроцветными песчаниками и алев
ролитами с пластами, пачками и линзами конгломератов, гравелитов, 
кислых и средних вулканитов. Мощность серии 1050 м. Залегает она с 
размывом на эоцен-олигоценовых вулканитах, перекрывается несоглас
но неогеновыми слоями. Полный разрез серии известен во впадине Та- 
лав [35]:
1. Конгломераты бледно-красные, разногалечные.....................................................50 м
2. Песчаники пестроцЪетные, в подошве горизонт (0,5—0,3 м) дацитов, в кровле

пачка (50 м) аргиллитов с гипсами........................................................................  500 „
3. Туфоконгломераты андезитовых и дацитовых порфиритов.................................  500 „

Выше согласно залегают конгломераты плиоцена. Органические 
остатки в рассмотренных образованиях не найдено, к олигоцену они от
несены условно.

На территории СССР полным аналогом описываемых отложений 
является кызылрабатская серия Юго-Восточного Памира.

Южноафганский срединный массив

В пределах массива образования олигоценового возраста слагают 
ядерные части палеогеновых впадин. Представлены они красноцветно- 
пестроцветными песчаниками и алевролитами с пластами, пачками и 
линзами конгломератов, гравелитов и средних — основных вулканитов.



Поднятие Гильменд-Аргандаб. Отложения олигоцена выделяются 
здесь в с е р и ю К а д ж а о ,  развитую в одноименной впадине к северо- 
западу от перевала Тезак. Серия сложена красноцветно-пестроцветны- 
ми песчаниками и алевролитами с пластами, пачками и линзами кон
гломератов и гравелитов. Изученность их слабая. Мощность оценива
ется в 500—1000 м.

Прогиб Фарахруд. Образования олигоценового возраста в прогибе 
выделяются в с е р и ю Т а й в а р а .  Сложена серия то ритмично, то не
закономерно пластующимися красноцветно-пестроцветными песчаника
ми, алевролитами и аргиллитами с пластами, пачками и линзами кон
гломератов, гравелитов и кислых — основных вулканитов. Общая мощ
ность серии 1575 м. Залегает она с размывом, но без угловых несогла
сий на эоцен-олигоценовых вулканитах серии Шинданд, перекрывается 
несогласно неогеновыми слоями. Разрезы серии составлены во впади
нах Ларбанд и Тайвара [35].

Во впадине Ларбанд олигоценовые образования представлены ни
зами разреза. Они выполняют ядро широкой ненарушенной синклина
ли, крылья которой сложены вулканитами эоцен-олигоцена. На вулка
нитах с признаками размыва, но без углового несогласия залегают:
1. Песчаники красные вулканом иктовы е....................................................................... 50 м
2. Песчаники красные вулканомиктовые с пластами туфов среднего состава . 25 „
3. Песчаники красные вулкан ом и ктовы е....................................................................... 30 „
4. Туфоконгломераты с и р е н е в ы е ...................................................................................... 30 „
5. Песчаники и алевролиты красные с редкими пластами конгломератов и гра

велитов ........................................................................................................................ 500 „

Мощность отложений 635 м. Более молодые образования размыты.
Во впадине Тайвара образования олигоценового возраста слагают 

ядро асимметричной, осложненной разломами синклинали, крылья ко
торой сложены вулканитами эоцен-олигоцена. В разрезе олигоценовых 
слоев различаются две толщи. Разрез нижней толщи следующий. На 
размытой поверхности вулканитов эоцен-олигоцена залегают:

1. Туфоконгломераты красные с гальками нижнемеловых орбитолиново-руди
стовых известняков и эоцен-олигоценовых в у л к а н и т о в ........................... 200 м

2. Туфопесчаники с прослоями туфогравелитов и туфоконгломератов . . .  50 „
3. Песчаники и конгломераты к р а с н ы е ............................................................30 „
4. Андезиты с и р е н е в ы е .............................................................................................10 „
5. Песчаники и гравелиты красноцветные параллельно- и косослоистые с пла

стами и пачками разногалечных конгломератов..............................................  1000 „
Выше со стратиграфическим перерывом залегают конгломераты, 

песчаники и вулканиты верхней толщи:
6. Конгломераты красно-бурые разногалечные
7. Оливиновые б а з а л ь т ы .................................
8. Песчаники красноцветные . . . .
9. Андезито-базальтовые порфириты .

10. Песчаники красноцветные..........................
11. Андезит-базальтовые порфириты
12. Песчаники красноцветные . . . .
13. Т рахи базальты ..............................................
14. Песчаники красноцветные..........................
15. Андезито-базальтовые порфириты .
16. Песчаники красноцветные..........................
17. Андезито-базальтовые порфириты .
18. Песчаники красноцветные..........................
19. Андезито-базальтовые порфириты .
20. Песчаники красноцветны е..........................
21. Андезито-базальтовые порфириты .
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Выше несогласно залегают отложения плиоценового возраста. 
В приведенном разрезе слои 1—5 (1290 м) составляют нижнюю толщу,



а слои 6—21 (285 м) — верхнюю толщу серии Тайвара. Общая мощ
ность серии 1575 м. Примерно такой порядок мощности серии и в дру
гих впадинах. Исключение составляют впадины Шинданд и Адрескан, 
в которых мощность серии достигает 4000 м [35].

Органических остатков в серии Тайвара не найдено, к олигоцену 
она отнесена по положению в разрезе выше эоцен-олигоценовых вул
канитов.

Н Е О Г Е Н О В А Я  С И С Т Е М А

Образования неогенового возраста на территории Афганистана 
только континентальные, внизу красноцветно-пестроцветные, вверху 
пестроцветно-сероцветные тонко- и груботерригенные; в ряде районов 
в составе их имеются эвапориты, карбонатные породы, угли и вулкани
ты. Формирование отложений шло в предгорных, межгорных и внутри- 
горных наложенных впадинах. Мощность их изменяется от нескольких 
метров до 13 000 м. Залегают они несогласно на всех более древних 
толщах, перекрываются несогласно четвертичными образованиями. Ор
ганические остатки в них редки и малохарактерны. В связи с этим рас
членение пород в значительной мере условно и построено главным об
разом на сопоставлении с лучше изученными разрезами неогеновых от
ложений соседних территорий СССР. В составе их условно различают
ся миоцен и плиоцен.

МИОЦЕН

Отложения миоценового возраста составляют нижнюю, красно- 
цветно-пестроцветную часть разреза неогеновой системы общей мощ
ностью 300—6550 м. В наиболее полных разрезах Северного Афгани
стана они условно разделяются на нижний, средний и верхний миоцен, 
а на всей «остальной территории страны картируются как нерасчленен- 
ные отложения (см. прил. 11).

Н и ж н и й  м и о ц е н

Нижнемиоценовой считается с в и т а  Ш а ф а й  в Северном Афга
нистане [44], сложенная красноцветными глинами, песчаниками и 
алевролитами с пластами, линзами и желваками известняков. Мощ
ность свиты 200—750 м. Залегает она несогласно на различных слоях 
эоцена, перекрывается согласно, а местами с размывом среднемиоце
новой свитой Коштанги. В наиболее полных разрезах (районы городов 
Пулихумри, Таликан) в свите Шафай различаются две толщи, разде
ленные поверхностью размыва: нижняя (200—350 м) — глинистая с 
прослоями песчаников, верхняя (200—400 м) — алевролито-песчано
глинистая с прослоями гравелитов и мелкогалечных конгломератов. 
Раннемиоценовый возраст свиты принимается условно. По составу она 
аналогична больджуанской свите Юго-Западного Таджикистана [186].

Ср е д н и й  миоце н
Среднемиоценовой считается с в и т а  К о ш т а н г и  в Северном Аф

ганистане [44], сложенная красно-бурыми алевролитами, песчаниками 
и глинами с прослоями конгломератов. В полосе Шибирган — Хульм в 
низах свиты имеются прослои известняков. Мощность свиты 300— 
2800 м. Соотношения ее с нижележащими отложениями двоякие. В во
сточной части платформы она залегает согласно на нижнемиоценовой 
свите Шафай, в западной — несогласно на эоценовых и меловых отло
жениях. Наиболее полные разрезы свиты известны в восточной части



платформы вблизи сел. Рустак, в районе г. Ханабад и в Сангчаракскойг 
впадине.

Вблизи сел. Рустак строение свиты трехчленное [36]: внизу обо
собляются красные алевролиты и глины с прослоями песчаников и кон
гломератов (700—850 м),в средней части — пестроцветные алевролиты 
с пачками конгломератов (700—900 м), в верхней части — чередую
щиеся через 5—15 м коричневые алевролиты, песчаники и конгломера
ты (250 м). Общая мощность свиты 1650—2000 м.

В районе г. Ханабад в структуре Амбар и на ряде других площа
дей строение свиты также трехчленное, но состав толщ несколько иной 
[44]. Нижняя толща сложена красно-коричневыми глинами с прослоя
ми песчаников (780 м), средняя — коричневыми загипсованными алев
ролитами и глинами с прослоями песчаников (613 м), верхняя — крас
ными и коричневыми загипсованными глинами (320 м). Общая мощ
ность свиты 1713 м.

В Сангчаракской впадине разрез свиты Коштанги двучленный. 
Внизу обнажаются бурые загипсованные глины с прослоями конгло
мератов и песчаников (400 м), вверху — буро-серые алевролиты с лин
зами конгломератов (500 м). Общая мощность свиты 900 м.

В западной части платформы в Каларинском прогибе в составе 
свиты наряду с песчаниками широко представлены красноцветные кон
гломераты. Мощность свиты 300—800 м.

Органические остатки в свите Коштанги редки. В полосе Шибир- 
ган — Хульм в низах разреза в прослоях известняков собраны остатки 
[44] P la n o r b i s  cf. corn u  B r o n g n .  var. m a n te l l i  Dunk . ,  а в Сангча
ракской впадине, также, по-видимому, в нижней части разреза обнару
жены G lo b ig e r in a  o f f ic ia l is  S u b b., B u l im in a  o v a t a  О г b., C ib ic id e s  sp., 
N o d o s a r ia  sp. Все формы указывают на миоценовый возраст свиты. 
К среднему миоцену она отнесена условно. На территории СССР ана
логом ее является хингоуская свита Юго-Западного Таджикистана 
[186].

Ве р х ни й  мио це н

Верхнемиоценовой считается с в и т а  Р у с т а к  в Северном Афга
нистане, развитая в Афгано-Южнотаджикской впадине [44]. Залегает 
она то согласно, то со следами размыва и угловым несогласием на сред
немиоценовых отложениях, перекрывается также то согласно, то со сле
дами размыва осадками плиоцена. Формирование свиты связано с раз
мывом Гиндукуш-Бадахшанской горной области и скоплением обло
мочного материала а  предгорном прогибе. У подножия гор свита Рус
так представлена красноцветными конгломератами с прослоями, пла
стами, пачками и линзами гравелитов и песчаников [36]. Вдали от гор 
в устье р. Кокча и вблизи городов Кундуз и Таликан в составе свиты 
преобладают бурые, буро-серые и пестроцветные алевролиты, песчани
ки и глины с прослоями мелкогалечных конгломератов. Мощность сви
ты, по В. И. Браташу и др. [44], достигает 2000—3000 м.

Относительно полно свита представлена в районе сел. Даштак в 
Северо-Западном Бадахшане. Строение ее здесь трехчленное [36]: вни
зу обнажаются красноцветные конгломераты с пластами песчаников и 
алевролитов (1000—1200 м), в средней части — розовые и красноцвет
ные песчаники с пластами гравелитов и мелкогалечных конгломератов 
(150 м), в верхней части — серые и красные песчаники с включениями 
мелкой гальки и гравия (70 м). Общая мощность свиты 1220—1420 м. 
В верхней ее части установлены U lm u s ,  S a l ix ,  F r a x in u s , Chenopodiaceae,
16 Зак. 207



P o ly g o n u m ,  Rosaceae, Umbelliferae, Dipsacaceae, Compositae, P o ta m o g e -  
ton . В СССР аналогичный палинологический комплекс известен в верх
немиоценовой тавильдаринской свите Юго-Западного Таджикистана 
[186]. Такой же комплекс спор и пыльцы установлен в свите Рустак 
в долине р. Хазор [36] и у сел. Самти: U lm u s ,  Могасеае, Oleaceae, Са- 
ryophyllaceae, G y p so p h i la ,  S a ls o la ,  Chenopodiaceae, P o ly g o n u m ,  Rosa
ceae, Umbelliferae, Dipsacaceae, A r te m is ia ,  Compositae, P o ta m o g e to n ,  
Gramineae.

Несколько более молодой комплекс известен из верхов свиты Рус
так в районе сел. Фархар-Газистан и вблизи г. Пулихумри [25]: L y c o 
p o d iu m ,  S p h a g n u m ,  O s m u n d a  aff. c in n a m o c a  L., T r ip o r i te s ,  T ax o d iu m ,  
E p h e d r a  aff. s c o p a r ia  В ge., E. aff. s t r o b i la c e a e  В g e., Q uercus,  A ln u s ,  
J u g la n s  r e g ia  L., C a ry a ,  M y r ic a ,  T i l ia  c o r d a ta  Mul l . ,  A r te m is ia ,  Taxo- 
cladaceae, C ich o tiu m . С учетом того, что J u g la n s  r e g ia  L., C arya , T i l ia  
c o r d a ta  являются плиоценовыми формами, допускается, что верхи сви
ты Рустак могут оказаться плиоценовыми.

На территории СССР аналогом свиты Рустак является тавильда- 
ринская свита Юго-Западного Таджикистана [186].

Ми о ц е н о в ые  о т л о ж е н и я  н е р а с ч л е н е н н ы е

Нерасчлененные миоценовые отложения выделены по южному об
рамлению Североафганской платформы, в Среднем Афганистане, в Ну- 
ристан-Памирском и Южноафганском срединных массивах, а также в 
областях альпийской складчатости. Как правило, они слагают тектони
ческие пластины и клинья в зонах крупных нарушений, а также ядра 
либо крылья наложенных впадин и грабенов. Всюду они представлены 
темно- и бледно-красными, вверху иногда пестроцветными и сероцвет
ными параллельно- и косослоистыми, незакономерно переслаивающи
мися песчаниками, конгломератами, осадочными брекчиями и гравели
тами. В некоторых впадинах в составе их имеются, кроме того, кис
лые — основные вулканиты, а в верхах разреза озерные известняки, 
глины и мергели. Мощность отложений 300—500 м. На всех более 
древних образованиях они залегают несогласно, перекрываются то со
гласно, то с размывом либо несогласно плиоценовыми слоями. Относи
тельно хорошо изучены они в грабене Яковланг-Бамиан.

Грабен Яковланг-Бамиан. В пределах грабена, принадлежащего 
южному обрамлению Североафганской платформы, миоценовые отло
жения состоят из двух согласно залегающих между собой серий. Н и ж 
нюю с е р и ю (100—200 м), объединяющую то л щи Г а л а х  и Б у д 
до  [372], слагают красноцветные песчаники, гравелиты, конгломераты 
и брекчии. В е р х н ю ю  с е р и ю  (200—300 м), именуемую с е р и е й  
Гул  г ол  а [372], слагают пестроцветные песчаники, глины, конгломе
раты и озерные известняки и мергели. Последние включают остатки 
позднемиоценовой (сармат-мэотической) фауны: зубы крокодилов, кос
ти птиц, атриодактилий, амфибий и др. — R h y z o m y s  m i r z a d i  L a n., К а-  
n is a m u s  b a m ia n i  L a n., Bovidae, L e p o r id a e  cf. a l i le p u s  a n n e c te n s  
S c h l o s . ,  P la n o r b i s  ex gr. d e c o r n i  L. С учетом приведенных остатков 
верхнюю серию следует считать позднемиоценовой, а нижнюю по по
ложению в разрезе — ранне-среднемиоценовой. Общая мощность мио
ценовых слоев здесь 300—500 м.

Во всех остальных районах к нерасчлененным миоценовым отло
жениям отнесены толщи темно- и бледно-красных конгломератов, пес
чаников, глин и алевролитов, составляющие нижнюю часть разреза 
неогеновых отложений. Мощность их 300—500 м.



ПЛИОЦЕН

Образования плиоценового возраста распространены шире миоце
новых. Вместе с четвертичными отложениями они заполняют новейшие 
впадины Афганистана. Представлен плиоцен пестроцветно-сероцветны- 
ми тонко- и грубообломочными отложениями, включающими местами 
пласты, пачки и линзы озерных известняков и мергелей, а в ряде впа
дин — вулканиты. Соотношения их с миоценовыми отложениями раз
личны в разных частях впадин. В осевых частях впадин они залегают, 
как правило, согласно на миоценовых отложениях, а по периферии — с 
размывом и часто несогласно. Образования четвертичного возраста 
перекрывают их всюду несогласно. В Афгано-Южнотаджикской впади
не и во впадине Сейстан в составе плиоценовых отложений условно 
выделены нижний и верхний плиоцен, а на всей остальной территории 
страны они картируются нерасчлененными отложениями (см. прил. 12).

Н и ж н и й  п л и о ц е н
Афгано-Южнотаджикская впадина. В пределах этой структуры к 

нижнему плиоцену отнесена с в и т а  Ко к ч а ,  широко развитая в ме
ждуречье Кокча— Пяндж [44]. В строении ее принимают участие фли- 
шоидно переслаивающиеся серые и палевые параллельно- и косослоис
тые разнозернистые песчаники, алевролиты и глины. Мощность свиты, 
по данным В. И. Браташа и др. [44], достигает 6000—7000 м. На пра
вобережье р. Кокча у селений Ходжа-Алмас и Кучи свита включает 
следующий комплекс пыльцы [36]: P in u s  ex c e lsa ,  P la ta n u s ,  U lm u s ,  C e l-  
tis , Moraceae, O s tr y a ,  F ra x in u s ,  J u g la n s  s ie b o ld ia n i fo r m is ,  H e x a c o p l i te s ,  
Caryophyllaceae, Chenopodiaceae, P o l y g o n u m , Rosaceae, Umbelliferae, La- 
biatae, A r te m is ia , C rep is ,  Compositae, P o ta m o g e to n ,  Gramineae. Подоб
ный комплекс пыльцы известен из нижнеплиоценовой каранакской сви
ты Юго-Западного Таджикистана [186].

Впадина Сейстан. Образования раннеплиоценового возраста во 
впадине выделяются в с в и т у  Р е г и с т а н .  Развита она в северных 
предгорьях хр. Чагаи, обнажаясь в пределах равнин Марак-Дашт, Мо- 
мо-Дашт, Соро-Дашт, Карамхан-Дашт и др. [199]. Сложена она пест
роцветными разнозернистыми песчаниками, содержащими прослои, 
пласты, пачки и линзы гравелитов и конгломератов. Мощность свиты 
300—2000 м. Залегает она несогласно на меловых слоях, перекрывает
ся согласно, а по периферии впадины с признаками размыва верхне
плиоценовыми слоями.

Ве р х ни й  плио це н
Афгано-Южнотаджикская впадина. К верхнему плиоцену в преде

лах этой структуры отнесена с в и т а  К е ш м  [44], сложенная серо
цветными песчаниками и конгломератами. Мощность свиты, по данным 
В. И. Браташа и др. [44], достигает 3000—4000 м. На нижнеплиоцено
вой свите Кокча она залегает согласно, на всех более древних тол
щах — несогласно.

Разрез свиты у сел. Шари-Бузург следующий [36]:
1. Переслаивание грубозернистых песчаников (60—65%) и средне-крупнога

лечных конгломератов. Установлен палинологический комплекс: Cedrus 
cf. deodara, Pinus sect. Strobus, P. sect. Cembrae. Moraceae, Caryophyl
laceae, Chenopodiaceae, Polygonum, Rosaceae, Geraniaceae, Umbelliferae,
Artemisia, Centaurea, C o m p o s i ta e ................................................................... 0,5—0,8 м

2. Конгломераты серые с прослоями песчаников..............................................  75 „
3. Песчаники серые грубозерн и сты е..................................................................  5 „
4. Валунно-глыбовые конгломераты с прослоями песчаников . . . .  270 „
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Общая мощность разреза 430 м. Это сокращенный тип разреза. Се
веро-восточнее он прослеживается в долинах рек Равенджаб, Оби-Танг, 
Джервоб и др. [36]. В долине р. Джервоб в отложениях свиты уста
новлен комплекс спор и пыльцы сосны, пихты, тсуги, ели, злаковых, 
маревых, эфедры и др., характерных для полизакской свиты Юго-За
падного Таджикистана [186, 163].

В более южных районах разрез свиты Кешм становится преимуще
ственно песчаниковым с прослоями гравелитов и конгломератов. Мощ
ность свиты 1000—3000 м. У сел. Кешм из песчаников свиты выделен 
плиоценовый палинологический комплекс [44]: L y c o p o d iu m ,  S p h a g n u m ,  
P in u s ,  E p h e d r a  aff. s c o p a r ia ,  E. aff. s t r o b i la c e a ,  S a l s o la  r ig id a  Pa l l . ,  
A tr ip le x ,  K o ch ia ,  C o r is p e m u m ,  Chenopodiaceae, Umbelliferae, Compositae.

Впадина Сейстан. Образования верхнего плиоцена выделяются 
здесь в с в и т у  С е й с т а н ,  вскрывающуюся из-под плаща четвертич
ных отложений в глубоких врезах долин и в бортах озерных котловин. 
Представлена свита палевыми и пестроцветными слабосцементирован- 
ными песчаниками, алевролитами и глинами с прослоями гравелитов и 
мелкогалечных конгломератов. Мощность ее 100—500 м. На нижне- 
плиоценовой свите Регистан она залегает то согласно, то с признаками 
размыва, на всех более древних образованиях — резко несогласно.

Хороший разрез свиты Сейстан вскрыт на левобережье р. Гильменд 
к востоку от вулканической постройки Ханнешин. Нижняя часть разре
за сложена розово-желто-серыми и красно-коричневыми песчаниками с 
тонкими прослоями гравелитов и конгломератов. Выше следует моно
тонная толща сероцветных тонкослоистых песчаников с прослоями пес
чанистых глин.

В районе оз. Хамуне-Сабери свита представлена палево-рыжими и 
голубовато-зелеными запесоченными глинами с пластами, прослоями и 
линзами серых галечников и песков [66]. В приустьевой части р. Руд- 
и-Ширинак в подошве свиты обособляется горизонт (0,5—2 м) травер- 
тинов. Мощность свиты Сейстан здесь 100—150 м.

Пл и о ц е н о в ые  о т л о ж е н и я  н е р а с ч л е н е н н ы е
Как уже говорилось, за пределами впадин Сейстан и Афгано-Юж- 

нотаджикской плиоценовые отложения слабо изучены и картируются 
как нерасчлененные. Всюду они представлены пестроцветно-сероцвет- 
ными тонко- и грубообломочными породами с небольшим объемом 
озерных известняков и мергелей, а в некоторых впадинах — вулкани
тов. С некоторыми допущениями в разрезе их могут быть намечены 
нижняя и верхняя части, но соотношения их со стандартными подотде
лами плиоцена не ясны.

Нижняя часть плиоценовых отложений сохранилась больше (от 
размыва) и лучше изучена. В разных районах относящиеся к ней слои 
получили разные наименования.

Североафганская платформа. В пределах этой территории нижняя 
часть плиоценовых отложений относительно хорошо изучена во впади
нах Мадар и Сайган, а также в грабене Яковланг-Бамиан. Плиоцено
вые слои во впадинах известны со времен исследований К. Грисбаха 
[341—343]. В литературе за ними закрепилось название с лои  М а 
д а р  [123]. Залегают они несогласно на мел-палеогеновых толщах и 
состоят главным образом из терригенных пород, в основании их име
ются прослои вулканитов. В средней части долины р. Саджитак описан 
следующий разрез слоев [162]:
1. Миндалевидные л а в ы ..................................................................  3—5 м
2. Глины, песчаники, конгломераты, редко туфы кислого состава 35—50



3. Чередование глин, мергелей, песчаников. В мергелях остатки остракод 75—120 „
4. Глины, алевролиты, мергели, к о н гл о м е р а т ы ..............................................  70 „

Общая мощность разреза 183—245 м.
В пределах грабена Яковланг-Бамиан плиоценовые отложения 

также известны со времен первых исследователей геологии Афганиста
на. В восточной части структуры они названы н и ж н и м и  и в е р х н и 
ми п е с ч а н и к а м и  и к о н г л о м е р а т а м и  Г о р б а н д  [123, 325]. 
Нижние песчаники и конгломераты (100 м) залегают несогласно на 
отложениях палеозоя и включают окаменелости ближе неопределенно
го неогенового возраста [419]: L y m n e a  cf. t r u n c u la ta  M u e l l e r ,  M e l a - 
n o id e s  tu b e r c u la ta  M u e l l e r ,  P la n o r b i s  p la n o r b i s  L. Верхние конгломе
раты (20 м) залегают несогласно на нижних. Органические остатки в 
них не найдены. Общая мощность нижних и верхних песчаников и 
конгломератов 120 м.

Более мощный разрез слоев Горбанд записал Г. Ш. Ачилов по саю 
Джари Хушкак [31]. На палеозойских отложениях несогласно зале
гают:

1. Брекчия красноцветная; в обломках породы п а л е о з о я ................................. 0,5 м
2. Песчаники бежевые с прослоями г л и н .................................................................. 45 „
3. Чередование серых и бурых песчаников и алевролитов с прослоями мергелей,

углистых алевролитов и углей. Редко встречаются конгломераты . . . . 93 „
4. Песчаники бежевые с прослоями гипсов и гравелитов........................................32 „
5. Переслаивание серых и бежевых песчаников, гравелитов и алевролитов с про

слоями (2—15 см) мергелей и у г л е й ..................................................................  328 „

Общая мощность разреза 498,5 м. Для этого разреза характерны 
увеличенная мощность и угленосность некоторых его слоев.

В западной части грабена. Яковланг-Бамиан нижнеплиоценовые 
отложения широко обнажаются вблизи сел. Яковланг. Разрез их сле
дующий [30]:

1. Конгломераты красные грубослоистые...........................................................  200 м
2. Глины, песчаники, алевролиты пестроцветные..............................................  50—100 „
3. Конгломераты серые, преимущественно и звестн яко вы е..........................  50—100 „
4. Известняки, мергели, глины и песчаники; остатки водорослей и гастро-

под ................................................................................................................ 100—300 „
5. Конгломераты бледно-красные грубослоистые, часто косослоистые . . 100—200 „

Общая мощность слоев в приведенном разрезе 500—900 м.
Туркмено-Хоросанская область. В пределах этой области условно 

нижнеплиоценовые отложения широко развиты в прогибе Герат, но 
особенно во впадине Хамдамао. В геологической литературе они из
вестны как с лои  Г е р а т  [123, 315, 325, 342] или с в и т а  Х а с а н а -  
б а д  [159]. В строении их принимают участие пестроцветно-сероцвет- 
ные конгломераты, глины, песчаники, алевриты, озерные известняки, 
мергели, гипсы. Есть указания на присутствие вулканитов [315]. Мощ
ность отложений 50—250 м. На всех более древних образованиях они 
залегают несогласно. Имеются ссылки [159] на наличие костных остат
ков позвоночных, но определения их не приводятся.

Афгано-Южнопамирская область. Условно нижнеплиоценовые от
ложения слагают систему субширотно вытянутых впадин — Тулак, Ша- 
рак, Тарбулак, Талав, Гук, Лал, Хокемулло, Абул, Асгарат и др. По 
месту типичного развития в районе местечка Дулайна они выделяются 
в с в и т у  Д у л а й н а .  В строении свиты принимают участие сероцвет
ные песчаники, гипсы, мергели, гравелиты, конгломераты. Мощность 
их весьма приблизительно оценивается в 300—1000 м. Органические 
остатки представлены плиоценовыми гастроподами [35]: G ir s o t r e m a



( G ir s o t r e m a )  ex gr. c a m e lo s a  В г о n n., M a th i ld a  sp. и др. На всех бо
лее древних образованиях они залегают несогласно.

Нуристан-Памирский срединный массив. На территории массива 
образования предположительно раннеплиоценового возраста развиты 
спорадически, преимущественно по южному его обрамлению, во впади
не Джалалабад, а также в зонах тектонических чешуй Зебак и Анд- 
жуман.

Сложены они пестроцветно-сероцветными песчано-конгломератовы- 
ми толщами с пластами, пачками и линзами супесчаных суглинков и 
алевролитов. Мощность отложений достигает 500—1000 м. Во впадине 
Джалалабад они названы с л о я м и  Ш е г и д а н .  В разрезе их собра
ны костные остатки позвоночных: R h iz o m y id e s  sp., P a r a c a m e iu s  sp. u 
Bovidae, сходные c T ra g o c e ra s .  На всех более древних образованиях 
они залегают несогласно.

Прогиб Фарахруд и поднятие Гильменд-Аргандаб. В пределах 
этих структур образования условно раннеплиоценового возраста слага
ют ядерные части впадин Тайвара, Пасабанд, Тиринкот и др. Представ
лены они всюду пестроцветно-сероцветными тонко- и грубообломочны
ми породами: разногалечными конгломератами, гравелитами, песчани
ками, глинами и алевролитами. Мощность отложений 150—700 м. На 
юге они постепенно замещаются образованиями свиты Регистан, на 
севере— образованиями свиты Дулайна. Имеются плохо сохранившие
ся костные остатки позвоночных.

Афгано-Восточноиранская область. Как и всюду в Афганистане, 
на этой территории образования условно раннеплиоценового возраста 
участвуют в строении новейших наложенных впадин. Западноафганские 
впадины на юге сливаются с впадиной Сейстан, а на востоке — с систе
мой наложенных впадин западной части прогиба Фарахруд. Предста
вительные обнажения нижнеплиоценовых слоев известны к северу от 
пограничного поста Калате Назархан. По месту типичного развития 
они выделяются в с в и т у  Н а з а р х а н .  В строении свиты принимают 
участие сероцветные рыхлые конгломераты, песчаники, гравелиты, гли
ны, гипсы и мергели. Низы свиты не вскрыты, перекрывается она несо
гласно глинами верхнего плиоцена. Видимая мощность свиты 200 м. 
Органических остатков в ней не найдено, к нижнему плиоцену она от
несена с некоторой долей условности. Обликом и составом она напоми
нает свиту Дулайна в Среднем Афганистане.

Сулейман-Киртарская область. Отложения раннеплиоценового 
возраста были выделены на площади Кабульского стабильного масси
ва в с л о и  К а б у л  и с т а н  [123, 324, 325, 342, 347]. Из многочислен
ных остатков определен малохарактерный P la n o r b i s  sp. Наиболее пол
но образования раннеплиоценового возраста представлены во впадине 
Айнак. Разрез их по скважине у сел. Айнак [121] следующий. На ме- 
таморфитах протерозоя резко несогласно залегают:
1. Базальные брекчии с карбонатным цементом............................................................14 м
2. Чередование брекчий и бурых песчаников............................................................... 75,5 „
3. Аргиллиты, алевролиты и песчаники с отпечатками растений, рыб и гастро-

под ................................................................................................................................. 20,5 „
4. Конгломерато-брекчии серые полимиктовые............................................................6,5 „
5. Песчаники известковистые с прослоями алевролитов..........................  . 13,3 „
6. Мергели с е р о в а т о -б е л ы е ........................................................................................... 4,2 „
7. Песчаники серые известкови сты е.............................................................................. 4,5 „
8. Алевролиты с прослоями известковистых песчаников и мергелей . . . 17,5 „
9. К о н г л о м е р а т ы ............................................................................................................... 3,7 „

10. Алевролиты с прослоями песчаников....................................................................... 71,7 „
11. Конгломераты......................................................................................................................8 ,,
12. Песчаники с прослоями алевролитов, глин и галечников с отпечатками ра

стений и р ы б ....................  ........................................................................ 93 tj.



13. Конгломерато-брекчии..........................  14 „
14. Конгломераты серые валунно-глыбовые 11 „

Мощность разреза 354,7 м.
В прогибе Катаваз во впадине Оби-Истода, как и в предыдущих 

регионах, образования предположительно раннеплиоценового возраста 
сложены пестроцветно-сероцветными разногалечными конгломератами, 
песчаниками и алевролитами с пластами, пачками и линзами глин, гип
сов и алевролитов [199]. На условно миоценовых слоях они залегают 
согласно, но возможно со стратиграфическим перерывом. Мощность от
ложений 200—800 м. Органические остатки представлены пресноводны
ми моллюсками и костными остатками позвоночных. Сохранность 
остатков плохая.

Высокогорные области Западного Гиндукуша, Бадахшана, Вахана 
и Нуристана. В пределах высокогорных областей условно нижнеплио
ценовые отложения сохранились от размыва в ряде реликтовых вну- 
тригорных озерных котловин и в зонах тектонических чешуй вдоль 
крупнейших нарушений. Представлены они всюду сероцветными, в не
которых пачках пестроцветными отчетливо слоистыми рыхлыми кон
гломератами, гравелитами, песчаниками и алевролитами. На красно
цветных условно миоценовых образованиях они залегают с отчетливо 
выраженным либо со скрытым перерывом, на всех более древних обра
зованиях— резко несогласно. Мощность отложений 100—500 м.

На территории СССР описываемым образованиям соответствует 
кенчиберская свита, развитая по границе Юго-Восточного и Юго-За
падного Памира.

Верхняя часть плиоценовых отложений, как уже отмечалось, во 
многих районах Афганистана размыта и сохранилась от эрозии лишь 
в наиболее устойчивых новейших впадинах. Типичным примером таких 
структур помимо ранее рассмотренных впадин Афгано-Южнотаджик- 
окой и Сейстан являются Западноафганские впадины. Верхняя часть 
плиоценовых отложений сложена пестроцветно-сероцветными глинами 
и супесчаными глинами с пластами, пачками и линзами песчаников, 
конгломератов и гравелитов. Имеются загипсованные слои. По месту 
типичного развития эти отложения выделяются в с в и т у  А т е ш а  н. 
Мощность ее 10—500 м. На подстилающих отложениях нижнего плио
цена свита залегает со стратиграфическим перерывом либо несогласно, 
перекрывается она несогласно четвертичными образованиями. Окаме
нелости в свите редки и представлены плохо сохранившимися костными 
остатками. Аналогом свиты в южнее расположенных районах является 
с в и т а  Се й с т а н ,  а в севернее расположенных с л о и  Б а д х и з  
[123, 342].

Предполагается, что и во всех других впадинах Афганистана верх
неплиоценовые отложения имеют такой же состав и примерно такие 
же мощности. В высокогорных районах Западного Гиндукуша, Бадах
шана, Вахана и Нуристана им соответствует набор более грубообло
мочных пород.

Аналогом рассмотренных верхнеплиоценовых образований на Па
мире является бахмалджилгинская свита [186].

Ч Е Т В Е Р Т И Ч Н А Я  С И С Т Е МА

Из всех стратифицированных отложений Афганистана образования 
четвертичного возраста распространены наиболее широко, но степень 
изученности их наименьшая. С большой долей условности в составе их 
различаются нижне-, средне-, верхнечетвертичные и современные отло
жения (см. прил. 12).



НИЖНЕЧЕТВЕРТИЧНЫЕ ОТЛОЖЕНИЯ

Отложения раннечетвертичного возраста представлены озерными,, 
аллювиальными, аллювиально-пролювиальными, ледниковыми и вул
каногенными фациями.

О зе р н ы е ,  а л л ю в и а л ь н ы е  и а л л ю в и а л ь н о -п р о л ю в и а л ь н ы е  о б р а з о в а 
ния. В Северном Афганистане эти образования обнажаются в южной и 
восточной частях Североафганской равнины. С учетом фациальных от
личий в разных частях региона они выделены в толщи Мазаришариф, 
Шордара и Саманган [44].

Т.олщ а М а з а р и ш а р и ф  развита в восточной части региона и 
представлена слабо уплотненными серыми и пестроцветными глинами, 
алевролитами, песками и галечниками. На территории СССР непосред
ственным продолжением ее являются отложения кулябской свиты Юго- 
Западного Таджикистана [186]. Представительные обнажения толщи 
описаны на восточном склоне структуры Сехтали [44], где на породах 
неогена несогласно залегают:

1. Базальные галечники...........................................................................................................5 м
2. Алевролиты серые и пестроцветные с гипсом-селенитом............................................185 „
3. Алевролиты с прослоями (1—3 см) песчаников и мелкогалечных конгломера

тов ............................................................................................................................. 102
4. Глинисто-алевритовые породы п естроцветны е.......................................................... 38 „
5. Чередование (2—5 м) песков и глин.............................................................................. 40 „
6. Глинисто-алевритовые породы с прослоями п е с к а ....................................................94 „
7. Переслаивание глин, алевролитов и песков...........................................................  260 „
8. Алевриты с прослоями песка . .  106 „

Выше с размывом залегают средне-верхнечетвертичные отложения. 
Мощность толщи 830 м.

В Кундузском районе в юго-восточной части структуры Амбар и в 
северо-западных частях структур Ханабад и Маджар в разрезе толщи 
Мазаришариф имеются туфы дацитового состава, образующие пачки 
мощностью до 5 м.

Т о л щ а  Ш о р д а р а  развита в западной части Северного Афга
нистана, представлена неравномерным переслаиванием плохо отсорти
рованных коричневатых и серых глинисто-алевритовых пород с разно
галечными конгломератами и брекчиями [44]. В сае Шордара на се
верном крыле структуры Альбурз и в других участках в основании 
толщи обособляется пачка (40—507 м) массивных брекчиевидных из
вестняков. Максимальная мощность толщи Шордара 1000—1200 м. За
легает она несогласно на неогеновых и всех более древних толщах, пе
рекрывается с размывом средне-верхнечетвртичными слоями.

На территории СССР аналогами толщи Шордара являются отло
жения гокчинской свиты Бадхыз-Карабильского района Южной Турк
мении.

Т о л щ а  С а м а н г а н  выделена в юго-восточной части Северного 
Афганистана в бассейнах рек Саманган (Хульм), Кундуз и др. [44]. 
Обнаженность толщи плохая. Всюду она вскрывается из-под покрова 
более молодых отложений лишь в наиболее глубоких врезах долин. 
Представлена коричневатыми и грязно-красными тонко- и микросло- 
истыми глинисто-алевритовыми породами и ленточными глинами, 
включающими местами прослои галечников и конгломератов. Залега
ние толщи, как правило, горизонтальное. Видимая мощность — не
сколько десятков метров. Нижний контакт ее не обнажен; средне-верх
нечетвертичные отложения залегают на ней с размывом.

Все рассмотренные толщи более или менее одновозрастные, но не
сколько разнофациальны. Раннечетвертичный возраст их принимается



с большой долей условности. Не исключено, что частично они являются 
позднеплиоценовыми, как считал В. И. Браташ [44] и как принято счи
тать кулябскую свиту Юго-Западного Таджикистана [186].

В горной части Северного Афганистана характер нижнечетвертич
ных отложений иной. Разрез их представлен галечниками с пластами, 
линзами и прослоями песчаников, гравелитов, суглинков и брекчий. 
Мощность отложений 50—150 м. В них найдены [163] остатки спор и 
пыльцы злаковых, эфедры, разнотравья, плаунов, плаунков и сфагно
вых мхов. Реликты нижнечетвертичных аллювиальных галечников 
мощностью до 60—100 м описаны [162] в районе г. Пулихумри на от
носительных высотах 230—250 м и в верховьях рек Сурхоб — Сайган 
[437] на относительных высотах от 200 до 400 м.

В палеодолине Чайоб нижнечетвертичные отложения представлены 
внизу серыми аллювиальными песчано-галечниковыми накоплениями 
(20—30 м), вверху лёссовидными суглинками (10—80 м). В 0,5 км вы
ше сел. Анжир в них установлен раннечетвертичный палинологический 
комплекс: P ice a ,  P in u s  sect. S tr o b u s ,  P. lo n g ifo lia ,  P . ex c e lsa ,  P. g e r a r -  
d ia n a ,  E p h e d r a  s t r o b i la c e a , U lm u s ,  C o ry lu s ,  C a r  p in u s ,  J u g la n s ,  S a l ix ,  Ra- 
nunculaceae, Convolvulaceae, Caryophyllaceae, Chenopodiaceae, Umbelli- 
ferae, Labiatae, Compositae, Gramineae. На север палеодолина уходит 
на территорию СССР и прослеживается там на 200 км до верховьев 
р. Оби-Хингоу в Юго-Западном Таджикистане.

В южной части страны в бассейне р. Гильменд нижнечетвертичные 
отложения выделяются с большим трудом. В горной части на сглажен
ных водоразделах известны останцы эрозионных террас, поднятые над 
руслом современных водотоков на 500—800 м. Иногда на них сохраня
ются останцы слабосцементированных аллювиальных галечников и 
песков мощностью 5—10 м, перекрытых лёссовидными суглинками. 
Юго-восточнее сел. Панджао на водоразделе рек Дараи Мур и Сиах 
Дара на высоте 3000—3450 м, сохранилась поднятая над руслом реки 
на 500—650 м постплиоценовая эрозионная поверхность. В отдельных 
участках на ней встречаются слабо сортированные галечники (100— 
150 м), состоящие из обломков местных пород, сцементированных гли
нисто-карбонатным алевролитом [38]. На правом борту долины р. Си
ах Дары на эту поверхность излились шлаколавы оливиновых базаль
тов. Фрагменты таких же галечников на высоких цокольных террасах 
и уплощенных водоразделах сохранились в верховьях рек Аргандаб и 
Фарахруд. Значительные площади покрыты нижнечетвертичными отло
жениями в верховьях рек Тарнак и Аргестан и в районе оз. Оби-Исто- 
да. Мощность их 100—400 м. Это недислоцированные слабосцемекти- 
рованные песчаники, алевролиты и лёссовидные суглинки с прослоями 
галечников, своеобразных белых туфов, туфопесчаников, лав, лавобрек- 
чий и туфобрекчий дацит-андезитового состава.

В бассейне р. Кабул рассматриваемые отложения сохранились от 
размыва у водохранилищ рек Наглу и Сароби, а также в районе 
сел. Айнак и в долине р. Лагман. Мощность их 15—80 м.

Л е д н и к о в ы е  о б р а зо в а н и я .  Аллювиально-пролювиальные накопле
ния древней долины р. Пяндж в верховьях рек Памир, Вахан и Аксу 
переходят в мощные морены полупокровного оледенения, обнаженные 
в бортовых частях долин. Морены перекрыты более молодыми наноса
ми либо прорезаны долинами, в которые вложены более поздние тер
расы. Мощность моренных образований до 100 м.

В у л к а н о г е н н ы е  о б р а зо в а н и я .  Раннечетвертичные вулканиты широ
ко развиты в пределах Афганистана, составляя ряд изолированных 
ареалов. По вещественному составу они разделяются на фонолит-кар- 
бонатитовую и андезит-дацитовую формации.



Ф о н о л и т - к а р  б о н а т и т о в а я  ф о р м а ц и я .  Вулканиты этой 
формации установлены во впадине Сейстан в вулканической постройке 
Ханнешин. Первое обследование постройки было выполнено Д. Лангом 
[371] и X. Зибдратом [318]. Все слагающие вулкан породы они отнес
ли к базальтам. В 1973 г. вулкан посетили П. Г. Черепов, О. В. Черке
сов, В. С. Дранников и др. [199]. В отобранных ими образцах 
Г. К. Еременко определил карбонатиты. После этого специальным изу
чением вулкана Ханнешин занимались Г. К. Еременко, Б. Я. Вихтер, 
В. М. Чмырев [17, 252], выявившие фонолит-карбонатитовый характер 
лав.

Вулкан Ханнешин представляет собой обособленный массив высо
той до 1419 м, поднимающийся над окружающей местностью на 700— 
750 м. Это сильно эродированная полигенная постройка, изометричная 
в плане, с диаметром основания 6,5—7 м. Она прорывает отложения 
неогена и расположена, возможно, на пересечении субширотных и суб
меридиональных разломов. В центре постройки четко выражен магмо
выводящий аппарат диаметром до 4 км, в ядре которого расположено 
штокообразное тело севитов сечением 2X3 км2. Оно окружено преры
вистым кольцом анкерит-баритовых карбонатитов с включениями ксе
нолитов севитов. В южной части аппарата на границе севитов и карбо
натитов отмечены штоки альвикитов площадью до 0,5 км2. С ними свя
заны остатки потоков альвикитов, отмеченные в 4 км западнее построй
ки. Вблизи альвикитовых штоков сохранились грубослоистые кратер
ные туфы и агломератовые лавы, связанные с альвикитовой фазой 
извержения. Породы магмовыводящего аппарата окружены карбонати- 
товыми пирокластолитами, слагающими сильно эродированный насып
ной конус, сменяющийся к периферии туффито-осадочным плащом, об
разовавшимся за счет разрушения постройки.

Химический состав четвертич

Окислы

Андезит-дацитовая формация

Ареал Дашти-Навар Ареал
Пасабанд Панджао Ареал

Чагаи

Дациты (3)* Андезито- 
дациты (15) Андезиты (15) Андезиты (3) Андезито- 

базальт (1)
Андезиты

(4)

Si0 2 6 8 ,0 0 63,03 57,63 55,52 52,09 54,41
тю2 0,35 0,53 0,67 1,48 0,55 0,79
a i2o 3 17,35 16,49 15,47 16,47 14,92 15,52
Fe20 3 2,90 4,20 4,92 3,11 8,44 8,90
FeO
MnO 0,07 0,08 0,13 1,76 0,17 0,18
MgO 0.96 2,18 3,84 4,97 8,40 4,63
CaO 3,18 4,86 6,64 6,35 9,30 7,56
NasO 3,00 3,20 3,56 2,93 2,44 4,18
Ka20 3,00 2,90 3,00 2 ,0 0 2 ,2 0 1,27
p2o5 0,15 0,18 0,32 0,29 0,34 0,33

В скобках приведено число анализов.



Мощность пирокластических образований 700—800 м. В разрезе их 
различаются три пачки. Первую (нижнюю) пачку слагают кирпично- 
красные грубослоистые туфы, падающие под углом 40—50°. К перифе
рии их сменяет полого залегающая средняя пачка, представленная 
оранжевыми карбонатитовыми туфами и туффитами. Краевую часть 
составляет верхняя пачка из разнообломочных зеленых карбонатито- 
вых туфов и туфоконгломератов. На северном склоне конуса встречены 
лахаровые брекчии, состоящие из обломков анкерит-баритовых карбо- 
натитов. Все перечисленные разности пород прорваны карбонатитовыми 
дайками, ориентированными радиально от центра. Юго-восточнее по
стройки Ханнешин есть остатки лавовых покровов лейцитовых фоноли
тов площадью до 0,01 км2, с одним из которых ассоциирует штокооб
разное тело этих же пород. Мощность покрова 10—30 м. Здесь же есть 
перемытые туфы и туффиты.

Западнее и юго-западнее основного массива Ханнешин обнажены 
отдельные тела альвикитовых лавобрекчий и зеленых туфов. Химиче
ский состав вулканитов Ханнешин приведен в табл. 12. По южной пе
риферии вулкана Ханнешин хорошо видно, как лава, стекая по склону 
палеорельефа, перекрыла косослоистые эоловые пески и галечники 
верхней террасы р. Гильменд. В нижних слоях постройки встречены 
обломки неогеновых песчаников и апт-альбских известняков с орбито- 
линами, вынесенными, по-видимому, при извержении из складчатого 
основания впадины Сейстан.

Время образования вулкана Ханнешин, учитывая его многофаз- 
ность, растянуто. Первый туфовый материал фиксируется в верхне- 
плиоценовых отложениях, последние потоки туфолав фонолитов и се- 
витов залегают на галечниках верхней среднеплейстоценовой террасы 
р. Гильменд.

Т а б л и ц а  12
ных вулканитов Афганистана

Базальт-андезитовая
формация

Базанит-трахибазаль- 
товая формация Фонолит-карбонатитовая формация

Ареал Аспаран Поток Сарлог Массив Ханнешин

Андезито- 
базальты (8)

Оливиновые 
базальты (9)

Базаниты
(6)

Трахиба-
зальты

(5)
Фонол ит- 
лейциты 

(3)

Карбонатиты

Севиты
(2)

Анкерит-
бариты

(3)
Альвикиты

(2)

53,62 50,91 47,35 51,07 52,69 1,28 1,76 18,17
1,65 1,80 0,93 1,02 0,12 0,08 0,06 0,28

16,42 15,21 15,49 16,59 17,40 0,30 Нет 2,99
8,23 12,55 8,27 7,62 6,04 2,66 7.57 5,70

0,13 0,92 Нет 3,20
0,10 0,13 0,29 0,24 0,28 1,16 2,27 0,30
3,75 6,02 5,83 4,98 Нет 5,22 3,69 2,83
8,35 8,05 8,81 7.14 4,69 42,60 27,93 34,92
3,96 3,27 5,52 4,41 4,66 0,07 0,18 0,25
1,00 0,68 4,33 3,93 10,83 0,26 0,17 0,80
1.21 0,53 1,16 0,94 0,14 0,35 0,77 3,25

BaO+SoO 3.75 19,83 Нет
S 0 3 ‘ 2,06 9.63 Нет
TR20 3 0Д0 0,37 0,05



А н д е з и т - д а ц и т о в а я  ф о р м а ц и я .  Проявлена она в не
скольких ареалах, известных в разных частях Афганистана.

А р е а л  К у н д у з  расположен на севере Афганистана у г. Кундуз, 
где в раннечетвертичных слоях толщи Мазаришариф описана [44] 
пачка дацитовых туфов мощностью до 5 м.

А р е а л  Н а я к  изучен слабо. По материалам А. Лаппарана [377], 
к югу от сел. Наяк расположено несколько хорошо сохранившихся вул
канических построек, возвышающихся над докембрийским цоколем.

А р е а л  Ю л х а р  находится в Западном Афганистане в горах 
вблизи сел. Рабатурк. Над конгломератами неогена здесь возвышается 
крупная полуразрушенная вулканическая постройка [35], сложенная 
светло-серыми лавобрекчиями, агломератовыми лавами и лавами рио
литов и дацитов.

А р е а л  Ко х е  К а ф т а р х а н  расположен в Среднем Афганиста
не на северном склоне одноименного хребта. Представлен одной не
большой постройкой из кислых туфоконгломератов.

А р е а л  П а с а  б а н д  расположен вблизи сел. Пасабанд, где опи
саны три вулканических конуса диаметром до 500 м и высотой до 200 м 
[166]. Склоны и центры вулканов сложены андезитовыми лавами, пе
рекрывающими конгломераты плиоцена.

А р е а л  Д а ш т и - Н а в а р  охватывает площадь 4000 км2. Начи
наясь у оз. Оби-Истода, он полосой шириной 15—20 км протягивается 
почти на 200 км к северу до впадины Каджао. Впервые эти вулканиты 
были описаны Ж. Барту [264], а в дальнейшем посещались и описыва
лись рядом исследователей [27, 35, 90, 273, 276, 277 и др.]. Сложены 
они лавами биотит-амфиболовых дацитов, реже андезитов и их пиро
кластическими разностями, а пространства между ними покрыты туфа
ми, чередующимися с лавовыми потоками. По данным А. Лаппарана 
[381], только в северной части ареала сохранилось более 50 вулкани
ческих центров. Причем к северу от 33° широты преобладают лавы, а 
южнее — пирокластические разности пород. Вулканические центры в 
южной части неизвестны. В разрезе вулканитов различаются две части 
[27]. Нижняя толща — туфогенная, состоит из пирокластических по
род дацитового состава, среди которых преобладают светлоокрашен
ные мелкообломочные, часто спекшиеся туфы. Вблизи вулканических 
центров имеются прослои агломератовых ксенотуфов, лаво- и туфо- 
брекчий, а в основании — базальные конгломераты и туфоконгломера- 
ты. Мощность нижней толщи 200—500 м. Верхняя толща мощностью 
до 150—200 м сложена потоками лав андезито-дацитов и андезитов с 
прослоями агломератовых туфов, лавобрекчий и шлаков. В основании 
потоков обычны вулканические брекчии и конгломераты с туфовым ли
бо лавовым цементом дацитового состава. Купола и обелиски вулка
нов сложены дацитами и андезито-дацитами.

Преимущественное развитие в ареале получил центральный тип 
извержения. Форма вулканических сооружений куполовидная и кону
совидная, абсолютные отметки их 4500 м, относительные превышения 
над днищем котловин 1000—1500 м. Наиболее крупные постройки Зар- 
кадех и Мамикала являются стратовулканами с диаметром основания 
до 15 км. По оценке П. Борде [276], объем изверженного вулканиче
ского материала в ареале Дашти-Навар не менее 100 км3.

О. Гансе [333] у г. Мукур и севернее, в горах Гарвала, описал ту
фы и лавы, заполнившие долины, врезанные в гранодиориты. Им опи
саны также туфы, лежащие на галечниках террасы р. Газни.

Химический состав вулканитов Дашти-Навара приведен в табл. 12. 
Возраст вулканитов раннеплейстоценовый. Они залегают горизонталь
но на дислоцированных породах плиоцена, заполняя постплиоценовые



врезы, и в овою очередь пересечены средненпозднечетвертичными вре
зами, заполненными галечниками и песками высоких террас, содержа
щих перемытую гальку этих вулканитов. Реже они перекрыты травер- 
тинами (3,5 км севернее сел. Сарсадег). Раннеплейстоценовый возраст 
серии Дашти-Навар подтвержден определениями абсолютного возрас
та. По данным П. Борде [277], возраст пяти проб дацитов нижней тол
щи, отобранных в разных местах, колеблется от 2,8±0,3 до 1,59— 
1,68 млн. лет, а трех проб андезитов верхней толщи — от 1,87—1,97 до 
1,4 млн. лет (калий-аргоновый метод).

А р е а л  Ч а г а и  расположен в горах Южного Афганистана, в се
верных предгорьях хр. Чагаи. В полосе длиной 100 км находится груп
па вулканических аппаратов — Арбу, Торусбаб, Маликдукан, Айнак, 
Каро, Золдаг, Сиадех и др. Сведения о них имеются в работах 
В. И. Славина и др. [209, 32] и И. М. Сборщикова и др. [199]. Вулка
ниты прорывают отложения плиоцена и срезаются верхней среднеплей
стоценовой террасой р. Лоудор [32]. По составу они близки вулкани
там Дашти-Навара, но среди них нет построек типа стратовулканов, а 
обычны пластообразные покровы и щитовые вулканы. Наиболее круп
ные покровы занимают площадь 30—50 км2. Мощность их до 100 м. 
Характерно преобладание андезитов и дацитов при подчиненной роли 
пород кислого состава. Развиты лавы, туфобрекчии, туфы и шлаки. 
Выделяются жерловые (лавовые и эксплозивные), экструзивные и суб
вулканические фации. Жерловые образования представлены одиночны
ми коническими постройками диаметром 0,5—3,5 км или сплошными 
вулканическими массивами, построенными несколькими сближенными 
вулканами.

Экструзивные фации развиты широко и пространственно связаны с 
породами жерловой фации, слагают крутонаклоненные (50—80°) купо
ла и обелиски в центре вулканических аппаратов. Диаметр наиболее 
крупных из них (Маликдукан, Айнак, Торусбаб) до 4000 м, относи
тельная высота над днищем долин 500—800 м. Для пород характерна 
веерообразная флюидальность. В целом вулканиты предгорий Чагаи 
делятся на три толщи. Нижнюю толщу слагают дацитовые эксплозиты, 
среднюю — андезитовые лавы, верхнюю — андезит-базальтовые лавы.

В районе массива Золдаг развиты дацитовые туфы и андезиты; в 
массивах Сиадех и Торусбаб — андезитовые и трахиандезитовые пор- 
фириты. На горе Каро на породах неогена залегают туфы с прослоями 
пепла и включениями (2—3 см) лапиллей. Выше их сменяют шаровые 
лавы среднего состава с прослоями грубого туфа, включающего вулка
нические бомбы диаметром до 0,6 м. Верхние 10—15 м сложены грубы
ми туфами и туфолавами с вулканическими бомбами диаметром 1—2 м. 
Общая мощность толщи 120 м. Небольшие выходы маломощных мел
кообломочных туфов с лапиллями размером до 0,5 см известны в доли
не р. Налапруд севернее массивов Арбу и Торусбаб.

СРЕДНЕЧЕТВЕРТИЧНЫЕ ОТЛОЖЕНИЯ

По генетическому типу среди среднечетвертичных отложений раз
личаются аллювиальные, аллювиально-озерные, аллювиально-пролю
виальные, хемогенные, ледниковые и вулканогенные образования.

А л л ю в и а л ь н ы е  о б р а з о в а н и я . Из всех типов среднечетвертичных 
отложений аллювиальные образования наиболее распространены. Они 
слагают высокие террасы и обширные аккумулятивные равнины на се
вере и юге страны. Вдоль основного русла Амударьи и в низовьях ле
вых ее притоков аллювиальные образования среднечетвертичного воз
раста слагают хорошо выраженные террасы и террасовидные уступы



выше 50-метровой отметки над руслами рек [44]. Южнее эти террасы 
и уступы постепенно сливаются с обширной Североафганской равниной, 
средние абсолютные отметки которой на севере равны 260—300 м, а на 
юге 600—700 м. Разрез террас и Североафганской равнины в целом 
повсеместно двучленный: внизу залегают речные сероцветные галечни
ки, пески и супеси, вверху — лёссы и лёссовидные суглинки. Мощность 
отложений не ясна, но повсеместно превышает 100 м.

В горной части аллювиальные отложения среднечетвертичного воз
раста встречаются на разной абсолютной и относительной высоте над 
уровнем современных водотоков, сохранившись от размыва в виде 
останцов террас и внутригорных аккумулятивных равнин. Хорошо со
хранившиеся террасы и аккумулятивные равнины среднечетвертичного 
возраста известны в районе г. Ишкамыш и в бассейнах рек Банги и 
Руд-и-Замбурак. Город Ишкамыш расположен на аккумулятивной 
равнине со средними абсолютными высотами 1100 м. Реки Банги и 
Руд-и-Замбурак дренируют террасу со средними отметками 1200— 
1300 м. На высоте 1500—1600 м расположены обширные среднечетвер
тичные террасы, на которых стоят селения Астана-Тепа и Калаафган. 
Относительные превышения террас над руслами водотоков здесь 100— 
200 м, реже 400 м. В районе сел. Хохан на цокольном основании на аб
солютной отметке 2000 м сохранился останец среднечетвертичной тер
расы, расположенной на 1100 м выше современного русла р. Пяндж. 
Строение террасы двучленное: внизу залегают речные галечники с пес
чаным заполнителем (40—60 м), вверху — лёссовидные суглинки
(40 м). У сел. Бастанак описаны [36] среднечетвертичные аллювиаль
ные галечники (80—100 м), выполняющие палеодолину на абсолютной 
высоте 2500 м. Относительное превышение их над уровнем р. Пяндж 
1800 м.

Вдоль р. Пяндж от сел. Хохан до сел. Ишкашим среднечетвертич
ный аллювий встречается на относительных высотах до 2000 м и иног
да образует три уровня террас [163]. Верхний уровень фиксируется 
между селениями Рушан и Шидз на абсолютных высотах до 3000 м. 
В спорово-пыльцевом комплексе здесь преобладают древесные — ель, 
сосна, широколиственные породы, а также осока и разнотравье, что 
свидетельствует о более теплой обстановке по сравнению с раннечет
вертичным временем [163]. Средний уровень террас фиксируется на 
высотах до 2500 м (сел. Дарваз). Опоровоппыльцевой комплекс этого 
уровня древесно-травянистый [163]. Нижний уровень террас фиксиру
ется на высотах до 1400 м. Спорово-пыльцевой комплекс в них пред
ставлен лишь травянистыми остатками.

В долине р. Памир описаны [98] две среднечетвертичные эрозион
но-аккумулятивные террасы. Нижняя терраса расположена в 40—60 м 
выше русла реки и постепенно снижается к верховьям. Сложена она 
хорошо окатанными галечниками с прослоями суглинков и песков 
(20—30 м). Верхняя терраса расположена на высоте 100—200 м отно
сительно русла реки, строение ее аналогичное с нижней террасой.

В горной части южной половины страны выделяется один, реже 
два уровня цокольно-аккумулятивных террас, сложенных аллювиаль
ным, а вблизи бортов долин — аллювиально-пролювиальным обломоч
ным материалом. Начинаясь в верховьях рек Гильменд, Аргандаб, 
Хашруд, Фарахруд и др., эти террассированные поверхности шириной 
до 3—5 км (районы сел. Бесуд, Шахристан, Гизао, Урузган и др.) мед
ленно поднимаются над руслами рек до 300—350 м, а затем при выхо
де из гор быстро понижаются, переходя в плато Дашти-Марго с абсо
лютными высотами 650—800 м. Последнее является верхней (третьей) 
террасой основных водотоков региона, поднятой над их врезом на 95—



100 м. Разрез всех террас, как и на севере страны, однотипен. В ниж
ней части их, на цоколе, чаще всего залегают галечники с линзами 
песков и гравия (50—100 м), в верхней части обычен покров (1—20 м) 
лёссов и лёссовидных суглинков с прослоями песков.

А л л ю в и а л ь н о - п р о л ю в и а л ь н ы е  о б р а з о в а н и я .  Развиты они в горной 
местности в присклоновых частях среднеплейстоценовых долин, где 
они представлены конусами выноса из материала местного происхож
дения.

Л е д н и к о в ы е  о б р а зо в а н и я .  К ним отнесены моренные скопления, 
выполняющие днища трогов в долинах рек Памир, Аксу, Вахан, Кок- 
ча, Шива и др. [34, 98, 37]. Вниз по долинам они сопрягаются с флю- 
виогляциальными и аллювиальными галечниками высоких террас. Раз
рушенные морены среднечетвертичного возраста описаны в верховьях 
рек Чаль, Сурхоб, Андараб [31, 162] и в других районах.

Х е м о ге н н ы е  о б р а зо в а н и я .  К среднечетвертичным отложениям отне
сены покровные травертины высоких террас и древних поверхностей 
выравнивания, перекрытые лёссовидными суглинками. В бассейне 
р. Герируд они слагают обширные выровненные, иногда слабовсхолм
ленные пространства, возвышающиеся над руслами рек на 30—300 м. 
Мощность травертинов 2—40 м. В бассейнах рек Гильменд, Хашруд, 
Кабул, Фарахруд, Харутруд и др. такие же травертины расположены 
на водораздельных гребнях Хребтов, образуя поля площадью десятки 
тысяч квадратных метров. Подобные покровы описаны западнее 
сел. Панджао, в районе сел. Шехмиран и др. [38]. Часто поверх тра
вертинов лежат лёссы мощностью до 10 м. Реже травертины начинают 
разрез аллювиально-пролювиальных галечников. Такие травертины из
вестны в верховьях рек Кабул, Тарнак, Аргандаб, Тирин, Гильменд, Ге
рируд, Банди-Амир, Хашруд, Фарахруд, Харутруд и др. В долине 
р. Тарнак у сел. Миёна-и-Кундалян описаны покровы травертинов, пе
рекрывающие галечники среднеплейстоценовых террас и имеющие 
мощность от 2—8 до 60—80 м [27]. Плащеобразные покровы травер
тинов описаны [166] в верховьях Фарахруда, в зоне Пасабандского и 
Гуджибасокого разломов.

В у л к а н о ге н н ы е  о б р а з о в а н и я .  В составе среднечетвертичных вулка
ногенных образований Афганистана различаются базальт-андезитовая 
и базанит-трахибазальтовая формации, образующие отдельные ареалы.

Б а з а н  и т - т р а х и б а з  а л ь т о в а я  ф о р м а ц и я .  Вулканиты 
этой формации выявлены на водоразделе рек Банди-Амир и Камард. 
Изучением их занимались А. X. Кафарский, Б. Я. Вихтер и Г. К. Ере
менко (1974 г.). Лавовые потоки распространены на площади 2,5Х 
Х25 км. Пока изучен только один поток у сел. Сарлог, перекрывающий 
палеодолину этой реки и протягивающийся вдоль нее к северо-западу 
на 15 км при ширине 1—2,5 км. Поток лежит на выровненном плато 
известняков Маастрихта — палеоцена. Мощность потока 20—30 м. 
К югу от него обнаружено несколько некков трещинного типа. Излия
ние лав было одноактным. Породы, слагающие поток Сарлог, принад
лежат группе щелочных базальтоидов — трахибазальтам, лейцитовым 
базанитам и их промежуточным разностям.

Химический состав пород приведен в табл. 12.
Характерно обилие глубинных нодулей и ксенолитов размером до 

10 ем, в том числе включений пород кристаллического фундамента и 
чехла платформы. Глубинные включения представлены гипербазитами, 
габбро, шпинельсодержащими лерцолитами, ортопироксенитами, гра
натовыми перидотитами и т. д.

Б а з а л ь т - а н д е з и т о в а я  ф о р м а ц и я .  Охватывает несколь
ко разобщенных ареалов в различных регионах страны.



А р е а л  А с п а р а н  расположен в Западном Афганистане северо- 
западнее оз. Хамуне-Сабери. Выявлен и описан он В. И. Дроновым 
и др. [66}. Позже вулканиты этого ареала изучались Б. Я. Вихтером и 
Г. К. Еременко. В результате обнаружено несколько вулканических 
построек типа щитовых вулканов, приуроченных к системе субмеридио
нальных разломов. Лавовые потоки сформировались в две стадии. 
В первую изливались оливиновые базальты, во вторую — андезито-ба- 
зальты. В вулканическом аппарате горы Чахрет оливиновые базальты 
прорваны андезито-базальтами.

Оливиновые базальты образуют горизонтально лежащие лавовые 
потоки поверх всех дочетвертичных отложений. Для лав характерны 
отсутствие пирокластолитов и незначительная роль шлаков. Мощность 
потоков не превышает 40 м. Площадь самого большого из них до 8 км2.

Андезито-базальты образуют щитовые вулканы. Наиболее круп
ные из них (Атгут и Чакоб) расположены на юге ареала. Нижняя часть 
вулканических построек сложена маломощными (1—8 м) горизонтами 
агломератовых лав, выше переходящих в массивные либо слабофлюи- 
дальные лавы. На севере массива Кохе-Карата под 20-метровым лаво
вым потоком отмечена 30-метровая пачка агломератов, отделенная от 
вышележащего потока линзовидными прослоями песчаников. Мощность 
потоков андезито-базальтов 20—80 м. Излияние базальт-андезитовой 
лавы в пределах одного вулкана происходило из нескольких каналов 
центрального и трещинного типов. Встречаются изометричные углубле
ния, окруженные нагромождением шлаков. Плохо выраженный кратер 
глубиной 20 м и диаметром 250 м с сохранившимся на дне куполом 
соммы отмечен на склоне щитового вулкана Чакоб.

Химический состав пород серии приведен в табл. 12.
Ар е а л  Ко х е  М а з а р  расположен в Западном Афганистане в 

системе одноименного хребта. Известен по материалам X. Бергмана 
}351], описавшего здесь покров зелено-черной диабазовой лавы.

А р е а л  Р а б а т и - Д ж а л и  расположен в Южном Афганистане 
вблизи одноименного селения. Выявлен и описан он в 1973 г. О. В. Чер
кесовым и П. Г. Череповым. У северо-западного подножия горы Ма- 
лик-Сиах ими отмечен поток (2—5 м) черных базальтов, залегающий 
поверх плиоценовых конгломератов.

А р е а л  П а н д ж а о  представлен двумя вулканическими построй
ками на правом борту долины р. Сиахдара в 10 км восточнее сел. Пан
джао. Выявлены они и описаны Д. А. Старшининым [38]. Разрез по
строек двучленный. На предположительно нижнечетвертичных галеч
никах сначала залегают лавобрекчии оливиновых базальтов (1,5—2 м), 
а выше — потоки миндалекаменных оливиновых базальтов, шлакооб
разных пузыристых лав оливиновых базальтов и лавобрекчий (60— 
70 м). Химический состав вулканитов Панджао приведен в табл. 12.

ВЕРХНЕЧЕТВЕРТИЧНЫЕ ОТЛОЖЕНИЯ
Верхнечетвертичные отложения развиты во всех регионах страны 

и представлены аллювиальными, аллювиально-озерными, делювиально
пролювиальными, ледниковыми, обвально-оползневыми и хемогенными 
образованиями.

А л л ю в и а л ь н ы е  о б р а зо в а н и я . На севере страны аллювиальные об
разования позднечетвертичного возраста слагают обширные террасы 
вдоль всех основных водотоков региона. В районе порта Шерхан на 
р. Амударье хорошо выражены террасы 24-, 36- и 48-метровой относи
тельной высоты [44]. На нижней террасе стоит г. Кундуз и располо
жена большая часть орошаемых земель левобережья Амударьи. Сло
жены террасы галечниками, песками и супесями, перекрытыми чехлом



(1—4 м) лёссовидных суглинков и лёссов. На площади структуры Ба
дом лёссы 36-метровой террасы содержат остатки S u b z ib r in u s  a lb ip li-  
catu s Mar t . ,  P la n o r b is  p la n o r b is  La m.

В этом же районе в прослое песка из 36-метровой террасы на во
доразделе рек Кундуз — Пяндж выше Шерхана встречен зуб поздне
четвертичного E q u u s  c a b a la s  Z a t. [163].

В районе г. Пулихумри верхнечетвертичные террасы расположены 
над водотоком реки в 12—18; 24—36 и 36—42 м. В низовьях р. Пяндж 
аллювиальные отложения позднечетвертичного возраста слагают остан
цы террас на высоте до 500 м над уровнем современного водотока.
А. X. Кафарский и др. [36] описали позднечетвертичную террасу во 
врезе р. Пяндж у сел. Маймай на высоте 300 м над уровнем водотока. 
В строении террасы принимают участие валунники и галечники с лин
зами песка и супеси. Мощность отложений 100—120 м. Такие же отло
жения мощностью 60—80 м встречены на цокольной террасе в районе 
сел. Чаенуд на относительной высоте 500 м.

В устье р. Памир верхнечетвертичные террасы имеют относитель
ную высоту 18—20 м. В долине р. Герируд аллювиальные террасы 
позднечетвертичного возраста подняты над руслом реки на высоту 12— 
18 и 18—24 м.

На юге страны в низовьях рек Гильменд, Хашруд, Фарахруд, Ха- 
рутруд и др. аллювиальные верхнечетвертичные террасы окаймляют 
поймы рек полосами шириной до 20—25 км, соединяющимися в районе 
оз. Джахиле-Пуза в единую аллювиальную равнину площадью в не
сколько тысяч квадратных километров. Здесь четко выражен уровень 
террасы высотой 50 м над врезом р. Гильменд. Сложена она галечни
ками с прослоями песка и суглинков, залегающими на эрозионном цо
коле плиоцена. Мощность отложений 40—45 м, у оз. Джахиле-Пузак 
мощность их достигает 100 м.

С приближением к горам позднечетвертичная аллювиальная рав
нина сменяется двумя уровнями цокольно-аллювиальных террас высо
той до 90 м над уровнем современных водотоков. В верховьях рек от
носительные высоты террас понижаются до нескольких метров.

Возраст описанных отложений обоснован не только их геоморфо
логическим положением, но и органическими остатками. Кроме приве
денных форм в ряде других районов северной части страны собраны 
органические остатки, свидетельствующие о позднечетвертичном воз
расте рассмотренных отложений. Так, в суглинках из верхнечетвертич
ной террасы р. Пяндж встречены остатки спор и пыльцы Gramineae, 
E ric a le s , F ilic a lis , травянистых, полыни, разнотравья и березы. 
У сел. Маймай в верхнечетвертичной террасе 30-метрового уровня в га
лечниках на высоте 580 м выше уровня р. Пяндж встречен зуб мамон
та [163], отнесенный Э. А. Вангенгейм к позднечетвертичному виду 
M a m u n tu s  p r im ig e n iu s  B l u m.  Вблизи сел. Барзуд на высоте 330 м вы
ше уровня р. Пяндж в галечниках в 5 м ниже кровли террасы обнару
жен зуб, определенный как U rsu s  sp., характерный для конца поздне
четвертичного периода [163].

А л л ю в и а л ь н о -о зе р н ы е  о б р а зо в а н и я . Отложения этого генезиса 
представлены известковыми глинами, песками и суглинками мощно
стью до 40—50 м. Выходы их установлены по левобережью р. Пяндж 
на высотах до 250 м в районе селений Хохан, Ванд и Джомурч-и-Боло.

Д е л ю в и а л ь н о -п р о л ю в и а л ь н ы е  о б р а зо в а н и я . Эти отложения разви
ты широко, особенно в горном обрамлении. Однако, находясь на пути 
следования современных пролювиальных конусов выноса, они в значи
тельной мере смешаны с ними и в качестве самостоятельных выделя
ются с трудом.
17 Зак. 207



Л е д н и к о в ы е  о б р а зо в а н и я . Известны они в высокогорной части 
страны в виде задернованных холмистых моренных скоплений несорти
рованного щебнистого материала мощностью 70—80 м. Встречаются в 
полуразрушенном состоянии в верхних частях троговых долин в 4— 
8 км от современных снежников и ледников. Такие морены известны в 
верховьях рек Кадж-Дара, Рост-Дара, Джавай, Шива, Дараи-Куф, 
Кокча, Кунар, Вахан, Аксу и др. преимущественно на северных скло
нах хребтов. Иногда намечается две или три гряды конечных морен, 
сопровождающихся боковыми моренами.

О б в а л ь н о -о п о л зн е в ы е  о б р а зо в а н и я . Установлены такие образова
ния на левобережье р. Пяндж [36] у сел. Лабгард. На высоте 400 м 
над руслом реки на известняках карбона наблюдается хаотическое на
громождение обломков известняков в виде гигантской обвальной брек
чии. Другой обвал объемом 60—80 млн. м3 описан у сел. Ванд. В ре
зультате завала высотой 250 м образовалось озеро [36]. Аналогичный 
древний обвал описан [31] в долине р. Панджшер у сел. Дахане Реват. 
Длина обвальной массы 1,5 км, ширина до 1,6 км, мощность 300— 
350 м.

Х ем о ге н н ы е о б р а зо в а н и я . Они широко распространены в централь
ной части страны. Представлены покровами известковых травертинов. 
Ю. М. Довгаль [27] описывает покровы позднечетвертичных траверти
нов мощностью в десятки метров и площадью 1—2 км2 в верховьях рек 
Аргандаб и Тарнак. Обширные покровы травертинов известны в бас
сейне р. Гильменд.

Интересные сведения Д. Пиаса [414, 415] о времени образования 
позднечетвертичных травертинов в Афганистане. По его данным, они 
образованы в поздневюрмское время в два этапа. Первый этап начался 
примерно 35 тыс. лет назад и отвечает отрезку времени от 34 300+1900 
до 18 900±420 лет. Второй этап отвечает отрезку времени от 15 750± 
±190 до 11 670±165 лет назад. Эти этапы подтверждены многими циф
рами абсолютного возраста травертинов и карбонатно-глинистых су
глинков по Ci4. Так, по травертинам верхнечетвертичных террас вбли
зи г. Кандагар получены цифры 34 300± 1900; 33 200+1600; 30 300± 
±1050; 26 270+880 лет. Возраст карбонатизированных суглинков верх
нечетвертичных террас у г. Джалалабад 20 490±300 лет. Возраст лёс- 
сов долины р. Тарнак у г. Калат в кровле верхнечетвертичной террасы 
27 400+880 лет. Травертины и карбонатизированные суглинки верхне
четвертичных террас около г. Бамиан имеют возраст от 40 000 до 
24 750±700 лет. Возраст аналогичных суглинков в Кабульской впадине 
у сел. Бараки от 25 850+850 до 21 700+420 лет, а прослоев карбона
тизированных суглинков среди конгломератов этой же террасы в г. Ло- 
гар 22 200 ±  1050 лет.

Для второго интервала определен такой возраст: лёссов низких 
террас р. Бамиан 15 350+230 лет, карбонатных суглинков кровли низ
ких террас р. Логар 12 750+190 лет, а прослоев суглинков на этой же 
террасе 15 740±230 лет. Такой же прослой суглинков в конгломератах 
30-метровой террасы у г. Калат имеет возраст 15 970+240 лет, а тра
вертины и лёссы низких террас р. Бамиан — от 14 230+190 до 11 670± 
±165 лет.

ВЕРХНЕЧЕТВЕРТИЧНЫЕ И СОВРЕМЕННЫЕ ОТЛОЖЕНИЯ 
НЕРАСЧЛЕНЕННЫЕ

Описываемые образования широко развиты на севере, юге и запа
де страны. Представлены они в основном делювиально-пролювиальны
ми и эоловыми отложениями.



Д е л ю в и а л ь н о -п р о л ю в и а л ь н ы е  о б р а з о в а н и я . Развиты такие образо
вания повсеместно. Связанные с эрозией растущих поднятий они на
капливались начиная с позднечетвертичного времени, накладывая ко
нусы выноса один на другой. Общая мощность этих щебнисто-песчано- 
суглинистых смесей колеблется в пределах десятков метров, иногда 
достигая 100 м.

Э о л о в ы е  о б р а зо в а н и я . Они широко развиты на юге и севере стра
ны. В приамударьинской полосе эоловые пески расположены на низких 
позднеплейстоценовых и голоценовых террасах, образуя почти непре
рывную полосу, протягивающуюся на 300 км вдоль Амударьи. На юге 
страны эти образования почти полностью покрывают пустыню Регистан 
и южную часть впадины Сейстан (пустыня Гармсир, западная часть 
плато Дашти-Марго, надпойменные террасы р. Гильменд). Эоловые 
пески образуют здесь широкие полосы барханов высотой до 10—40 м, 
ориентированные с запада на восток.

СОВРЕМЕННЫЕ ОТЛОЖЕНИЯ

Среди современных отложений выделяются аллювиальные, пролю
виально-делювиальные, эоловые, обвально-оползневые, озерные и хе- 
могенные образования.

А л л ю в и а л ь н ы е  о б р а зо в а н и я . Встречаются они повсеместно как в 
горной, так и в равнинной частях страны. Представлены в основном 
галечниками, песками и глинами. В равнинных частях они слагают 
поймы и первые надпойменные террасы высотой 0,5—5,4 м, обычно 
вложенные в более древние отложения. В горной части страны поймен
ные накопления образуют, как правило, узкую прерывистую ленту 
вдоль русла реки. Надпойменные аллювиальные террасы чаще сохра
няются на цокольном основании либо вообще сменяются эрозионными 
террасами, причем уровень их над руслом реки изменяется от пункта 
к пункту.

П р о л ю в и а л ь н о -д е л ю в и а л ь н ы е  о б р а зо в а н и я . Такие образования ши
роко распространены в горной и предгорной частях страны, представ
ляя собой несортированные накопления склонов и временных потоков, 
скрепленные суглинисто-песчано-щебнистым материалом.

Э о л о в ы е  о б р а зо в а н и я . Широко развиты на юге и севере страны, 
где образуют поля движущихся перевеваемых песков, образующих 
барханы и холмы высотой до 20 м.

О б в а л ь н о -о п о л зн е в ы е  о б р а зо в а н и я . Встречаются они преимущест
венно в горной части страны. В частности, крупные завалы известны в 
долине р. Дармарах (где в результате обвала образовалось оз. Шива), 
в устье р. Иорх (образовалось оз. Иорх), у сел. Дишор и в других рай
онах. Объем обвалившейся массы в районе оз. Шива оценен в 
228,3 млн. м3, в районе оз. Иорх — в 128 млн. м3, в дишорском зава
л е — в 181 млн. м3 [163]. Крупный (до 30 млн. м3) голоценовый обвал 
описан [36] в долине р. Куфоб у сел. Радж, а также у сел. Куль на за
падном борту р. Паша-Дара, где объем обвалившейся массы оценен в
1,5 млрд. м3.

О зер н ы е о б р а зо в а н и я . На территории Афганистана имеются круп
ные бессточные озера Джахиле-Пузак, Хамуне-Сабери, Дашти-Навар, 
Оби-Истода и др. Отложения их представлены песком и глинами, иног
да со значительной примесью растительного материала. Развитые 
вблизи эоловые пески, попадая в зону действия озерных вод, перемы
ваются, образуя шельфовую зону и иногда низкие (до 0,5—1,0 м) тер
расы. Во временных пересыхающих озерах развиты засолоненные пес-
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ки, суглинки и глины солончаковых фаций, часто покрытые корочками 
солей.

Особняком стоят высокогорные озера завального типа — Шива, 
Иорх и др. Крутосклонный окружающий рельеф озер способствует на
коплению в них большого количества обломков, которые, попадая в 
зону действия вод, сортируются, окатываются и образуют галечниковые 
прибрежные и подводные косы и шлейфы.

В верховьях рек Памир и Аксу среди морен расположены леднико
вые озера Зоркуль, Чакмантикуль и др. Отлагающийся в них материал 
представляет собой перемываемые и сортируемые продукты морен.

Х ем о ге н н ы е  о б р а зо в а н и я . Широко распространены в горной мест
ности, особенно в Среднеафганском поясе минеральных вод, где идет 
интенсивное формирование современных травертинов. Мощность по
кровов 3—5 м, площадь — до нескольких гектаров.

Л е д н и к о в ы е  о б р а зо в а н и я . Современные ледниковые образования 
известны во всей высокогорной части страны, где выше уровня 3800— 
4300 м имеются многолетние снежники и ледники, обрамленные скоп
лениями моренного материала.

Возраст современных отложений помимо их геоморфологического 
положения подтверждают цифры абсолютного возраста культурных 
почв. Почвы у г. Зарандж образованы 9030=4= 125 лет назад, а почвы 
Логара 2790±Ю0 лет [436, 437] (определения по См). Возраст гуму
совых суглинков русла р. Тарнак на глубине 2—2,5 м 6500± 140 лет, а 
почвы р. Мукур на глубине 12 м 9750± 175 лет [371].



Г Л А В А  V
ИНТРУЗИВНЫЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АФГАНИСТАНА

Интрузивные образования занимают около 8% территории Афга
нистана. Наряду с советским Памиром Афганистан может быть назван 
в числе уникальных регионов Земли, где интрузивные образования с 
разной степенью интенсивности проявлялись в течение почти всей ис
тории Земли от глубокого докембрия до четвертичного периода вклю
чительно.

Первые сведения об интрузивных образованиях Афганистана были 
получены в конце прошлого и в начале текущего столетия К. Грисба- 
хом [340—344], Г. Гайдном [347, 348], Р. Фюроном [321—326],
К. Брюклем [284] и др. Но достаточно определенные данные о мас
штабах и времени проявления интрузивного магматизма в Афганиста
не стали известны лишь в конце 50-х — начале 60-х годов XX столетия 
в результате исследований сотрудников Немецкой геологической мис
сии [286, 318, 335, 336] и Итальянской экспедиции [296—301].

Систематическое изучение интрузивных образований Афганистана 
началось в 1963 г. и велось в процессе советско-афганских геологосъе
мочных работ. Дополнительные материалы получены при поисковых 
и разведочных работах, а также небольших по объему тематических 
исследованиях. Наибольший вклад в изучение интрузивных обра
зований Афганистана внесли исследования Б. Я. Вихтера, А. Н. Деми
на, Ш. Ш. Деникаева, Ю. М. Довгаля, В. С. Дранникова, В. И. Дроно- 
ва, А. А. Ельянова, Г. К. Еременко, О. К. Кабакова, С. М. Калимулина,
С. С. Карапетова, А. X. Кафарского, В. А. Колесниченко, В. П. Кол
чанова, А. Я- Кочеткова, Ю. М. Кошелева, Г. С. Логинова, А. Н. Майо
рова, К. Я. Михайлова, О. И. Макстенек, Б. Р. Пашкова, 
И. В. Пыжьянова, Л. Н. Россовского, И. М. Сборщикова, Г. Г. Семено
ва, Г. С. Симкина, К. Ф. Стажило-Алексеева, Д. А. Старшинина,
В. П. Феоктистова, М. А. Чальяна, В. М. Чмырёва, С. Л. Шваркова, 
Ю. И. Щербины и др.

В процессе изучения составлялись порайонные схемы интрузивных 
комплексов. Сводная *схема интрузивных комплексов Афганистана 
впервые была составлена К. Ф. Стажило-Алексеевым и др. [423, 432] 
в 1972 г. на основе геологической карты м-ба 1 : 1 000 000 [337]. В по
следующие годы она дополнялась и уточнялась К. Ф. Стажило-Алек
сеевым и др. [151, 213—221], Д. А. Старшининым и др. [38], Б. Я. Вах
тером, Г. К. Еременко и В. М. Чмырёвым [17, 252]. При построении пер
вой и излагаемой далее уточненной схемы интрузивных образований 
Афганистана (см. прил. 2) авторы исходили из предположения о прояв
лении здесь четырех надрегиональных циклов магматической активно
сти: архейского, протерозойского, позднепалеозойско-раннемезозойско- 
го и позднемезозойско-кайнозойского.

Определения абсолютного возраста интрузивных пород Афганиста
на еще очень немногочисленны и противоречивы, и поэтому при выде
лении как надрегиональных, так и региональных циклов магматической 
активности, а также при датировке конкретных интрузивных массивов 
и комплексов в расчет принимались прежде всего геологические соот



ношения интрузий с вмещающими стратифицированными толщами и 
представления об общей истории геологического развития всей страны 
и отдельных ее частей. Широко использовалась также корреляция с 
лучше изученными интрузивными образованиями сопредельных терри
торий СССР [149, 186].

Выделение формаций и комплексов произведено в соответствии с 
пониманием этих терминов Ю. А. Кузнецовым [105].

АРХЕЙСКИЕ ИНТРУЗИВНЫЕ ОБРАЗОВАНИЯ
Интрузивные образования архейского возраста распространены в 

Южном Бадахшане в пределах развития одновозрастных стратифици
рованных толщ. По данным А. Н. Майорова и др. [119], Ю. С. Пер
фильева и др. [45], здесь выделяются два комплекса интрузивных по
род— комплекс ультраосновных пород и комплекс кислых пород,— 
соответствующие гипербазитовой и мигматит-гранитной формациям. 
Архейский возраст их принимается по тесной пространственной, струк
турной и генетической ассоциации с вмещающими ультраметаморфи- 
зованными стратифицированными толщами.

Г и п е р б  а з и т о  в ая ф о р м а ц и я

К о м п л е к с  у л ь т р а о с н о в н ы х  п о р о д .  Ультраосновные 
породы — пироксениты и горнблендиты, развитые в верховьях р. Кок- 
ча, слагают небольшие субпластовые и дайкообразные тела. Протя
женность их 10—350 м, мощность 0,5—3 м. Залегают они среди гней
сов, мраморов и кальцифиров серии Саресанг и участвуют в складча
тых структурах серии. Нередко смяты в крутые складки, будинированы, 
имеют раздувы и пережимы. Контакты с вмещающими отложениями 
отчетливые.

Пироксениты сложены’ диаллагом, в различной степени изменен
ным (актинолитизация, флогопитизация, карбонатизация), горнблен
диты— амфиболом с примесью (до 15%) андезина. Химический со
став пород комплекса приведен в табл. 13.

Т а б л и ц а  13
Химический состав ультраосновных и кислых интрузивных пород архейского возраста

Окислы ■ 2 3 4 5 6 7 8

S i0 2 52,20 49,07 49,99 56,77 74,16 • 71,19 72,79 74,90
тю 2 1,51 2,58 2,97 1,02 0,03 0,07 0,02 0,12
А120 3 13,02 12,69 12,39 13,46 14,00 15,02 15,12 12,98
Fe20 3 3,40 3,27 2,49 5,52 0,79 0,67 0,57 0,16
FeO 9,50 13,04 15,11 0,66 0,51 1,55 1,10 0,70
МпО 0.11 0,12 0,11 0,02 0,01 0,03 0,01 0,02
MgO 7,50 6,12 5,16 2,52 0,18 0,61 0,39 0,19
СаО 9,33 9,89 9,70 4,90 0,55 1.51 1,37 1,64
Na20 1,81 2,07 1.74 4,29 3,83 3,40 5,84 4,60
к2о 0,72 0,48 0,48 2,90 4,84 4,84 1,46 3,80
р 2о 5 0,12 0,18 0,25 0,10 0,00 0,02 0,01 0,11
Н20 0,14 0,08 0,08 0,92 — 0,05 — —

S 0,05 0,03 0,02 4,63 0,04 0,02 0,14 0,02
П.п.п. 1,49 0,89 0,83 2,55 0,38 0,27 0,41 0,64

С у м м а 100,9 100,51 101,35 100,26 99,32 99,25 99,23 99,88

1—4 — комплекс ультраосновных пород [45], 5—8 — комплекс кислых пород [45].



Кроме того, в серии Саресанг известны субсогласные линзообраз
ные и пластовые тела эклогитоподобных гранат-пироксеновых и пиро- 
ксеновых амфиболитов. Длина наиболее крупного массива 15 км, мощ
ность 80—100 м. Породы отличаются гранобластовой структурой и яс-, 
ной сланцеватостью. Минеральный состав пород (в %): роговая об
манка 20—40, авгит до 25, альмандин 20—40, плагиоклаз 10—15, кварц 
5—20. Предполагается, что они представляют собой интенсивно мета- 
морфизованные габброиды.

На территории СССР возрастным и формационным аналогом 
описанного комплекса интрузивных пород является даршайский комп
лекс Юго-Западного Памира [186].

Ми г м а т и т - г р а н и т н а я  ф о р м а ц и я
К о м п л е к с  к и с л ы х  пород.  Комплекс представлен грани

тами и пегматитами, распространенными по всему Южному Бадахша- 
ну в виде субсогласных, реже секущих тел среди метаморфитов серий 
Саресанг и Кохелал. Чаще всего они образуют пачки мигматитов, но 
иногда обособляются в виде самостоятельных тел протяженностью от 
первых метров до первых километров при мощности от первых санти
метров до первых десятков метров.

Граниты массивные, местами полосчатые, пятнистые. По составу 
среди них выделяются: щелочные роговообманковые (кварц 20—30%, 
микроклин 55—60%, олигоклаз — до 10%, щелочная роговая обман
к а — до 7%);  щелочные биотитовые (кварц 20—30%, микроклин 50%, 
олигоклаз 5—10%, биотит 15%); пироксеновые (кварц 20%, микроклин 
40%, олигоклаз 30%, авгит 10%) и другие разности. Все они со
провождаются пегматитовыми жилами. Строение пегматитов зональ
ное с ясно выраженными зонами аплитовой, пегматоидной и кварце
вой структур. Содержат кристаллы шерла, горного хрусталя и мускови
та. Химический состав гранитов приведен в табл. 13.

На территории СССР аналогами этого комплекса пород являются 
зугвандский и романитский гранитоидные комплексы Юго-Западного 
Памира [186].

ПРОТЕРОЗОЙСКИЕ ИНТРУЗИВНЫЕ ОБРАЗОВАНИЯ
Интрузивные образования протерозойского возраста известны в 

областях герцинской, среднекиммерийской и альпийской складчатости, 
в пределах Североафганской платформы, в Нуристан-Памирском и 
Южноафганском срединных массивах. Всюду выходы их связаны с 
выступами протерозойского основания.

По тесной пространственной ассоциации с разновозрастными стра
тифицированными подразделениями протерозоя в составе их условно 
различаются три группы интрузий. Первая группа интрузий тесно свя
зана с метаморфитами раннепротерозойского возраста и условно 
считается раннепротерозойской, вторая группа интрузий тесно связана 
с метаморфитами среднепротерозойского возраста и условно считается 
среднепротерозойской, третья группа интрузий тесно связана с выхо
дами пород позднепротерозойского возраста и условно считается позд
непротерозойской.

Р А Н Н Е П Р О Т Е Р О З О Й С К И Е  И Н Т Р У З И И

Интрузивные образования раннепротерозойского возраста извест
ны во всех регионах, где развиты нижнепротерозойские метаморфиты, 
но в качестве самостоятельных подразделений они выделены пока



только в Нуристан-Памирском срединном массиве и в областях гер- 
цинской, среднекиммерийской и альпийской складчатости. В составе их 
различаются комплексы Сафедкох, Кама, Саланг, Куфоб, Спингар, 
Панджшер и Исталиф. Породы первых трех комплексов объединяются 
в габбро-плагиогранитную формацию, а остальных— в мигматит-гра- 
нитную.

Г а б б р о - п л а г и о г р а н и т н а я  фо р ма ц и я  

Афгано-Северопамирская и Хиндурадж-Хазарская области

К о м п л е к с ы  С а л а н г  и Ка м а .  Развиты в зонах Западный 
Гиндукуш и Кунар. Изученность их слабая. Лучше изучен комплекс 
Саланг [31]. Включенные в него массивы в плане имеют линзовидную 
и штокообразную формы. Площадь массивов изменяется от нескольких 
квадратных метров до первых десятков километров. Слагающие их по
роды представлены габбро, габбро-диоритами, диоритами и плагиогра- 
нитами. Химический состав пород комплекса Саланг приведен в 
табл. 15.

Сулейман-Киртарская область

К о м п л е к с  С а ф е д к о х .  Развит комплекс в блоке Спингар и 
на площади Кабульского стабильного массива, в пределах которого 
относительно хорошо изучен. Ю. И. Щербина и др. [259] в составе 
его различают две группы пород: 1) ортоамфиболиты, габбро-амфибо
литы и габбро-диабазы; 2) альбититы.

Породы первой группы слагают субсогласные с вмещающими стра
тифицированными метаморфитами линзовидные массивы. Протяжен
ность их 7—8, редко 10 км, ширина 0,5—2 км. Сложены массивы мел
ко- и среднезернистыми слабогнейсовидными, реже массивными поро
дами. Структура пород пойкилонематобластовая, бластогаббровая, 
габбровая, габбро-офитовая. Минеральный состав пород (в %): амфи
бол 40—80, плагиоклаз 50—60, минерал группы зпидот-цоизита 1—10, 
магнетит и гематит 3—6, сфен, апатит, гранат до 4. Амфибол представ
лен обыкновенной или субщелочной роговой обманкой, плагиоклаз — 
серицитизированным, реже соссюритизированным олигоклазом. Для 
пород в целом характерны альбитизация и окварцевание. В альбити- 
зированных амфиболитах содержание роговой обманки падает до 20— 
50%, а количество новообразованного альбита колеблется в пределах 
10—40%, появляется кварц (до 10%). В районе месторождения Дар- 
банд Г. К. Еременко установил замещение обыкновенной роговой об
манки рибекитом и альбитом. Здесь же отмечаются повышенные (до 
7%) содержания апатита, магнетита (до 20%) и турмалина (до 50%). 
Химический состав габбро комплекса Сафедкох приведен в табл. 15.

Альбититы широко распространены в районе месторождений Ай-- 
нак, Дарбанд и Джавхар. Приурочены они к эндоконтактовым зонам 
массивов габбро-амфиболитов, реже встречаются внутри массивов или 
вдоль зон разломов среди протерозойских толщ. Ими сложены субсо
гласные со стратифицированными образованиями дайковые и жилооб
разные тела, прослеживающиеся по простиранию от 0,5 до 2,5 км при 
мощности 0,15—1 км. Контакты альбититов с вмещающими породами 
резкие, но в отдельных случаях отмечаются постепенные переходы в 
параамфиболиты. Макроскопически это белые, серые и розовые мас
сивные, мелкозернистые, иногда сахаровидные породы. Структура их 
микрогипидиоморфнозернистая с элементами пойкилитовой, микрогра-



нобластовая, аллотриоморфная, призматическизернистая, реже порфи
ровая с нематогранобластовой структурой основной массы. Минераль
ный состав пород (в %): альбит 60—90, кварц до 20, амфибол до 10, 
рудный минерал до 8, сфен— до 2. Амфибол представлен субщелочной 
роговой обманкой, иногда рибекитом. Вторичные минералы: серицит, 
эпидот, флогопит, хлорит, карбонат.

Ми г м а т и т - г р а н и т н а я  ф о р м а ц и я  

Афгано-Северопамирская область

К о м п л е к с  Куфоб .  Массивы комплекса описывались А. Де- 
зио и др. [295, 300], В. М. Моралевым и др. [163], Г. Г. Семеновым 
и др. [24], А. X. Кафарскйм и др. [31, 36]. Размеры их небольшие. 
В плане выходы имеют площадь от первых десятков квадратных мет
ров до первых десятков квадратных километров. Форма массивов 
пластоообразная, линзовидная и штокообразная. Повсеместно они 
образуют субсогласные тела в толще нижнепротерозойских гнейсов.

В составе большинства массивов преобладают двуслюдяные гра- 
нодиориты, граниты и плагиограниты. Это преимущественно средне- и 
мелкозернистые породы с гнейсовой, реже массивной текстурой. Струк
тура их гипидиоморфнозернистая, иногда бластогранитовая, пойкило- 
бластовая. Минеральный состав пород: плагиоклаз (олигоклаз-андезин 
№ 27—30 и альбит № 3—5), решетчатый микроклин, кварц, биотит и 
мусковит; акцессорные — ортит, циркон, апатит, гранат, магнетит, кас
ситерит, турмалин, шеелит, рутил, сфен, монацит.

При определении абсолютного возраста пород комплекса Куфоб 
(7 анализов) получен разброс цифр от 15,5 до 270 млн. лет, что соот
ветствует интервалу геологического времени от миоцена до поздней 
перми. По-видимому, это не истинный возраст пород, а время нало
женных последующих процессов, связанных с мезо-кайнозойским раз
витием Афгано-Северопамирской складчатой области в качестве оро- 
генного сооружения.

Химический состав пород комплекса Куфоб приведен в табл. 14.
На территории СССР аналогом комплекса Куфоб является курго- 

ватский гранитоидный комплекс Северо-Западного Памира [96, 186].

Нуристан-Памирский срединный массив, Сулейман-Киртарская и 
Афгано-Южнопамирская области

К о м п л е к с ы  П а н д ж ш е р ,  И с т а л и ф  и С п и н г а р .  Раз
виты в блоках Нуристан, Пагман и Спингар. Лучше изучен комплекс 
Панджшер, выделенный В. П. Феоктистовым и Ш. Ш. Деникаевьц* 
[28, 29, 34]. В него включены небольшие по размерам многочисленные 
субсогласные линейно вытянутые тела, развитые среди метаморфиче
ских образований нижней части серии Нуристан. Особенно часто они 
встречаются в бассейнах рек Алишанг, Алингар, Панджшер и др.

Среди пород комплекса преобладают среднезернистые биотитовые 
и амфибол-'биотитовые гнейсо-граниты и гнейсо-гранодиориты. Струк
тура пород гранобластовая, гетерогранобластовая, лепидогранобласто- 
вая, порфиробластовая, иногда приближающаяся к гранитовой. Ши
роко развиты также вторичные катакластическая и бластокластическая 
структуры. Текстура пород параллельно- и линзовидно-полосчатая, оч
ковая, реже массивная. Минеральный состав пород (в %): кварц 30— 
45, плагиоклаз (№ 20—30, реже 30—45) 25—60, микроклин 10—50, 
биотит и роговая обманка— от 3—5 до 10—25; акцессорные — апатит,



Т а б л и ц а  14
Химический состав пород комплексов Варас, Панджшер и Куфоб

Окислы 1 (б)* 2 (2) 3 (4) 4 (2) 5 (5) 6 (2) 7 (5) 8 (3)

S l0 3 73,42 67,58 63,81 72,96 67,35 71,53 73,83 68,32
т ю 2 0,08 0.13 0,46 0,13 0,61 0,48 0,30 0,44
А ^оз 13,53 14,7 15,90 15.93 15,28 15,58 13,13 15,01
^ О з 1,50 0,98 2,45 0,43 0,25 1,01 1,69 2,37
FeO 0,98 3,15 2,78 1,24 3,56 2,44 1,62 2,35
МпО 0,12 0.05 0,04 0,05 0,10 0,03 0,05 0,09
MgO 0,68 1,59 2,32 0,68 1,99 1,44 1,30 0,92
СаО 2,10 4,98 5,79 2,35 3,36 2,40 2,85 3,14
к 2о 3,89 2,73 1,40 1,78 3,25 1,08 2,42 2,38
N a,0 3,12 2,83 2,94 2,08 3 ,f6 3,07 3,29 4,95
Р20 5 0,07 0,07 0,24 0,75 0,21 0,57 0,06 0,10
П.п.п. 0,76 0,93 1,46 1,06 0,69 0,93 0,77 0,70

С у м м а 100,25 99,72 99,59 99,44 99,81 100,56 101,31 100,77

* Здесь и далее в таблицах в скобках дано число анализов.
1—3 — комплекс Варас [35, 38, 90, 259]: 1— граниты, 2, 3 — гранодиориты; 4—6 — 
комплекс Панджшер [28, 29]: 4 — гнейсо-граниты, 5 — гранодиориты, 6 — плагиогра- 
ниты; 7—8 — комплекс Куфоб [36, 163]: 7 — граниты, 8 — гранодиориты.

циркон, магнетит, сфен, ортит, монацит. Плагиоклазы нечетко зональ
ные, слабосерицитизированные и альбитизированные. В катаклазиро- 
ванных разностях биотит замещается мусковитом. Общие особенности 
пород комплекса — неоднородность состава, невыдержанность текстур
ных и структурных особенностей, наличие теневых текстур.

В массивах комплекса Панджшер и в непосредственной близости 
от них во вмещающих образованиях встречаются мелкие дайкообраз- 
ные тела и жилы лейкократовых и аляскитовых гранитов.

При определении абсолютного возраста пород комплекса Пандж
шер (6 анализов) получены цифры от 24,4±0,3 млн. лет до 43 млн. лет, 
что соответствует миоцену. Скорее всего они отвечают периоду новей
ших орогенических движений в Афганистане.

Химический состав пород комплекса Панджшер приведен в 
табл. 14.

С Р Е Д Н Е П Р О Т Е Р О З О И С К И Е  И Н Т Р У З И И

Интрузивные образования среднепротерозойского возраста выде
ляются с той же степенью условности, с какой и стратифицированные 
образования этого возраста. Вместе с последними они развиты, по-ви
димому, в большинстве регионов Афганистана и представлены поро
дами габбро-плагиогранитной и мигматит-гранитной формаций. По
роды габбро-плагиогранитной формации образуют плохо обособленные 
субвулканические тела среди стратифицированных метавулканитов 
среднего — основного состава. В качестве самостоятельного интрузив
ного комплекса они пока нигде не выделены. Породы мигматит-гранит
ной формации слагают четко обособляющиеся лейкократовые гранито- 
идные тела в толщах кристаллических сланцев. Выходы их имеются 
всюду, где развиты среднепротерозойские метаморфиты, но в качест
ве обособленного комплекса они выделены пока только в Южноафган
ском срединном массиве — комплекс Варас.



М и г м а т и т - г р а н и т н а я  ф о р м а ц и я

К о м п л е к с  В а р а  с. Массивы, объединенные в этот комплекс, 
распространены в зоне Кандагар и в блоках Варас и Башланг [25, 27, 
35, 38, 90]. Как правило, это небольшие линзовидные либо пластооб
разные конкордантные тела, залегающие внутри кристаллических слан
цев и гнейсов. Наиболее распространенными породами комплекса яв
ляются гнейсо-граниты, граниты и гранодиориты, реже встречаются 
плагиограниты. К массивам комплекса Варас приурочены секущие их 
жилы и дайки пегматитов и аплитов.

Гнейсо-граниты представлены двуслюдяными разностями, имеющи
ми порфировидную структуру с лепидобластовой и пойкилобластовой 
основной массой и гнейсовую текстуру. Минеральный состав пород 
(в %): кварц 25—30, плагиоклаз 40—55, биотит до 15, мусковит 2—8, 
калиевый полевой шпат; акцессорные — апатит, циркон.

Структура гранитов порфиробластовая с лепидогранобластовой 
основной массой, текстура массивная. Порфиробласты представлены 
плагиоклазом, основная масса состоит из калиевого полевого шпата, 
плагиоклаза, кварца, мусковита, эпидота; акцессорные — апатит, цир
кон, сфен.

Гранодиориты состоят из олигоклаз-андезина, кварца, калиевого 
полевого шпата, моноклинного и ромбического пироксенов. По плагио
клазу развиваются серицит и альбит, а по пироксенам — роговая об
манка.

Плагиограниты представлены биотит-роговообманковой разновид
ностью, имеющей гипидиоморфнозернистую структуру и массивную, 
реже гнейсовидную текстуру. Минеральный состав пород (в %): пла
гиоклаз (олигоклаз) 50—60, кварц 25—30, биотит 5—18, роговая об
манка до 2, калиевый полевой шпат до 2; акцессорные — апатит, цир
кон, ортит, сфен. Среди цветных минералов иногда встречается щелоч
ной амфибол.

Пегматиты относятся к слабодифференцированному типу. Для них 
характерны гранитовая, пегматитовая и графитовая структуры. Мине
ральный состав пегматитов: плагиоклаз, кварц, мусковит, калиевый 
полевой шпат; акцессорные — турмалин, гранат, апатит, циркон, сери
цит, хлорит. Изредка в пегматитах встречаются зоны вторичного кварц- 
мусковитового замещения, с которыми связаны значительные скопле
ния крупночешуйчатого мусковита. Размеры пегматитовых жил изме
няются в широких пределах: мощность от 0,5 до 20 м, протяженность— 
от нескольких десятков метров до нескольких километров.

При определении абсолютного возраста пород комплекса Варас 
(8 анализов) получены цифры от 8,6 до 163 млн. лет, что соответству
ет интервалу геологического времени от средней юры до плиоцена. По- 
видимому, эти цифры фиксируют какие-то поздне-мезозойско-кайнозой
ские наложенные процессы.

Химический состав пород комплекса Варас приведен в табл. 14.
На территории СССР возможным аналогом комплекса Варас явля

ется яндартуасайский комплекс Юго-Восточного Памира.

П О З Д Н Е П Р О Т Е Р О З О Й С К И Е  И Н Т Р У З И И

Интрузивные образования позднепротерозойского возраста выделя
ются в Афгано-Южнопамирской складчатой области и в Южноафган
ском срединном массиве. Выходы их приурочены к полям развития 
стратифицированных отложений позднепротерозойского возраста. В со
ставе их различаются три комплекса: Чеканак, Тамазан и Часнуд.



Массивы комплексов Чеканак и Тамазан распространены в полях раз
вития терригенных отложений нижней части верхнего протерозоя и 
сложены породами диабазовой и габбро-плагиогранитной формаций. 
Массивы комплекса Часнуд распространены в полях развития вулка
ногенных отложений верхней части верхнего протерозоя и сложены 
породами липарит-дацитовой формации.

Д и а б а з о в а я  и га б б р о - п л а ги о г р а н и т н а я ф о р м а ц и и  

Южноафганский срединный массив
П о д н я т и е  Г и л ь м е н д - А р г а н д а б

К о м п л е к с  Ч е к а н а к .  Выделен комплекс Ю. М. Довгалем, 
М. А. Чальяном и др. [27]. Развит он в зонах Аргандаб и Кандагар, 
где включает массивы, сложенные габбро-диабазами, диабазами, габ
бро-диоритами, диоритами и ортоамфиболитами. В плане массивы лин
зовидные, штоко- и дайкообразные протяженностью от нескольких сот 
метров до 8 км при ширине от первых метров до 5 км.

Габбро-диабазы и диабазы представляют собой темно-зеленые 
породы, обладающие сланцеватой, реже массивной текстурой и бласто- 
габбровой и бластоофитовой структурами. Сложены они сильно изме
ненными плагиоклазом (андезин-лабрадор) — до 55% и авгитом, по 
которым развиваются эпидот, альбит, актинолит, серицит, кальцит, 
магнетит.

Амфиболиты — это породы с гнейсовидным и сланцеватым сложе
нием и гранобластовой структурой, иногда переходящей в призматиче- 
скизернистую. Минеральный состав пород (в %): обыкновенная рого
вая обманка 50—70, андезин 25—45, магнетит 2—5 и вторичный кварц. 
По составу и структурным особенностям к этим породам очень близки 
диориты и габбро-диориты. Первые отличаются большим, чем в амфи
болитах, содержанием андезина (до 70%), а вторые—появлением не
значительного количества моноклинного пироксена. Химический состав 
пород комплекса приведен в табл. 15.

Эндоконтактовые изменения в породах комплекса Чеканак выра
жены зоной закалки и окварцевания шириной от 30 до 50 см, в преде
лах которой устанавливаются уменьшение зернистости и осветление 
пород вследствие сокращения количества цветных минералов. Гальки 
измененных диабазов, амфиболитов и габброидов, аналогичные описан
ным, установлены в базальных конгломератах венд-кембрийской сви
ты Заргаран.

К о м п л е к с  Т а м а з а н .  Выделен этот комплекс Д. А. Старши- 
ниным и др. [38]. Развит он в зоне Гильменд. Включает массивы, 
имеющие в плане штокообразную и линзовидную формы. Площадь 
наиболее крупных массивов до нескольких десятков квадратных кило
метров. Вмещающими отложениями являются песчано-сланцевые тол
щи серии Барманай. Контакты массивов с вмещающими толщами рез
кие. В экзоконтактовой зоне отмечается ороговикавание (кварц-амфи- 
бол-пироксеновые роговики), в эндоконтактах — слабое окварцевание. 
Внутреннее строение массивов, как правило, простое. Породы имеют 
массивное сложение, но иногда обнаруживают гнейсовидную и такси- 
товую текстуры.

В составе комплекса Тамазан выделены породы двух фаз: I фа
з а — габбро, габбро-диабазы, габбро-диориты, диориты, тоналиты; 
II фаза — кварцевые диориты, плагиограниты. Среди пород I фазы 
наиболее распространены габброиды и диориты. Структура габброи
дов бластогаббровая, бластогабброофитовая и призматическизерни-



Т а б л и ц а  15
Химический состав пород комплексов Тамазан, Чеканах, Саланг и Сафедкох

Окислы l 0 ) 2 (4) 3 (5) 4 (6) 5 (l) 6 (2) 7 0)

S i02 53,28 58,39 63,54 51,66 59,50 49,76 50,76
TiOj 0,70 1,04 0,61 1,29 0,71 1,03 0,16
А120 3 13,81 14,96 14,25 14,37 17,56 15,14 14,62
Fe20 3 6,27 2,61 2,48 3,34 2,59 3,88 13,32
FeO 4,39 5,38 3,02 6,50 1,62 4.77 —

MnO 0,09 0,10 0,11 0,18 0,08 0,23 0,02
MgO 7,32 4,81 3,00 7,59 2,18 10,29 7,33
CaO 9,87 6,15 4,83 8,02 5,15 10,45 8,05
K20 0,64 1,97 1,45 1.47 1.8 1,09 0,5
Na20 2,04 2,45 2,42 2,29 3,5 0,93 4,16
p2o 5 0,16 0,32 0,30 0,21 0,18 0,13 0,05
П. n. n. 1,44 1,56 3,90 2,79 5.17 2,07 0,42

С у м м а 100,01 99,74 99,91 99,71 100,04 99,77 99,39

1—3 — комплекс Тамазан [38]: 1— габбро, 2 — диориты, 3 — кварцевые диориты; 4— 
5 — комплекс Чеканак [27]: 4 — габбро-диабазы, 5 — диориты; 6 — комплекс Саланг 
[39] — габбро; 7 — комплекс Сафедкох [259] — габбро.

стая. Минеральный состав габброидов (в %)• сильно измененный пла
гиоклаз 45—55, роговая обманка 30—40, хлоритизированный биотит 
8—16 и связанные с наложенными процессами кварц 10—12 и микро
клин до 10—15; акцессорные — апатит, титаномагнетит, сфен. Шлиро
образные пегматоидные обособления в габброидах имеют пойкилоофи- 
товую*структуру и состав габбро (серицитизированный и соссюритизи- 
рованный плагиоклаз 45—50% и амфибол 50%), реже встречаются 
ортопироксениты, сложенные ромбическим пироксеном, биотитом, ам
фиболом и оливином.

Диориты обладают призматическизернистой структурой. Минераль
ный состав пород (в %): плагиоклаз 50—60, хлоритизированный био
тит 10—20, амфибол до 5 и минералы, связанные с наложенными про
цессами— кварц до 30, микроклин до 8; акцессорные — турмалин до 
3—4, магнетит, ильменит, сфен, апатит, ортит, гранат, пирит.

Кварцевые диориты и плагиограниты II фазы представлены сред
незернистыми породами с призматической и гипидиоморфной структу
рами. Минеральный состав (в %): олигоклаз-андезин 50—55, кварц от 
10—15 до 30, роговая обманка до 25, биотит 5—15, калиевый полевой 
шпат до 8—15; акцессорные — циркон, апатит, сфен, ильменит, магне
тит, гранат, рутил, ортит, флюорит.

Результаты определения абсолютного возраста пород комплекса 
Тамазан (И анализов) следующие: от 21 до 330 млн. лет, что соответ
ствует интервалу геологического времени от позднего миоцена до ран
него карбона. В сущности, эти цифры свидетельствуют не об истинном 
возрасте пород, а о времени последующих наложенных процессов.

Химический состав пород комплекса Тамазан приведен в табл. 15.
В Афгано-Южнопамирской области аналогом пород комплекса 

Тамазан являются диабазы и габбро-диориты блока Кохе Кафтархан, 
слагающие здесь небольшие линзовидные массивы внутри терригенно- 
карбонатных пород верхнего протерозоя. На них с размывом залегают 
фаунистически охарактеризованные образования кембрийского воз
раста.



Л и п а р и т - д а ц и т о  в ая ф о р м а ц и я  
Афгано-Южнопамирская область

К о м п л е к с  Ч а с н у д .  Развит он в Центральном Бадахшане, в 
блоке Часнуд. Выделен И. М. Сборщиковым, Г. С. Логиновым и др. 
[37]. Комплекс включает несколько небольших линейно вытянутых и 
изометричных массивов в полях развития кислых вулканитов серии 
Гульдара (верхняя часть верхнего протерозоя). Сложены массивы кис
лыми субвулканическими породами — кварцевыми порфирами, дацита- 
ми и гранит-порфирами. Переходы пород друг в друга постепенные и 
в поле трудно различимы. Также местами трудно различимы и пере
ходы их во вмещающие эффузивы, но в ряде пунктов отчетливо видно 
как кварцевые порфиры, дациты и гранит-порфиры комплекса Часнуд 
рвут игнимбриты серии Гульдара, чем и определяется интрузивная 
природа описываемого комплекса. Это типичный комплекс субвулкани
ческих пород, генетически тесно связанных с вулканитами серии Гуль
дара. В целом они составляют орогенную вулканогенную формацию 
байкальского тектонического цикла.

ПОЗДНЕПАЛ ЕОЗОЙСКО-РАННЕМЕЗОЗОЙСКИЕ 
ИНТРУЗИВНЫЕ ОБРАЗОВАНИЯ

Интрузивные образования позднепалеозойско-раннемезозойского 
возраста сформировались в областях герцинской складчатости. В со
ставе их различаются раннекаменноугольные, пермские и позднетриа
совые интрузии.

Р А Н Н Е К А М Е Н Н О У Г О Л Ь Н Ы Е  И Н Т Р У З И И

Интрузивные массивы этого возраста объединены в четыре комп
лекса: Пойандех, Кунар, Шенган и Нари. Первые два комплекса сло
жены породами гипербазитовой формации, вторые два — породами 
габбро-плагиогранитной формации.

Г и п е р б а з и т о в а я  ф о р м а ц и я
К о м п л е к с ы  П о й а н д е х  и К у н а р .  Массивы, включенные 

в эти комплексы, одинаковы по строению, но находятся в разных об
ластях. Комплекс Пойандех объединяет массивы Афгано-Северопамир
ской складчатой области и выступов складчатого основания Северо
афганской платформы. Комплекс Кунар включает массивы Хинду- 
радж-Хазарской складчатой области.

Комплекс Пойандех лучше изучен. Сведения о нем имеются в ра
ботах К- Я- Михайлова и др. [162], В. П. Колчанова и др. [160], 
В. М. Моралева и др. [163], Г. Г. Семенова и др. [24], А. X. Кафар- 
ского и др. [31, 36], И. М. Сборщикова и др. [37]. В составе комплек
са различаются две пространственно разобщенные группы массивов. 
Одна в Северо-Западном Бадахшане, другая — в Западном Гиндукуше.

В Северо-Западном Бадахшане комплекс Пойандех включает не
большие линзовидные и пластовые крутопадающие тела в бассейнах 
рек Пяндж, Кадждара, Ванд, Джавай, Гуджоб и др. Известны также 
некрупные пологозалегающие массивы типа межформационных зале
жей (массив Роствандж). Контакты массивов с вмещающими толщами 
интрузивные или тектонические. Экзоконтактовые изменения выражены 
в образовании тальк-хлоритовых, тальк-карбонатных и хлорит-актино- 
литовых зон шириной несколько десятков сантиметров. Среди пород



массивов преобладают серпентиниты, только в отдельных случаях 
встречаются серпентинизированные дуниты и перидотиты.

Серпентинизированные дуниты представляют собой средне-круп
нозернистые породы, сложенные пластинчатым антигоритом, образую
щим псевдоморфозы по панидиоморфным агрегатам или отдельным 
кристаллам оливина. Серпентинизированные перидотиты превращены 
в тонкозернистый агрегат бесцветного хризотила с петельчатой микро
структурой. Внутренние ячейки агрегата заполнены серпофитом. Сре
ди основной массы, сложенной хризотилом, отмечаются реликты эн- 
статита и моноклинного пироксена. Встречаются роговообманковые 
перидотиты (шрисгеймиты) с крупными кристаллами роговой обманки, 
содержащими включения мелких зерен пироксена и оливина.

Серпентиниты, слагающие основную часть массивов, представлены 
антигоритовыми разновидностями с пятнистой текстурой. Среди анти- 
горитового агрегата иногда фиксируются крупные (до 3 мм) выделения 
биотита и тонкие прожилки серпофита, а также реликты клинопиро- 
ксена и роговой обманки, окруженные каймой тонкозернистого брей- 
нерита. Магнетит (5—15%) образует мелкие зерна, скопления непра
вильной формы и тонкие прожилки. Иногда отмечается тальк (5— 
10%). Кроме того, тальк-карбонатные породы слагают эндоконтакто- 
вые оторочки массивов и часто встречаются в зонах тектонических на
рушений, представляя собой агрегат талька, карбоната и серпентина.

Вторая группа гипербазитовых массивов известна в бассейнах 
рек Сурхоб, Пойандех, Андараб, Горбанд и Панджшер. Приурочены 
они к участкам развития нижнекаменноугольных и ордовик-девонских 
вулканогенно-осадочных толщ. Форма массивов линзовидная, длина 
0,5—15 км, ширина — несколько сот метров. Все массивы сложены 
серпентинитами, состоящими из волокнистого и пластинчатого серпен
тина и тонкой вкрапленности магнетита и хромита. Структура пород 
параллельно-волокнистая, решетчатая, петельчатая, баститовая. Из
редка в серпентинитах удается установить реликты первичных пород, 
сложенные энстатитом и оливином, первичный состав которых соответ
ствовал гарцбургитам и дунитам. В районе сел. Варсанг и в устье 
р. Пусида встречены массивы слабосерпентинизированных дунитов 
[160] в ассоциации с телами ортоамфиболитов.

В гипербазитах комплекса Пойандех в качестве акцессорных мине
ралов кроме хромита и магнетита установлены ильменит, пирит, хром- 
шпинелиды, циркон, апатит, гранат, рутил, сфен, хромдиопсид. Химиче
ский состав пород комплекса Пойандех приведен в табл. 16. Возраст 
пород комплекса определяется пространственной и генетической связью 
их с вулканитами нижнего карбона.

На территории СССР аналогом комплекса Пойандех является дар- 
вазский гипербазитовый комплекс Северо-Западного Памира [96, 186].

Г а б б р о - п л а г и о г р а н и т н а я ф о р м а ц и я
К о м п л е к с ы  Ш е н г а н  и Н а р  и. Массивы, включенные в 

эти комплексы, имеют примерно одинаковое строение, но находятся в 
разных областях. Комплекс Шенган объединяет массивы Афгано-Севе- 
ропамирской складчатой области и выступов основания Североафган
ской платформы, комплекс Нари — массивы Хиндурадж-Хазарской 
складчатой области.

Комплекс Шенган лучше изучен. Выделен он Г. Г. Семеновым и др. 
[24]. Массивы комплекса установлены в зонах Сурхоб и Джавай. 
Вмещают их метаморфиты протерозоя и карбонатно-терригенные и 
вулканогенные образования ордовика — девона и нижнего карбона.



Т а б л и ц а  16
Химический состав пород комплексов Шенган и Пойандех

Окислы 1 (8 ) 2 (2 ) 3 (4) 4 (2) 5 (2) 6 (И)

Si 0 2 51.49 52,86 61,32 60,59 69,26 44,98
тю 3 0,78 0,75 0,60 0,84 0,38 0,14
А120 3 15,80 17,31 15,34 13,92 13,50 1,91
F6 2 0 3 5,13 1,49 3,03 1,38 0,63 4,68
FeO 6,02 5,18 3,65 3,40 2,43 3,95
МпО 0,22 0,17 0,10 0,13 0,12 0,09
MgO 6,45 5,22 4.38 0,58 1,15 34,40
СаО 7,06 8,65 6,29 8,97 2,64 1,56
к2о 0,64 1,68 1,26 1,88 2,87 0,14
Na20 3,05 2,50 3,42 3,68 3,56 0,16
Р 2 О 5 0,20 0,20 0,07 0,14 0,06 0,1
П.п.п. 2,96 3,63 1.24 3,85 2,76 10,89

С у м м а 99,80 99,64 100,70 99,36 99,36 103,0

1—5 — комплекс Шенган [43, 163]: 1 — габбро, 2 — габбро-диориты, 3 — диориты, 4 — 
кварцевые диориты, 5 — плагиограниты; 6 — комплекс Пойандех [31, 37] — серпенти
ниты.

В составе комплекса Шенган различаются породы двух фаз внед
рения: I фаза — габбро, диориты, кварцевые диориты; II фаза — дио
риты, гранодиориты, плагиограниты.

Породы I фазы образуют самостоятельные массивы. Форма их 
линзовидная и штокообразная. Наиболее крупные из них находятся в 
районе сел. Шенган, в бассейне р. Дараи-Рагх, в верховьях р. Бозори 
Тешкен и др. Контакты массивов с вмещающими толщами крутые. 
Внутреннее строение массивов различное. Некоторые из них сложены 
одной разновидностью пород, но большинство — несколькими. Так, по 
данным В. М. Моралева и др. [163], массив Кайдара против сел. Ка- 
лайхумб сложен в основном габброидами, а массивы в районе сел. За- 
ниф — преимущественно кварцевыми диоритами. В этих же массивах 
встречаются габбро, габбро-диориты, диориты и кварцевые диориты.

Породы I фазы обычно имеют массивную текстуру и габбровую, 
призматическую, гипидиоморфную средне- и крупнозернистую струк
туры. Минеральный состав габбро и габбро-диоритов (в %): плагио
клаз 40—60, пироксен 10—25, амфибол 20—30, биотит до 10, калиевый 
полевой шпат до 10, кварц до 5; акцессорные — ортит, апатит, циркон, 
сфен, рутил, магнетит. В габбро плагиоклаз представлен андезин-лаб
радором (№ 36—40), а в габбро-диоритах — олигоклаз-андезином 
(№ 28—36). В габбро-норитах среди темноцветных минералов преоб
ладают гиперстен и моноклинный пироксен, а в качестве акцессорных 
минералов встречаются апатит и магнетит.

Минеральный состав диоритов (в %): плагиоклаз (№ 25—32) 
60—70, моноклинный пироксен 10—15, амфибол 15—25, биотит 5, 
кварц, хлорит, соссюрит, клиноцоизит, апатит, сфен, циркон, магнетит, 
титаномагнетит. В единичных случаях отмечаются гиперстен и иддинг- 
ситовые псевдоморфозы по ромбическому пироксену. Иногда наблюда
ются разновидности диоритов, содержащие вторичный метасоматиче- 
ский калиевый полевой шпат. В таких разновидностях диоритов появ
ляются элементы монцонитовой структуры.



Минеральный состав кварцевых диоритов (в %): плагиоклаз 45, 
роговая обманка 30, кварц 15, биотит 4, калиевый полевой шпат до 3; 
акцессорные — циркон, апатит, сфен, рутил, гранат. Структура пород 
гипидиоморфнозернистая, иногда слабопорфировидная. Вкрапленники 
(40%) изометричной формы, представлены альбитизированным плагио
клазом. В строении основной массы принимают участие мелкие зерна 
кварца, плагиоклаза, калиевого полевого шпата, роговой обманки и 
биотита.

Породы II фазы комплекса Шенган — диориты, гранодиориты и 
плагиограниты — развиты в зоне Сурхоб, где встречаются либо с по
родами I фазы, либо образуют самостоятельные массивы. Форма мас
сивов в плане овальная или слабо вытянутая, субсогласная с простира
нием вмещающих толщ; площади массивов 10—250 км2.

Диориты имеют призматическизернистую структуру и состоят из 
зонального плагиоклаза 65—75%, зеленой роговой обманки и биотита 
10—25%, калиевого полевого шпата до 3% и кварца до 10%.

Гранодиориты и плагиограниты представляют собой крупнозер
нистые породы массивного и гнейсовидного сложения. Минеральный 
состав (в %): плагиоклаз 20—40, кварц до 38, микроклин 13—40, ро
говая обманка и биотит 5—10; акцессорные — апатит, циркон, сфен. 
Структура пород гипидиоморфнозернистая, гранитовая, а в эндоконтак- 
товых частях интрузий иногда порфировидная. Часто встречаются эле
менты пегматитовой, гранулитовой и гранофировой структур. Плагио
клазы представлены олигоклазом (№ 15—18) и андезином (№ 35—40); 
кварц образует крупные порфировые выделения (до 5 мм) или мелкие 
ксеноморфные зерна в основной массе. Часты пегматитовые и гранофи- 
ровые срастания кварца с пертитизированным микроклином. Биотит 
нередко нацело замещен хлоритом и эпидотом.

Для пород обеих фаз характерны высокие концентрации акцес
сорных минералов — магнетита, ильменита, пирита, циркона, граната 
и апатита, а для пород II фазы также и касситерита, сфена, ортита, 
легшдокрокита, монацита. Химический состав пород комплекса Шенган 
приведен в табл. 16.

К дайковой фазе комплекса Шенган отнесены спессартиты, микро
габбро, плагиоаплиты, диабазы [162]. Мощность даек 1—5 м, протя
женность от 10 м до нескольких сот метров. Часто дайки имеют близ- 
меридиональную ориентировку и прорывают породы обеих фаз комп
лекса.

Экзоконтактовые изменения вмещающих пород при внедрении 
габброидов и диоритов комплекса Шенгрн выразились в их окварце- 
вании, ороговиковании, амфиболиза'ции и скарнировании. Среди скар
нов различаются гранат-пироксен-эпидотовые и волластонит-везувиа- 
новые. Ширина зоны контактово измененных пород до 400 м.

Раннекаменноугольный возраст пород комплекса Шенган опреде
ляется на основании их интрузивных взаимоотношений с нижнекамен
ноугольными образованиями и по присутствию галек габбро и диори
тов, аналогичных описанным, в основании средне-верхнекаменноуголь
ных отложений бассейнов рек Хенджан, Киг-Дара, Ванд и др.

При определении абсолютного возраста пород комплекса Шенган 
(12 анализов) получены цифры от 12 до 360 млн. лет, что соответству
ет периоду геологического времени от плиоцена до раннего карбона. 
Цифра 360 млн. лет оказалась единственной реликтовой цифрой, все 
остальные значения отвечают последующим наложенным процессам.

На территории СССР полным аналогом комплекса Шенган явля
ется обихумбоуский комплекс Северо-Западного Памира [96, 186].
18 Зак. 207



П Е Р М С К И Е  И Н Т Р У З И И

Интрузивные образования пермского возраста выделены в Афга
но-Северопамирской складчатой области в зоне Хазрет-Султан. Пред
ставлены они породами гипербазитовой и габбро-плагиогранитной фор
маций, объединенных соответственно в два комплекса — Кафир и 
Мадут.

Г и п е р б а з и т о в а я  ф о р м а ц и я

К о м п л е к с  Ка фи р .  Массивы комплекса впервые были опи
саны Г. Г. Семеновым и др. [24] в составе единого для всего Афган
ского Бадахшана позднепалеозойского комплекса серпентинитов. Поз
же массивы этого комплекса изучались И. М. Сборщиковым, Г. С. Ло
гиновым и др. [37].

Комплекс представлен небольшим числом массивов. В плане это 
линзовидные и дайкообразные массивы шириной 30—100 м, протяжен
ностью от нескольких десятков метров до 1 км. Положение их обычно 
контролируется разломами северо-восточного простирания, падение 
контактов крутое (60—75°). Вмещающими отложениями являются 
силур-девонские и нижнекаменноугольные зеленосланцевые вулкано
генно-осадочные толщи.

Среди пород комплекса Кафир преобладают серпентиниты, реже 
встречаются перидотиты (лерцолиты, шрисгеймиты).

Серпентиниты — это темно- и светло-зеленые массивные или рас- 
сланцованные породы с петельчатой, волокнистой или пластинчатой 
структурой. В петельчатых образованиях иногда сохраняются остатки 
оливина. Ромбический пироксен с прямым погасанием в большинстве 
случаев замещается баститом. В небольшом количестве в породах при
сутствуют тремолит и клинохлор. Рудный минерал рассеян по породе 
в виде пылеватой вкрапленности. По мелким трещинкам развивается 
чешуйчатый тальк.

Энстатит-диаллаговые перидотиты (лерцолиты) имеют панидио- 
морфнозернистую структуру, массивную текстуру. Они состоят из 
крупных аллотриоморфных зерен оливина и моноклинного и ромбиче
ского пироксенов, хромита, находящихся в явно подчиненных количе
ствах и располагающихся между зернами оливина. По основным ми
нералам породы развиваются тремолит, тальк, клинохлор.

Роговообманковые перидотиты (шрисгеймиты) состоят из оливи
на, моноклинного пироксена.и бледно-зеленой, почти бесцветной ро
говой обманки, наблюдающейся в' виде крупных зерен с обильными 
включениями мелких зерен оливина. Не исключено, что роговая обман
ка возникла при замещении пироксена. По трещинам спайности рого
вой обманки развиваются карбонат и серпентин. Изредка отмечаются 
скопления клинохлора и единичные чешуйки мусковита. В зернах ро
говой обманки фиксируется мелко рассеянная вкрапленность рудного 
минерала.

Контакты гипербазитовых тел с вмещающими породами обычно 
интенсивно оталькованы и карбонатизированы. Изредка наблюдаются 
зеркала скольжения. Соотношения гипербазитов с более поздними 
интрузивными породами зоны не установлены.

На территории СССР аналогом пород комплекса Кафир являются 
ультрабазиты и связанные с ними породы основного состава южного 
склона Дарвазского хребта (правобережье р. Ванч), описанные 
Н. А. Поповой [183].



Г а б б р о - п л а г и о г р а н и т н а я  ф о р м а ц и я
К о м п л е к с  Ма д у т .  Представлен несколькими линейно вытя

нутыми массивами в приводораздельных частях хребтов Сафедхирс и 
Хазрет-Султан. Описание их имеется в работах Г. Г. Семенова и др. 
[24], В. М. Моралева и др. [163], И. М. Сборщикова и др. [37], 
А. X. Кафарского и др. [36].

Крупнейшим массивом комплекса является массив Мадут. Длина 
его более 40 км, ширина 5 км, простирание северо-восточное, согласное 
с простиранием зеленокаменно измененных рассланцованных вулкани
тов нижнего карбона. Форма массива линзовидная. Сложен он оливи- 
новыми и пироксен-роговообманковыми габбро, габбро-диоритами, дио
ритами, кварцевыми диоритами и плагиогранитами.

Оливиновые габбро — породы массивной текстуры, темно-серого 
цвета, мелко- и среднезернистого сложения с типично габбровой струк
турой. Состоят они из лабрадора-битовнита 60—80%, оливина 5—10%, 
моноклинного пироксена до 20% и в незначительных количествах ром
бического пироксена, роговой обманки, биотита, рудного минерала. 
Вторичные изменения выразились в образовании актинолита, серпен
тина, талька, скаполита и соссюритового агрегата.

Пироксен-роговообманковое габбро — массивные серые, зеленова
то-серые породы, часто крупно- и грубозернистые с гипидиоморфной, 
редко офитовой структурой. Состоят из лабрадора (реже битовнита), 
моноклинного пироксена (часто диаллага), амфибола (в подчиненном 
количестве) и акцессорных — титаномагнетита и апатита. Вторичные 
минералы — актинолит, хлорит, серпентин, кальцит, эпидот, тальк, 
сфен, соссюритовый агрегат. Отдельные участки породы изменены в 
значительной степени и почти полностью замещены уралитом и сос- 
сюритом.

Габбро-диориты — массивные, редко полосчатые темно-серые, зе
леноватые породы, мелко- и крупнозернистые, часто порфировидные; 
структура их гипидиоморфная, диоритовая, офитовая, редко диабазо
вая. Минеральный состав: плагиоклаз (лабрадор, иногда зональный 
андезин-битовнит), роговая обманка, моноклинный пироксен (в под
чиненном количестве), магнетит, ильменит, апатит, актинолит, хлорит, 
эпидот, тальк, серпентин, лейкоксен, соссюрит.

Диориты (микродиориты) — массивные и полосчатые породы се
рого, зеленовато-серого и зеленого цвета. Среди них встречаются раз
ности от мелко- до крупнозернистых. Структура обычно гипидиоморф
ная или диоритовая. Наиболее обычная минералогическая ассоциация: 
плагиоклаз (зональный) от олигоклаза до битовнита, зеленая с плео
хроизмом до бурой роговая обманка, моноклинный пироксен (в подчи
ненном количестве), ильменит и апатит. Вторичные изменения выра
зились в образовании актинолита, хлорита, эпидота, кальцита, соссю- 
рита, лейкоксена.

Кварцевые и кварцсодержащие диориты — массивные, иногда гней
совидные зеленовато-серые, зеленые породы крупно- и среднезернисто
го сложения, с гипидиоморфной или призматической структурой. Со
стоят они из зонального плагиоклаза (олигоклаз-андезин), зеленой ро
говой обманки, биотита, кварца (до 12%), редко встречается моно
клинный пироксен; акцессорные минералы — магнетит, сфен, апатит, 
гранат; вторичные — актинолит, хлорит, серицит, эпидот-цоизит, сос
сюрит.

Плагиограниты — серые, зеленоватые породы, макроскопически 
очень похожие на кварцевые и кварцсодержащие диориты, но содер
жат до 25% кварца. Плагиоклаз в них представлен альбит-олигокла-



зом, а из темноцветных наиболее характерным минералом является 
амфибол, встречающийся вместе с биотитом. Кварц в отдельных слу
чаях явно вторичного происхождения: мелкозернистый агрегат его 
замещает породообразующие минералы. Особенно это характерно для 
катаклазированных разностей плагиогранитов и кварцевых диоритов.

Для комплекса в целом свойственно слабое проявление процессов 
экзоконтактовых изменений — ороговикования и мраморизации. Мощ
ность зоны контактово измененных пород не превышает нескольких 
десятков метров. Эндоконтактовые изменения развиты в зоне шириной 
несколько метров. Породы здесь обычно осветлены и по составу отве
чают плагиогранитам, лейкодиоритам, лейкогаббро и имеют полосча
тую текстуру.

Весьма разнообразна жильная фация описываемого комплекса. 
Наиболее часто встречаются дайки диабазов и плагиоаплитов, кварце
вых порфиров, реже порфиритов, спессартитов, пироксенитов и амфи- 
бол-плагиоклазовых и пироксен-плагиоклазовых пегматитов. Мощность 
даек обычно не превышает 1,5 м, а по простиранию они прослежива
ются на 50—100 м.

На территории СССР полным аналогом массива Мадут является 
Дарвазский массив, расположенный в верховьях правых притоков 
р. Ванч Дарвазского хребта в пределах Среднего Памира [96, 186].

П О З Д Н Е Т Р И А С О В Ы Е  И Н Т Р У З И И

Интрузивными образованиями этого возраста завершается поздне- 
палеозойско-раннемезозойский цикл магматической активизации на 
территории Афганистана, связанный с развитием позднегерцинских гео
синклиналей. Среди них различаются породы андезит-липаритовой фор
мации и формаций субвулканических и батолитовых гранитов.

Анд е з ит - л  и п а р и т о в а я  ф о р м а ц и я
К о м п л е к с  Н а л а  к. Этот комплекс объединяет субвулканиче

ские образования позднетриасового возраста, развитые в бассейнах рек 
Сурхоб, Андараб, Балх, Пойандех и др. Сведения о них имеются в 
работах К- Я. Михайлова и др. [162], А. X. Кафарского и др. [31, 36], 
И. М. Сборщикова и др. [37].

По условиям образования в составе комплекса различаются поро
ды жерловой и вулканической фаций.

Ж е р л о в а я  ф ац и я  представлена кварцевыми порфирами, диабазо
выми, диоритовыми и андезитовыми порфиритами, а также агломера
товыми лавами андезитов. Установлены три фазы внедрения пород. 
В первую фазу образовались кварцевые порфиры, слагающие стенки 
некков, во вторую фазу сформировались диабазовые, диоритовые и 
андезитовые порфириты, которыми сложены радиальные дайки, проры
вающие породы первой фазы, в третью фазу внедрились агломератовые 
лавы андезитов, выполняющие центральные части некков, а также 
дайки кислого состава. Жерла вулканов центрального типа, сложен
ные этими образованиями, обнажаются в низовьях рек Вано, Турмуш, 
Джари-Естома и в верховьях р. Нова-и-Харзор, где они приурочены к 
зоне разрывных нарушений.

Породы с у б в у л к а н и ч е с к о й  ф ац и и  слагают силлы, штоки и дайки. 
Чаще встречаются силлы, сложенные диоритовыми порфиритами и 
кварцевыми порфирами. Мощность их колеблется от первых метров до 
150—200 м. Породы силлов лучше раскристаллизованы, чем соответ
ствующие им по составу лавы, имеют порфировую структуру, по ним 
нет вторичных изменений.



Субвулканические штоки (гранит-порфиры, диоритовые порфири- 
ты) установлены у сел. Тала-Барфак, а также в бассейнах рек Турмуш 
и Ваду. Наиболее крупный шток (4x2 км), сложенный диоритовыми 
порфиритами, закартирован в среднем течении р. Налак. Контакты его 
с вмещающими породами секущие, крутые. В апикальной части штока 
породы обладают шаровой отдельностью.

Субвулканические дайки (дацитовые порфиры, андезитовые и диа
базовые порфириты) имеют преимущественно субширотную ориенти
ровку. Мощность даек от 1—2 до Юм.

Кварцевые порфиры имеют порфировую структуру с микрофель- 
зитовой, микропегматитовой, микропойкилитовой, реже сферолитовой 
основной массой. Вкрапленники (20—30%) представлены кварцем, 
плагиоклазом и санидином. Темноцветный минерал замещен хлоритом, 
карбонатом. Основная масса состоит из кварца, калиевого полевого 
шпата, плагиоклаза, хлорита, серицита и лейкоксена.

Дацитовые порфиры аналогичны кварцевым порфирам. В отличие 
от них в этих породах вкрапленники представлены плагиоклазом 
(№ 30), реже кварцем. Основная масса фельзитовая.

Гранит-порфиры — мелкозернистые порфировидные породы. Вкрап
ленники представлены альбит-олигоклазом и кварцем. Основная масса 
сложена микрогранитовым, местами микропегматитовым агрегатом 
кварца, калиевого полевого шпата и альбита, почти нацело хлоритизи- 
рованных.

Андезитовые порфириты имеют порфировую структуру. Во вкрап
ленниках развиты андезин (№ 48—50) и ромбический пироксен, заме
щенный серпентином, хлоритом, уралитом и карбонатом. Основная 
масса микролитовая, сильно карбонатизированная, содержит большое 
количество лейкоксена.

Диоритовые порфириты имеют порфировую структуру с аллотрио- 
морфнозернистой, иногда микродиоритовой основной массой. Вкрап
ленники (50—60%) представлены плагиоклазом (№ 40—50), биотитом, 
моноклинным пироксеном, гиперстеном, по которому развиваются ид- 
дингсит и роговая обманка. Основная масса сложена (в %): плагио
клазом 30—40, роговой обманкой, иногда кварцем до 10—20; акцес
сорные— апатит и циркон.

Диабазы — афанитовые и мелкозернистые породы с офитовой, 
участками призматическизернистой структурой и миндалекаменной и 
массивной текстурами. Химический состав некоторых пород комплек
са Налак приведен в табл. 17.

Т а б л и ц а  17
Химический состав пород комплекса Налак

Окислы i 0 ) 2 (1) 3 (2) 4 (2) 5 (1) Окислы l 0 ) 2 (1) 3 (2) 4 (2) 5 (1)

S i02 69,81 53,38 64,96 56,29 46,10 MgO 1,62 0,65 1,78 4,47 8,50
т ю 2 0,75 0,96 0,55 0,72 0,45 CaO 0,76 0,84 4,59 7,71 9,73
А120 3 12,20 18,30 16,50 17,33 17,85 K20 4,32 6,56 2,52 0,96 0,36
Fe20 3 2,88 6,35 0,50 0,93 0,5S Na20 1,84 1,20 2,98 2,62 2,36
FeO 1,26 0,28 4,45 4,95 9,34 p2o 5 0,04 0,46 0,14 0,40 0,07
MnO 0,07

“

0,50 0,16 0,25 П.п.п. 4,09 10,53 0,60 2,91 3,84

С у м м а 99,64 99,51 100,07 99,43 99,43

1 — кварцевые порфиры, 2 — сиенито-диориты, 3 — гранодиорит-порфиры, 4 — диори
товые порфириты, 5 — диабазовые порфириты [31, 37].



Возраст описанных пород рэтский, что доказывается тесной про
странственной и генетической связью их с рэтскими вулканитами. Циф
ры абсолютного возраста по калий-аргоновому методу не противоре
чат этому (212± 10—216± 10 млн. лет).

На территории СССР возрастным и фациальным аналогом пород 
комплекса Налак являются породы мынтекинского субвулканического 
комплекса Северо-Западного Памира [96, 186].

Ф о р м а ц и я  с у б в у л к а н и ч е с к и х  г р а н и т о в

Производными этой формации считаются массивы комплексов 
Мурх, Бамиан, Чештешариф и Мадраса.

К о м п л е к с  Мурх.  Объединяет небольшие изометричные и ли
нейно вытянутые массивы гранитоидных пород, развитые в зоне Сур- 
хоб и в пограничных районах Североафганской платформы. Сведения 
о них содержатся в работах К- Я- Михайлова и др. [162], В. П. Кол
чанова и др. [160], А. X. Кафарского и др. [31, 36], И. М. Сборщикова 
и др. [37].

Массивы комплекса прорывают осадочно-вулканогенные образова
ния различного возраста, вплоть до рэтских, и перекрываются транс
грессивно нижнеюрскими толщами. Массивы комплекса сформирова
лись в две фазы.

Породы I фазы представлены диоритами и кварцевыми диоритами. 
Они слагают самостоятельные массивы в бассейнах рек Пьезкуль, Лар- 
хоб, Сиедара и др. Форма массивов в плане обычно удлиненная, иног
да изометричная. Размеры их изменяются от 4 до 90 км2.

Диориты и кварцевые диориты — это средне- и крупнозернистые 
породы с массивной, участками полосчатой текстурой и призматиче
ской и гипидиоморфной структурами, в которых встречаются участки 
криптовой и пегматоидной структур. Минеральный состав пород (в %): 
плагиоклаз (№ 32—60) 40—45, роговая обманка 35, кварц 15—20, 
микроклин до 10, единичные зерна моноклинного пироксена и оливи
на; акцессорные — апатит, сфен, циркон, магнетит. Среди диоритов 
встречаются шлировидные участки, сложенные роговообманковыми 
габбро-диоритами. При внедрении биотитовых гранитов II фазы в 
диориты и кварцевые диориты I фазы последние подверглись окварце- 
ванию и калиевому метасоматозу, в результате чего возникли метасо- 
матические кварцевые монцониты. В зоне эндоконтакта в диоритах 
иногда встречаются габбро-диабазы. Структура их габбровая с эле
ментами офитовой, текстура массивная. Плагиоклаз близок к лабра
дору. Темноцветные минералы (40—45%) представлены моноклинным 
пироксеном, обрастающим игольчатым уралитом и обыкновенной ро
говой обманкой; акцессорные — апатит и магнетит. Экзоконтактовые 
изменения вмещающих пород выразились в образовании маломощной 
зоны кордиеритовых, плагиоклаз-кварцевых, биотит-плагиогранит-квар- 
цевых роговиков и пироксеновых, пироксен-гранатовых и гранатовых 
скарнов, включающих также кварц, хлорит, шпинель, магнетит, вкрап
ленность ильваита, сульфидов свинца и цинка.

Породы II фазы преобладают в составе комплекса. Они слагают 
несколько сравнительно крупных массивов в бассейнах рек Сурхоб, 
Зардчаруй, Лархоб, Шерголак, Тундара, Нарын и др. Наиболее круп
ный из них массив Сурхоб площадью около 250 км2. Он протягивается 
вдоль левобережья р. Сурхоб от бассейна р. Ишпушта до сел. Лахта- 
гай на 50 км при ширине 10 км.

Породы II фазы — граниты, гранодиориты, граносиениты, кварце
вые сиениты — имеют средне- и крупнозернистое строение, массивную



текстуру и гипидиоморфную структуру с элементами пегматоидной, 
микрографической, порфировидной, пойкилитовой и гранобластовой. 
Для граносиенитов характерны также структуры замещения, связан
ные с калиевым метасоматозом. Состав гранитов (в %): микроклин 
35—45, кварц 25—35, плагиоклаз (№ 20—28) 10—20, биотит 5—10, 
роговая обманка 2—6, пироксен до 2; акцессорные — апатит, циркон, 
ортит, ксенотим, магнетит, гранат. Иногда кристаллы плагиоклаза 
имеют характер порфировидных выделений. В этих случаях основная 
масса пород сложена преимущественно калиевым полевым шпатом и 
кварцем, образующими графические срастания.

Для гранитов II фазы характерен калиевый метасоматоз, проявив
шийся неравномерно. Кроме того, участками отмечены альбитизация, 
окварцевание и грейзенизация. Наиболее ярко метасоматические изме
нения гранитов проявились в юго-западной части массива, располо
женного в верховьях р. Тундара. Здесь среди отложений ордовикского 
возраста имеется тело апогранитов площадью 0,7 км2. В его централь
ной части наблюдаются существенно микроклиновые, альбитизирован- 
ные и окварцованные, часто катаклазированные граниты. Они состоят 
из крупных порфировидных зерен микроклина, заключенных в мелко
зернистую массу, представленную серицитизированным плагиоклазом, 
кварцем, микроклином, альбитом и слюдой. Из акцессорных минералов 
присутствуют циркон, ксенотим, апатит, ортит. Структура пород бла- 
стопорфировая, текстура массивная с элементами катакластической. 
В центральной части массива зафиксированы флюорит-мусковит-лепи- 
долит-кварцевые грейзены.

В эндоконтактовых зонах граниты II фазы переходят в кварцевые 
диориты. Экзоконтактовые изменения проявляются в ороговиковании 
и скарнировании вмещающих пород в зоне шириной до 200 м. Рого
вики биотит-кварц-плагиоклазовые, иногда кордиеритовые; скарны гра
натовые, пироксен-гранатовые, эпидот-гранатовые, в них встречаются 
пирит, халькопирит, галенит, церуссит, арсенопирит, галенит, кассите
рит, молибденит, золото. Химический состав пород комплекса Мурх 
приведен в табл. 18.

Т а б л и ц а  18
Химический состав пород комплексов Бамиан и Мурх

Окислы 1 (6) 2 (4) з 0 ) 4 (2) 5 (12) 6 (1)

S i0 2 67.84 72,37 70,77 53,75 65,21 71,95
т ю 2 0.50 0,21 0,34 0,99 0.56 0,33
А120 3 15.52 14,37 14,12 15,43 15,52 13,84
^ е 2 ^3 0.82 0,27 1.85 4,03 0,37 0,50
FeO 2.24 2,09 1,56 3,78 4,52 2,20
МпО 0,11 0,07 0,05 0,20 0,11 0,11
MgO 1,66 0,37 0,71 8,02 2,27 0,92
СаО 2,72 1,87 1.48 5,96 4,50 2,89
К20 3,51 4,10 4,06 1,86 2,70 3,24
Na20 3.98 3,01 3,24 2,94 2,88 3,44
р 2о 5 0,25 0,08 0,07 0,18 0,13 0,07
П.п.п. 0,92 0,72 2,27 2,34 0,93 0,12

С у м м а 100,07 99,53 100,52 99,48 99,70 99,61

Комплекс Бамиан [25]. I фаза: 1 — гранодиориты, 2 — граниты; II фаза: 3 — граниты. 
Комплекс Мурх [31]. I фаза: 4 — диориты; II фаза: 5 — гранодиориты, 6 — граниты.



Дайковая серия комплекса Мурх представлена пегматитами, лам
профирами, гранит-порфирами, плагиогранит-порфирами, микродиори
тами, диабазами. Наиболее ранними из этих пород являются аплиты и 
пегматиты, более поздними — гранит-порфиры и плагиогранит-порфи- 
ры. Положение микродиоритов и диабазов в этой серии не установлено.

Формирование пород комплекса Мурх приходится на самый позд
ний триас. Массивы комплекса интрудируют вулканогенные образова
ния рэтского возраста и перекрываются базальными горизонтами ниж
ней юры [162]. Абсолютный возраст пород 220—200 млн. лет.

К о м п л е к с  Б а м и а н .  Массивы этого комплекса приурочены к 
юго-западному окончанию Афгано-Северопамирской складчатой обла
сти и к юго-восточному обрамлению Североафганской платформы. Они 
прорывают протерозойские и каменноугольно-пермские толщи, пере- 
крываясь несогласно меловыми и всеми более молодыми толщами. 
Описание комплекса приводится по материалам К. Ф. Стажило-Алек- 
сеева и др. [25].

Имеющиеся материалы позволяют считать, что комплекс Бамиан 
сформировался в две фазы. I фаза представлена гранитами и грано- 
диоритами. II фаза — гранитами, аляскитовыми гранитами, граносие- 
нитами, кварцевыми сиенитами и граносиенит-порфирами.

Типовыми массивами комплекса Бамиан являются массивы Шер- 
бату и Наяк. Массив Шербату площадью 150 км2 обнажается западнее 
г. Бамиан. Вмещающими его отложениями являются известняки верх
ней перми. Падение контактов крутое. Сложен массив гранитами и 
гранодиоритами I фазы, реже встречаются жилы и штоки аляскитовых 
гранитов и граносиенитов II фазы.

Массив Наяк расположен в водораздельной части одноименного 
хребта. Вмещающими его отложениями являются терригенно-карбо- 
натные породы карбона — перми. Форма массива в плане изометрич- 
ная, площадь 30 км2. Падение контактов массива пологое в сторону 
вмещающих отложений. Сложен массив гранитами и граносиенитами 
II фазы.

Породы I фазы представлены крупнозернистыми порфировидными 
гранитами и гранодиоритами светло-серого и серовато-розового цвета. 
Вкрапленники (5—15%) сложены микроклин-пертитом, содержащим 
пойкилитовые включения других минералов. Основная масса пород со
стоит из плагиоклаза (25—35%), микроклина (25—30%), кварца (25— 
32%), биотита (5—8%), амфибола; акцессорные — апатит, циркон, ор
тит, сфен, касситерит, галенит. Структура пород порфировидная, гипи- 
диоморфнозернистая и пойкилитовая.

Породы II фазы представлены гранитами, аляскитовыми гранита
ми, граносиенитами, кварцевыми сиенитами и сиенит-порфирами. Это 
среднезернистые массивные породы светло-серого и серо-розового цве
та, имеющие аплитовую, графическую и порфировидную структуру. 
Минеральный состав пород (в %): микроклин до 65, олигоклаз 10—30, 
кварц 15—30, биотит 5—7; акцессорные — циркон, гранат, апатит, сфен, 
ортит, шеелит, галенит, ильменит, магнетит.

В гранитах с порфировидной структурой во вкрапленниках развит 
микроклин (до 20%), а основная масса имеет гранитную с элементами 
пегматитовой структуры и сложена плагиоклазом (30%), микроклином 
(24%), кварцем (23%) и биотитом (3%). Химический состав пород 
комплекса Бамиан показан в табл. 18.

Эндоконтактовые изменения пород комплекса привели к образо
ванию пород с мелкозернистым строением и повышенным содержанием 
темноцветных минералов. В отдельных случаях появляются породы 
сиенитового ряда. В экзоконтактовых зонах отмечаются скарнирование



и мраморизация известняков, актинолитизация и биотитизация вулка
ногенных пород, серпентинизация доломитов, появление зон мигмати- 
зированных и ороговикованных пород шириной до нескольких сот 
метров.

Дайковая серия комплекса представлена телами аплитов, пегма
титов, реже диоритовых порфиритов и диабазов. Они приурочены к 
контактовым зонам массивов мощностью в первые метры и протяжен
ностью в первые десятки метров.

Цифры анализов на абсолютный возраст пород комплекса Бами- 
ан варьируют (по семи пробам) от 95 до 240 млн. лет. Это соответст
вует периоду от позднего мела до раннего триаса.

К о м п л е к с  Ч е ш т е ш а р и ф .  Объединяет массивы гранитоид- 
ных пород правобережья долины р. Герируд, ниже сел. Дарал — Тахт. 
Сведения о них имеются в работах К. Я- Михайлова и др. [159], 
В. П. Ажипы и др. [5], В. И. Дронова и др. [26, 30].

Все массивы комплекса имеют в плане удлиненную форму и ори
ентированы в широтном и северо-восточном направлениях согласно 
с общим простиранием вмещающих толщ. Последние представлены 
вулканогенно-терригенными породами каменноугольно-триасового воз
раста. Площади массивов 25—150 км2.

Сложены массивы главным образом диоритами, характеризую
щимися повышенной основностью плагиоклазов (до андезина) и уве
личенным количеством темноцветных компонентов (особенно амфибола). 
Отмечены постепенные переходы этих пород в кварцевые диори
ты, плагиограниты и гранодиориты. Характерными акцессорными мине
ралами комплекса Чештешариф являются циркон, гранат, апатит, ру
тил, сфен, ортит, лепидокрокит. Химический состав пород комплекса 
Чештешариф приведен в табл. 19.

Экзоконтактовые изменения вмещающих пород выразились в об
разовании хлорит-серицит-плагиоклаз-кварцевых и кварц-биотит-анда- 
лузитовых роговиков. Отмечаются также плагиоклаз-актинолитовые по
роды.

Т а б л и ц а  19
Химический состав пород комплексов Чештешариф и М адраса

Окислы > 2 3 4 5 6 7 8 9

Si02 53,86 73,05 66,25 66,40 67,67 71,35 72,24 72,46 56,74
тю 2 0,72 0,70 0,71 0,48 0,50 0,19 0,19 0,13 1,40
А130 3 17,05 12,92 17,05 15,60 16,00 14,76 14,46 14,21 24,20
Fe30 3 4,16 0,78 1,63 1,40 0,60 0,14 0,44 0.11 0,51
FeO 5,79 0,69 2,77 2,90 3,33 2,11 1.75 2,18 0,60
MnO 0,26 0.1 0.1 0,21 0,18 0,10 0,09 0,09 0,06
MgO 4,09 1.1 2,03 2,15 1,84 0,45 0,48 0,13 0,29
CaO 8,76 2,56 3.11 3,70 3,79 2,99 1,05 1,87 8,37
K20 1,08 1,88 3,01 3,00 2,32 3,98 4,20 4,40 1,30
Na20 1,80 4,32 3,21 3,45 2,84 2,97 2,42 3,32 4,03
Pa05 0,27 0,06 0,24 0,12 0,14 0,07 0,14 0,07 0,92
П.п.п. 2,16 1,76 1,33 0,62 0,94 0,43 1,03 0,60 0,40

С у м м а 100,5 99,92 101,4 100,03 100,15 99,54 98,49 99,57 98.82

Комплекс Чештешариф [26, 30]: 1 — диориты, 2 — плагиограниты, 3 — гранодиориты. 
Комплекс Мадраса [30]: I фаза: 4—5 — гранодиориты, 6 — лейкократовые гранодиори
ты; II фаза: 7—8 — граниты, 9 — дайки олигоклазитов.



Жильная серия представлена многочисленными дайками и што
ками кислых и основных пород. Более ранними являются гранофиры, 
более поздними — спессартиты, реже одиниты.

К о м п л е к с  М а д р а с а .  Выделяется впервые по материалам 
В. И. Дронова, С. М. Калимулина и др. [30]. Представлен комплекс 
несколькими массивами в центральной и восточной частях хр. Фируз- 
кох. Форма массивов в плане изометричная и субширотно вытянутая, 
размер их от нескольких квадратных километров до нескольких сот 
квадратных километров. Вмещающими образованиями являются пред
положительно среднепротерозойские метаморфизованные до стадии зе
леных сланцев и низких ступеней амфиболитовой фации метаморфизма 
различные по минеральному составу сланцы, кварциты, мраморы и ме
тавулканиты. Массивы резко несогласно перекрыты мел-палеогеновым 
платформенным чехлом. Состав массивов гранодиорит-гранитный. 
В комплексе различаются породы двух фаз внедрения. Среди пород 
I фазы различаются гранодиориты, кварцевые диориты и кварцевые 
монцониты. Гранодиориты — это серые, иногда розовато-серые средне
крупнозернистые, редко слабопорфировидные породы. Минеральный со
став их (в %): плагиоклаз 35—50, кварц 20—35, калиевый полевой 
шпат 15—25, биотит, иногда вместе с роговой обманкой 5—15; акцес
сорные— апатит, циркон, сфен. Структура пород гипидиоморфнозер- 
нистая, реже порфировидная. Плагиоклаз (олигоклаз № 32—40) об
разует идиоморфные призматические полисинтетические сдвойникован- 
ные кристаллы, как правило, зональные (в центральных частях до 
олигоклаз-андезина), всегда в той или иной степени вторично изменен 
(пелитизирован, серицитизирован, иногда эпидотизирован). В отдель
ных случаях характерны мирмекитовые вростки. Кварц встречается в 
виде неправильных волнисто-гаснущих зерен либо агрегатов с мозаич
ным погасанием. Калиевый полевой шпат представлен решетчатым 
микроклином, изредка пертитизированным. Биотит рассеян в виде от
дельных чешуек, в большей или меньшей степени замещенных хлори
том или хлорит-пеннином. С биотитом обычно ассоциируют акцессор
ные минералы. Роговая обманка плеохроирует от зеленого (по N g )  до 
светло-коричневого (по N p ) t почти всегда ассоциирует с биотитом.

Кварцевые диориты характеризуются возрастанием основности 
плагиоклаза (до андезина № 38—40) и увеличением его содержания, 
а также увеличением содержания темноцветных (до 15—20%). Калие
вый полевой шпат почти полностью отсутствует.

Кварцевые монцониты характеризуются сокращением количества 
кварца (до 10%) за счет увеличения полевошпатовой составляющей и 
появлением элементов призматическизернистой и монцонитовой 
структур.

Породы II фазы представлены розовыми и розово-красными сред
не-, реже крупнозернистыми лейкократовыми гранитами. Минераль
ный состав пород (в %): калиевый полевой шпат 35—40, кварц 30, 
плагиоклаз 30, биотит до 2—5; акцессорные — апатит. Структура по
род гранитовая, переходящая в пойкилитовую с включением мелких 
призмочек плагиоклаза в крупные выделения микроклина. Калиевый 
полевой шпат (решетчатый микроклин) характеризуется наличием 
струйчатых пертитов, иногда интенсивно прорастает шахматным аль
битом, всегда свежий. Плагиоклаз (олигоклаз № 20—23) четко идио- 
морфный, слабосерицитизирован. Кварц образует агрегат неправильных 
волнисто гаснущих зерен. Биотит встречается в виде единичных мелких 
целиком хлоритизированных чешуек.

Дайковые образования комплекса тесно связаны с породами II фа
зы и представлены аплитовидными гранитами и олигоклазитами.



Последние представляют собой белые породы, состоящие почти цели
ком из олигоклаза (№ 28—30) с незначительной примесью (до 5%) 
сфена.

Химический состав пород комплекса Мадраса приведен в табл. 19. 
Позднетриасовый возраст их принимается с большой долей условности, 
по аналогии с породами комплекса Бамиан, с которыми они обнару
живают некоторые черты сходства. Вместе с тем не исключается зна
чительно более древний возраст комплекса, в том числе докембрийский.

Ф о р м а ц и я  г р а н и т о и д н ы х  б а т о л и т о в

Интрузивные образования батолитовой формации* слагают круп
ные массивы. В Афгано-Северопамирской складчатой области они 
выделены в комплекс Западный Гиндукуш, а в Хиндурадж-Хазарской 
складчатой области — в комплекс Хиндурадж. Предполагается, что они 
сложены примерно одинаковым набором пород, но изученность комп
лекса Хиндурадж еще очень слабая и поэтому далее будет приведено 
описание лишь комплекса Западный Гиндукуш.

К о м п л е к с  З а п а д н ы й  Ги н д у к у ш* * .  Гранитоиды этого 
комплекса широко развиты в зонах Западный Гиндукуш и Файзабад. 
Отдельные массивы комплекса или их части изучались А. Дезио и др. 
’295, 300], Г. Г. Семеновым и др. [24] и К. Я. Михайловым и др.
162]. В целом они изучены в процессе геологосъемочных работ м-ба 

1 : 500 000 [31, 36, 154].
Комплекс объединяет ряд многофазных массивов, наиболее круп

ным из которых является Западногиндукушский плутон, протягиваю
щийся более чем на 300 км от бассейна р. Сайган на западе до вер
ховьев р. Хавак на северо-востоке, ширина его достигает 30 км. Этот 
межформационный плутон внедрился на контакте каменноугольно
пермских вулканогенно-осадочных образований и развитых южнее 
сланцевых и гнейсовых толщ ордовика и протерозоя. Южный контакт 
плутона с вмещающими образованиями субсогласный и в целом падает 
на север под углом 45—60°; на отдельных участках контакт более кру
той и секущий. Северный контакт батолита также согласный с залега
нием вмещающих стратифицированных толщ, но местами он осложнен 
зоной Андарабского разлома. В бассейне р. Пойандех устанавливаются 
пологие падения плоскости контакта на север, в сторону от массива. 
Внутри массива в эндоконтактовой зоне сохраняются иногда провесы 
кровли. В экзоконтактовой зоне развиты одиночные секущие жильные 
тела гранитоидов и широкие (до 3—4 км) зоны мигматизации, особен
но характерные для северного контакта. Кроме того, встречаются зоны 
ороговикования, биотитизации и окварцевания вмещающих пород, а 
также их амфиболизации. Помимо описанного плутона имеется ряд 
более мелких массивов штоковидной формы. Большая часть их распо
ложена среди протерозойских метаморфических толщ, меньшая — 
среди нижне- и среднепалеозойских осадочно-вулканогенных толщ.

В составе комплекса Западный Гиндукуш выделены породы четы
рех интрузивных фаз, а также дайковая серия.

* На геологической карте м-ба 1 : 500 000 [23] возраст пород этой формации показан 
как раннетриасовый, но более углубленный анализ геологических материалов, 
в т. ч. по сопредельным территориям СССР, заставил пересмотреть возраст их 
в пользу позднетриасового.

** Ранее этот комплекс именовался Гиндукушским. Уточнение названия необходимо, 
поскольку хребет Гиндукуш в широком смысле принадлежит разным складчатым 
областям.



Породы I фазы представлены среднезернистыми роговообманковы- 
ми и биотит-роговообманковыми диоритами и кварцевыми диоритами, 
которые обычно встречаются в виде небольших ксенолитов в гранито- 
идах II фазы.

Диориты и кварцевые диориты — мелко- и среднезернистые поро
ды, состоящие из плагиоклаза № 40 (50—70%), калиевого полевого 
шпата (10%), кварца (8—15%), зеленой роговой обманки (25—30%), 
биотита (3—5%); акцессорные — апатит и сфен. Структура пород ги- 
пидиоморфная и призматическая.

Породы II фазы слагают крупные удлиненные массивы в Запад
ном Гиндукуше (Шекари, Андараб). Представлены они крупнозернис
тыми порфировидными биотит-амфиболовыми гранитами и гранодио- 
ритами, состоящими из микроклина (30—45%), плагиоклаза (20— 
50%), кварца (18—35%), амфибола (5—10%) и биотита (3—10%). 
Состав плагиоклаза колеблется от альбит-олигоклаза (№ 5—15) до 
олигоклаз-андезина (№ 28—35). Среди темноцветных минералов в гра
нитах обычно преобладает биотит (иногда встречаются чисто биотито- 
вые разновидности), а в гранодиоритах и кварцевых диоритах — рого
вая обманка. Отмечены также элементы бластической, порфировид
ной, мирмекитовой и призматическизернистой структур.

Гранитоиды III фазы развиты преимущественно в Западном Гин
дукуше. Мелкие тела гранитов III фазы располагаются вдоль южных 
контактов массивов Шекари и Андараб и в бассейнах рек Панджшер и 
Горбанд. Породы III фазы представлены средне- и крупнозернистыми 
гранитами, гранодиоритами, граносиенитами. Состав породы (в %): 
микроклин или ортоклаз 10—65, плагиоклаз 25—51, кварц 10—40, био
тит 3—7, роговая обманка до 4. Плагиоклаз часто зональный, цент
ральные части его сложены соссюритизированным олигоклаз-андези- 
ном (№ 30—32), периферийные — альбит-олигоклазом. Биотит и рого
вая обманка замещаются хлоритом. От гранодиоритов II фазы породы 
III фазы отличаются пониженным количеством темноцветных минера
лов (в среднем 2—5%), более кислым составом плагиоклазов, широ
ким развитием мирмекитов, повышенным содержанием калиевого поле
вого шпата (до 65%). Структура пород гипидиоморфная, пойкилито- 
вая, маргинационная, порфировидная; иногда наблюдаются элементы 
графической структуры.

Гранитоиды IV фазы развиты вдоль северных контактов Западно- 
гиндукушского плутона. Они слагают линзовидные в плане тела пло
щадью до 50 км2. Породы IV фазы представлены средне- и крупнозер
нистыми, иногда порфировидными гранитами, лейкократовыми грани
тами, граносиенитами, кварцевыми сиенитами, гранит-порфирами, свя
занными между собой постепенными переходами. В отдельных участ
ках (р. Пойандех) граносиениты и кварцевые сиениты образуют среди 
гранитов IV фазы жилообразные тела со сравнительно четкими интру
зивными контактами. Состав пород IV фазы (в %): калиевый полевой 
шпат 30—65, плагиоклаз 15—35, кварц 15—40 и биотит 2—5. Во вкрап
ленниках развиты скопления идиоморфных кристаллов кварца и зо
нальный плагиоклаз. Калиевый полевой шпат пертитизирован и обра
зует графические срастания с кварцем в основной массе. Биотит часто 
замещается хлоритом. Структура пород порфировидная с гипидиоморф- 
ной пойкилитовой основной массой. Одна из характерных особенностей 
гранитоидов IV фазы — наличие также аплитовой, пегматитовой и гра- 
нофировой структур.

Химический состав пород комплекса Западный Гиндукуш приведен 
в табл. 20.



Т а б л и ц а  20
Химический состав пород комплекса Западный Гиндукуш

Окислы 1 (2) 2 (2) 3 (9) 4 (3) 5 (7) 6 (3)

S i02 57,37 65,68 63,75 62,84 71,72 72,56
тю2 0,62 0,52 0,58 0,95 0,35 0,23
a i 2o 3 18,26 15,80 16,29 16,42 13,76 14,09
Fe20 3 2,84 0,7 0,87 1,90 0,92 0,17
FeO 2,96 4,26 3,94 3,39 2,49 2.66
MnO 0,11 0,12 0,15 0,12 0,08 0,08
MgO 2,46 2,05 2,23 2,38 0,85 0,49
CaO 7,49 3,91 5,28 4,75 2,30 2,87
K20 1,52 2,57 2,73 2,72 3,60 2,90
NasO 3,74 3,16 2,45 2,91 3,14 3,05
p 2o 5 0,07 0,14 0,16 0,18 0,16 0,09
П.п.п. 2,56 0,68 0,97 1,66 0,66 0,70

С у м м а 100,01 99,59 99.40 100,22 100,03 99,89

I фаза: 1— диориты, 2 — кварцевые диориты; II фаза: 3 — гранодиориты; III фаза: 
4 — гранодиориты, 5 — граниты; IV фаза: 6 — граниты [29, 36].

Элементы-примеси в комплексе Западный Гиндукуш (в %): в по
родах I фазы — ванадий 0,038, хром 0,027, кобальт 0,003, никель 0,002, 
олово 0,001, сурьма 0,005, свинец 0,003, висмут 0,0002; в породах II фа
зы — бериллий 0,001, ванадий 0,0015, хром 0,009, кобальт и никель 
0,003, олово 0,0009, сурьма 0,008, свинец 0,01; в породах III фазы — ва
надий 0,095, кобальт и никель 0,001, олово 0,007, сурьма 0,0007, свинец 
0,005.

Дайковая серия представлена телами аплитов, аплитовидных гра
нитов, пегматитов, гранодиорит-порфиров, диабазовых порфиритов. 
Среди жильных образований комплекса Западный Гиндукуш на осо
бом месте стоят редкометальные пегматиты. В районе сел. Толбузанак 
выявлен шток (100x150 м) пегматитов плагиоклаз-микроклинового 
биотит-мусковитового типа. В пределах штока развита зона мелких 
жил сподуменовых пегматитов протяженностью 45—50 м при мощно
сти 0,5—2 м, сложенных альбитом, микроклин-пертитом, кварцем и 
сподуменом. Они содержат также редкие кристаллы берилла и танта
лит-колумбита. В верховьях р. Марги и в бассейне р. Саланг падение 
редкометальных пегматитов пологое. Мощность их от 0,5 до 6 м, про
тяженность от 5 до 100 м. Выделяются три минеральных типа пегма
титов: сподумен-альбитовые с мелковкрапленным колумбит-танталитом, 
сподумен-микроклин-клевеландитовые с танталитом и мусковит-клеве- 
ландитовые с циматолитом, касситеритом и танталитом. Редкометаль
ные пегматиты локализуются в сланцевых толщах протерозоя и ниж
него палеозоя, пространственно тяготея к гранитоидам III фазы комп
лекса. В породах II, III, IV фаз комплекса установлены концентрации 
магнетита, ильменита, пирита, граната, апатита (первые граммы на 
1 м3). Кроме того, в породах II и III фаз в качестве акцессорных мине
ралов встречаются касситерит, циртолит, турмалин, сфен, силлиманит; 
торит, ортит, а также золото, шеелит, аксинит, галенит, халькопирит, 
турмалин, рутил, монацит, ураноторит, уранинит, танталит-колумбит, 
сподумен.

При определении абсолютного возраста пород комплекса Запад
ный Гиндукуш (12 анализов) получены цифры от 124 до 216 млн. лет,



что отвечает интервалу геологического времени от позднего триаса до 
раннего мела.

На территории* СССР аналогом комплекса Западный Гиндукуш 
является каракульский гранитоидный комплекс Северо-Восточного Па
мира [96, 186].

ПОЗДНЕМЕЗОЗОЙСКО-КАЙНОЗОЙСКИЕ 
ИНТРУЗИВНЫЕ ОБРАЗОВАНИЯ

Интрузивные образования этого возраста встречаются наиболее 
часто; они связаны как с процессами геосинклинального развития не
которых регионов страны, так и с процессами тектоно-магматической 
активизации срединных массивов и платформы.

По времени проявления в составе их различаются: позднеюрско- 
раннемеловые, раннемеловые, позднемеловые—палеоценовые, эоцено- 
вые, эоцен-олигоценовые, олигоценовые, миоценовые и раннечетвертич
ные интрузии.

П О З Д Н Е Ю Р С К О - Р А Н  Н Е М Е Л О В Ы Е  И Н Т Р У З И И  

Д и а б а з - а н д е з и т о в а я  ф о р м а ц и я

К о м п л е к с ы  К а н к а л а ,  Н а в з о д  и З у р и .  Породы этих 
комплексов представляют собой субвулканические фации одноименных 
верхнеюрско-нижнемеловых вулканогенных серий Южноафганского 
срединного массива, приуроченных к зонам Кандагар, Хашруд, Хуспас- 
руд и Зури. Ими сложены небольшие штокообразные, линзовидные, 
субпластовые и дайкообразные тела габбро-диабазового, диабазового, 
диоритового и андезитового состава. Описание их приводится по мате
риалам Ю. М. Довгаля, М. А. Чальяна и др. [27], В. И. Дронова и др. 
[35], В. И. Тарасенко и др. [168].

Габбро-диабазы представляют собой массивные полнокристалли
ческие породы, состоящие из плагиоклаза № 45—55 (60%), роговой 
обманки, моноклинного пироксена, гиперстена (до 35%); акцессор
ные— апатит, магнетит. Структуры пород габбровая, габбро-офитовая, 
офитовая и долеритовая. Часто проявлены бластовые структуры, свя
занные с зеленокаменным перерождением пород.

Диабазы миндалекаменные и афанитовые с офитовой или бласто- 
офитовой структурой. Сложены они альбитизированным плагиоклазом 
(до 45%), роговой обманкой (50%) и моноклинным пироксеном. Пос
ледний встречается сравнительно редко в виде зерен, почти целиком 
замещенных хлоритом, актинолитом, биотитом, эпидотом. Акцессор
ные — апатит, магнетит.

Диоритовые и андезитовые порфирита — мелко-среднезернистые 
породы, сложенные плагиоклазом № 25—30 (50—60%), роговой об
манкой (20—30%) и биотитом (5%); акцессорные — апатит, сфен. 
Структура пород порфировидная, основная масса гипидиоморфнозер- 
нистая, микродиоритовая или андезитовая.

Контактовые изменения пород выражены слабо. Наблюдаются по
степенные переходы между субвулканическими породами и лавами, 
что в условиях зеленокаменного перерождения затрудняет их разде
ление.

Позднеюрско-раннемеловой возраст описанных образований опре
деляется их тесной пространственной и генетической связью с верхне- 
юрско-нижнемеловыми вулканитами.



Р А Н Н Е М Е Л О В Ы Е  И Н Т Р У З И И

В раннемеловое время интрузивная деятельность в Афганистане 
проявилась весьма интенсивно и в основном была вызвана мощными 
процессами тектоно-магматической активизации Южноафганского и 
Нуристан-Памирского срединных массивов. В это время образовались 
интрузивные комплексы гипербазитовой, габбро-плагиогранитной и 
габбро-монцонит-диоритовой формаций. В Афгано-Южнопамирской об
ласти в раннем мелу проявился магматизм гранитоидной формации.

Г и п е р б а з и т о в а я  ф о р м а ц и я

Образования гипербазитовой формации развиты в зонах Кандагар 
и Хашруд. В зоне Кандагар они получили название комплекса Тугай, 
а в зоне Хашруд — комплекса Муллоякуб.

Раннемеловой возраст комплексов определяется их тесной прост
ранственной и генетической связью с верхнеюрско-нижнемеловыми вул
каногенно-осадочными сериями Канкала и Навзод и трансгрессивным 
перекрытием их баррем-аптскими слоями, в базальных конгломератах 
которых содержатся гальки гипербазитов [27, 35].

К о м п л е к с  Туг ай .  Распространен в зоне Кандагар среди 
вулканогенных и осадочных пород верхнеюрско-нижнемеловой серии 
Канкала. Изучением его занимались М. А. Чальян и др. [27]. Массивы 
комплекса имеют форму линз шириной до 2 км, протяженностью до 
12 км. Сложены они преимущественно серпентинитами, образовавши
мися по пироксенитам и перидотитам, реже по дунитам; лишь в еди
ничных случаях встречаются сравнительно слабосерпентинизированные 
пироксениты и верлиты. Пироксениты имеют панидиоморфнозернистую 
с элементами решетчатой структуру и состоят из моноклинного пиро
ксена и незначительного количества рудного минерала. По трещинам 
в породе отмечается серпентин, карбонат, тальк. Верлиты сложены 
оливином (30—40%) и моноклинным пироксеном (60—70%). Струк
тура пород петельчатая с реликтами панидиоморфнозернистой. Серпен
тиниты имеют бластопорфировую, микролепидобластовую, петельча
тую и решетчатую структуры. Во вкрапленниках (40%) развиты таб
литчатые баститовые псевдоморфозы и реликты ромбического пироксе
на. Основная масса сложена антигоритом и хризотилом с пылевидной 
вкрапленностью магнетита. По трещинам развиваются тальк и карбо
нат. Установлены также серпентиниты с неяснорешетчатой, брекчиевид
ной, псевдоморфно-пластинчатой, перекрестно-волокнистой и лучистой 
структурами. Сложены они в основном антигоритом или агрегатами 
хризотила, серпофита и антигорита, а также тальком, карбонатом и 
магнетитом. Химический состав пород комплекса Тугай приведен в 
табл. 21.

Контакты гипербазитов с вмещающими породами интрузивные и 
тектонические. В последнем случае гипербазиты и серпентиниты оталь- 
кованы, карбонатизированы, сильно трещиноваты. Текстура их иногда 
псевдогнейсовидная брекчиевидная, обусловленная наличием разваль
цованных удлиненных обломков серпентинитов, сцементированных 
тальк-серпентиновой массой.

К о м п л е к с  М у л л о я к у б .  Массивы комплекса представлены 
двумя пространственно разобщенными группами: одна из них приуро
чена к зоне Хашруд, где развита среди верхнеюрско-нижнемеловых 
вулканогенно-терригенных толщ серии Навзод (районы перевала Мул
лоякуб, селения Варас и Кунак, бассейны рек Астерляй и Нова-и-Куль- 
бату), другая находится в блоке Варас среди метаморфических толщ



Т а б л и ц а  21
Химический состав пород комплексов Тугай и Муллоякуб

Окислы • 2 3 4 5 6 7 8 9

S i0 2 39,58 38,01 40,60 38,26 40,21 38,20 39,66 43,93 40,05
тю 2 Следы Следы Следы 0,23 0,09 Следы 0,30 0,20 0,14
a i2o 3 1,18 1,82 4,45 1,58 2,71 2,21 0,49 2,89 1,85
Fe20 3 6,55 7,24 6,28 9,63 6,34 6,18 6,48 4,88 5,38
FeO 0,18 0,18 2,05 0,21 0,82 1,35 0,79 1,86 2,74
MnO Следы Следы 0,11 0,05 0,18 Следы 0,01 0,17 0,15
MgO 37,54 37,36 34,32 31,75 33,73 35,91 38,48 .31,98 35,38
CaO 0,92 2,04 2,78 2,21 1,73 2,41 0,20 0,96 1,23
Na20 0,21 0,09 0,09 0,81 — 0,09 0,20 0,40 0,29
k2o 0,12 0,21 0,41 0,12 — 0,14 0,05 0,80 0.37
h 2o 12,83 13,26 9,05 11,48 13,28 12,95 12,60 12,02 —
Pa0 5 Следы Следы 0,04 0,09 0,02 Следы — 0,02 0,05
П.п.п. 0,19 0,17 0,13 0,12 0,35 0,13 0,44 — 12,38

0,33 0,40 0,33 4,20 0,44 0,34 — — —

С у м м а 99,63 100,78 100,64 100,74 99,90 99,91 99,70 100,11 100,01

1—8 — комплекс Тугай [27]: 1, б, 7, 8 — серпентинизированные перидотиты, 2, 4 —
гарцбургиты, 3 — лерцолиты, 5 — пироксениты; 9 — комплекс Муллоякуб [31, 35, 38, 
90] — серпентиниты. »

протерозоя (районы перевала Кунак, р. Сельбурда, селения Минтег, 
Сафедак и др.). Изучался комплекс А. Я* Кочетковым, К. Ф. Стажило- 
Алексеевым и др. [25, 90] и Д. А. Старшининым и др. [38].

Массивы комплекса линзовидной формы протяженностью от 1—3 
до 18 км и шириной 0,2—1 км. Контакты с вмещающими породами ин
трузивные или тектонические, в эндоконтактовых зонах изредка встре
чаются ксенолиты (20X40 м) сланцев. Все массивы сложены мелко
среднезернистыми темно-зелеными брекчиевидными гипербазитами, ко
торые превращены в серпентиниты. Наиболее часто встречаются сер
пентиниты с бластопорфировой (баститовой) структурой и 
микролепидобластовой, петельчатой или решетчатой основной массой, 
сложенной антигоритом, хризотилом, магнетитом, тальком, карбонатом 
и реликтами кристаллов ромбического пироксена. Слабосерпентинизи- 
рованные разности гипербазитов определяются как перидотиты лерцо- 
литового ряда, содержащие моноклинный и ромбический пироксены и 
оливин; встречаются также шпинелевые (пикотитовые) перидотиты и 
дуниты. Химический состав пород комплекса Муллоякуб приведен в 
табл. 21.

Г а б б р о - п л а г и  о г р а н и т н а я  ф о р м а ц и я

Как и массивы предыдущих двух формаций, породы этой форма
ции тесно связаны пространственно и генетически с верхнеюрско-ниж- 
немеловыми вулканогенно-осадочными сериями Канкала и Навзод, 
которые приурочены к зонам Кандагар и Хашруд. В зоне Кандагар 
они именуются комплексом Ходжан, а в зоне Хашруд — комплексом 
Карабах. Раннемеловой возраст их устанавливается в зоне Кандагар, 
где они прорывают верхнеюрско-нижнемеловую серию Канкала и 
комплекс Тугай, а перекрываются баррем-аптской свитой Аногай, в 
базальных конгломератах которой содержатся гальки габбро-диори



тов и плагиогранитов [27]. Абсолютный возраст пород комплекса Ход- 
жан, определенный калий-аргоновым методом, по данным М. А. Чаль- 
яна, составляет 137 млн. лет, что соответствует границе юры и мела.

К о м п л е к с  Хо д ж а н .  Выделен и изучен он Ю. М. Довгалем, 
М. А. Чальяном и др. [27] в зоне Кандагар. Массивы комплекса встре
чаются в полях развития верхнеюрско-нижнемеловых вулканических 
пород серии Канкала, а также установлены в крупных ксенолитах внут
ри массивов олигоценовых гранитоидов комплекса Аргандаб. Форма 
массивов линзовидная, неправильная или штокообразная, площадь в 
плане до 20 км2. Массивы состоят из габбро, габбро-диоритов, габбро- 
диабазов, диоритов, кварцевых диоритов и плагиогранитов. Габбро, 
габбро-диабазы и габбро-диориты имеют гипидиоморфную, аллотрио- 
морфную и диабазовую структуры. Состав пород: плагиоклаз (№ 50— 
60 до 70%), зеленая роговая обманка, моноклинный пироксен и иног
да биотит. Диориты и кварцевые диориты сложены олигоцен-андези- 
ном (45—70%), роговой обманкой (20—35%) и кварцем (до 10%) с 
примесью калиевого полевого шпата (до 5%). Структура их призма- 
тическизернистая, иногда с элементами графической. Плагиограниты 
отличаются повышенным содержанием кварца (25—35%) и более кис
лым плагиоклазом (№ 15—20). Всем породам свойственны одинаковые 
акцессорные минералы — апатит, магнетит и сфен, а в плагиогранитах, 
кроме того, встречен циркон. Общей особенностью всех пород явля
ется значительное зеленокаменное перерождение их, приведшее к об
разованию хлорита, актинолита, альбита, эпидота, кальцита. Нередко 
проявлены калишпатизация и окварцевание (в контакте с более мо
лодыми гранитоид'ами). Этим же изменениям подвергнуты и дайки 
пегматоидных габбро, габбро-диабазов, диабазов и диоритовых пор- 
фиритов, сопровождающие массивы комплекса. Мощность даек 1—3 м, 
протяженность 20—50 м. Химический состав пород комплекса Ходжан 
приведен в табл. 22.

Экзоконтактовые изменения вокруг массивов комплекса прояви
лись в образовании по карбонатным породам мраморов и скарнов

Т а б л и ц а  22
Химический состав пород комплексов Ходжан и Карабах

Окислы 1 2 3 4 5 б 7 8 1 9

S i02 47,25 46,73 55,00 58,85 59,77 58,04 68,87 75,00 49,92
Т Ю 2 2,34 1,25 0,76 0,86 0,69 1,53 0,42 0,30 1.28
А120 3 15,13 17,98 18,70 16,00 15,62 17,16 14,99 11,95 16,07
F е20з 5,72 1,33 0,40 2,60 1,62 3,03 4,44 1,66 2,39
FeO 7,10 7,90 3,85 4,18 5.11 4,60 1,70 1,60 5.71
МпО 0,19 0,21 — 0,16 0,21 0,13 0,11 0,03 0,19
MgO 7,93 6,81 2,90 2,21 2,22 2,47 1,89 0,20 7,28
СаО 10,83 12,10 9,37 5,50 4,20 5,50 0,89 0,86 8,88
Na20 1,30 1,81 3,88 4,00 5,00 4,00 3,50 4,00 1,30
к2о 0,80 0,81 3,00 3,66 4.25 1,20 2,50 3,25 3,08
Н20 — — 0,44 0,77 — — 0,21 0,22 0,21
р 2о 5 0,41 0,16 0,45 0,37 0,37 0,59 0,07 — 0,04
П.п.п. 0,57 2,85 0,89 0,77 1,10 1,29 1,09 0,53 3,55

С у м м а 99,57 99,94 99,64 99,93 100,16 99,54 100,68 99.60 99,90

1—8 — комплекс Ходжан: 1, 2 — габбро, 3, 4 — диориты, 5, 6 — кварцевые диориты, 
7, 8 — плагиограниты; 9 — комплекс Карабах — габбро.
19 Зак. 207



(эпидот-гранатовых и магнетит-эпидот-гранат-пироксеновых), а по тер- 
ригенным породам — роговиков (амфибол-биотит-кварц-плагиоклазо- 
вых). Ширина зон изменения вмещающих пород не превышает 50— 
150 м.

К о м п л е к с  К а р а б а х .  Массивы этого комплекса располага
ются • среди верхнеюрско-нижнемеловых вулканогенно-терригенных 
толщ зоны Хашруд, прослеживаясь от района сел. Навзод на юго-за
паде до сел. Пуштеруг на северо-востоке. Контакты с вмещающими 
породами обычно резкие, но встречаются и нечеткие, обусловленные 
интенсивным зеленокаменным перерождением как интрузивных, так и 
эффузивных образований. Комплекс выделен и изучен К. Ф. Стажило- 
Алексеевым [35]. Вещественный состав комплекса: габбро, габбро- 
диориты, диориты, кварцевые диориты, диабазы. Форма массивов в 
плане — силлы, штоки, линзовидные тела и дайки. Площади массивов 
от 0,2—0,3 до 2—5 км2, иногда более. Мощность даек
0,5—4 м, протяженность 70—100 м. Внутреннее строение массивов 
сложнодифференцированное. Разные по составу породы связаны меж
ду собой постепенными переходами, образуя конформно вытянутые 
шлировидные обособления или крупные полосы. Такие плутоны осо
бенно характерны для района селений Навзод, Карабах и Хунук. Мас
сив Карабах — это силл, состоящий из мелкозернистых диоритов и 
габбро-диоритов, переходящих на отдельных участках в афанитовые 
диабазы. Среди диоритов встречаются также лейкократовые шлиро
видные обособления. Диориты и диабазы прорываются серией даек 
пегматоидных диоритовых порфиритов, диабазовых порфиритов, фель- 
зитов и мелкозернистых плагиогранитов мощностью 1—3 м.

Петрографический состав пород комплекса Карабах в целом бли
зок по составу породам комплекса Ходжан. Габбро, габбро-нориты и 
габбро-диабазы представляют собой мелко-среднезернистые породы с 
габбровой структурой, в отдельных случаях отмечаются элементы офи
товой и долеритовой структур. Состав пород комплекса: плагиоклаз 
№ 42—58 (45—65%), роговая обманка и моноклинный пироксен (до 
35—40%); акцессорные — апатит, магнетит.

Диоритовые порфириты, диориты и кварцевые диориты представ
лены средне-мелкозернистыми породами, сложенными плагиоклазом 
(№ 28—32—45—70%), роговой обманкой (20—30%), а также хлори
том, эпидотом, кварцем и сфеном. Структура пород призматическизер- 
нистая, порфировая, микродиоритовая, гипидиоморфнозернистая, иног
да микрографическая.

Контактовые изменения вмещающих пород выражены слабо. Хи
мический состав пород комплекса Карабах приведен в табл. 22.

Г а б б р о - м о н ц о н и т - д и о р и т о в а я  ф о р м а ц и я

Породы этой формации развиты в Афгано-Южнопамирской склад
чатой области и в Нуристан-Памирском срединном массиве. В первой 
они выделены в комплекс Пагман, во втором — в комплекс Нилау. 
Раннемеловой возраст их определен условно. Приурочены они к мета
морфическим толщам протерозоя и прорываются олигоценовыми гра
нитами. Предполагается, что образование пород этой формации свя
зано с раннемеловым периодом тектоно-магматической активизации.

Абсолютный возраст кварцевых диоритов комплекса Пагман, оп
ределенный калий-аргоновым методом, по данным К- Ф. Стажило-Алек- 
сеева и др. [154], 103 млн. лет, что соответствует раннему мелу.



Афгано-Южнопамирская область

К о м п л е к с  Па г м а н .  Выделен он К. Ф. Стажило-Алексеевым 
и др. [35, 154], изучался затем Ю. И. Щербиной и др. [259], В. Г. Сил
киным и др. [201]. Массивы комплекса развиты среди условно проте
розойских пород на восточном склоне хр. Пагман, где образуют ряд 
линзовидных тел, вытянутых параллельно зоне Мукур-Чаманского раз
лома от бассейна р. Майдан на юго-западе до района сел. Исталиф на 
северо-востоке.

Породы комплекса Пагман представлены двумя интрузивными фа
зами. В I фазу внедрились габброиды и диориты, во I I —преимущест
венно гранитоиды. Породы I фазы отмечены в бассейнах рек Майдан, 
Пагман, Исталиф и др., где образуют интрузивные тела размером 
0,45X2,3; 1X0,5; 0,2X0,9 км и др.

Макроскопически это массивные или слабогнейсовидные мелко
среднезернистые породы, представленные габбро, габбро-норитами, 
габбро-монцонитами, габбро-диоритами, диоритами и кварцевыми дио
ритами. Габбро-диориты и диориты преобладают. В составе их уста
новлены плагиоклаз, пироксен, оливин, амфибол, биотит, хлорит, мик
роклин, кварц. Структура пород габбровая, габбро-офитовая, призма- 
тически-гипидиоморфнозернистая. Иногда встречаются элементы монцо- 
нитовой структуры. В габброидах развит плагиоклаз (55—80%) 
№ 40—55, в диоритах № 30—35 и замещается микроклином. Пироксен 
(15—25%) представлен моноклинной разностью и гиперстеном; содер
жание гиперстена в габбро-норитах до 5—15%. Иногда с ним ассо
циирует оливин (до 25—30%). Роговая обманка (15—60%) замещает
ся хлоритом и актинолитом. Биотит образует чешуйчатые агрегаты и 
отдельные крупные таблички, пойкилитически включающие пироксен. 
Содержание кварца в породах колеблется от 0 до 15—20%. В целом 
породы I фазы подвержены альбитизации, амфиболитизации и хлори- 
тизации. Часто фиксируется наложенный калиевый метасоматоз, с 
которым связано появление среди габброидов пород монцонитового 
ряда и биотитовых разностей. Наиболее характерные акцессорные ми
нералы пород I фазы — циркон, апатит, ильменит, магнетит. Кроме 
того, отмечены сфен, ортит, монацит, торит, касситерит. Контактовые 
воздействия на вмещающие породы сказались в ороговиковании и 
слабом окварцевании.

Породы II фазы слагают массивы линзовидной формы. Протяжен
ность их от нескольких сот метров до нескольких километров, ширина 
десятки и сотни метров, реже километров. Наиболее крупные массивы 
отмечены в бассейнах рек Шакардара, Аргандех-и-Боло, где их пло
щадь в плане достигает 2—5 км2. Особенностью массивов является от
сутствие четких контактов с вмещающими кристаллическими толщами; 
чаще всего они окружены инъекционными зонами, а в эндоконтактовой 
зоне содержат многочисленные ксенолиты вмещающих пород.

Внутреннее строение массивов пестрое. В их строении участвуют 
граниты, гранодиориты, плагиограниты, тоналиты и кварцевые диори
ты, связанные между собой постепенными переходами.

Граниты и гранодиориты средне-крупнозернистые, массивные или 
слабо гнейсовидные светло-серые породы. Структура их гипидиоморфно- 
зернистая, кластическая и бластоцементная, реже порфиробластовая, 
лепидогранобластовая, нематолепидогранобластовая. Минеральный со
став (в %): кварц 25—30, плагиоклаз 40—45, калиевый полевой шпат 
15—20, биотит 5—10, мусковит 2—3, гранат. Плагиоклаз представлен 
олигоклаз-андезином, замещенным мусковитом, серицитом, калиевым



полевым шпатом. Выделения калиевого полевого шпата носят метасо- 
матический характер.

Плагиограниты и тоналиты сложены плагиоклазом (50—65%), 
кварцем (15—35%)! биотитом (5—15%), роговой обманкой (5—10%), 
калиевым полевым шпатом (до 10%); акцессорные — сфен, апатит, 
циркон, ильменит, лейкоксен. Плагиоклаз представлен альбит-олиго- 
клазом, реже андезином (№ 40).

В экзоконтакте массивов II фазы среди кристаллических сланцев 
образуются роговики, гранат-ставролитовые сланцы и гранат-эпидото- 
вые скарны, а в гнейсах появляются порфиробластические структуры.

Жилы и дайки комплекса Пагман представлены аплитовидными 
гранитами. Изредка отмечены дайки кварцевых порфиров и диорито
вых порфиритов, а также маломощные жилы аплитов и пегматитов. 
Встречаются кварц-турмалиновые жилы. Химический состав некоторых 
пород комплекса приведен в табл. 23.

Т а б л и ц а  23
Химический состав пород комплексов Нилау и Пагман

Окислы 1 (2) 2 (4) 3 (10) 4 (1) 5 (4) в а»

S i02 55,60 55,71 51,19 48,48 57,77 62,66
ТЮ2 2,56 0,37 2,04 0,75 0,35 0,36
А120 3 17,20 16,59 15,9 17,02 16,05 15,3
Fe20 3 2,07 2 ,6 6 4,69 0,94 2,53 1,37
FeO 5,39 2,47 5.82 5,58 5,05 4,32
МпО 0,14 0,13 0 ,21 0,08 0,03 0,01
MgO 4,25 7,77 5,65 12,44 3,59 2,07
СаО 6,83 9,11 8.93 9 ,1 0 10,35 7,61
к2о 1,69 1 .12 0,71 0,90 1,26 2,82
NaaO 3,38 3,04 2,76 1,36 1,92 2,48
р2о5 0,25 0,07 0,30 0,37 0,06 0,06
П.п.п. 0,63 1,16 1,33 0 ,8 8 0 ,8 8 0,61

С у м м а 99,99 100,2 99,53 97,9 99,84 99,67

1—3 — комплекс Нилау [29]: 1— диориты, 2 — габбро-нориты, 3 — габбро; 4—6 —
комплекс Пагман [39, 259]: 4 — габбро, 5 — диориты; 6 — гранодиориты.

Нуристан-Памирский срединный массив
К о м п л е к с  Ни л а у .  Выделен и описан Л. Н. Россовским и

B. П. Феоктистовым [29]; ранее изучался В. М. Народным и
C. Л. Шварковым [137]. Представлен массивами габброидов и диори
тов, развитых среди протерозойских метаморфических толщ блока Ну
ристан. Наиболее крупные массивы обнажаются на правобережье 
р. Дараи-Пич (массив Дараи-Пич 200 км2) и в верхнем течении 
р. Алингар (массивы Пушкол 150 км2; Нилау 120 км2; Бандол 40 км 
и др.). Мелкие массивы развиты на левобережье р. Панджшер и в вер
ховьях рек Тагао, Алишанг, Алингар и Мунджан. Крупные массивы 
имеют в плане сложную, близкую к изометричной форму. Контакты с 
вмещающими породами осложнены тектоническими нарушениями или 
согласные, круто падающие под массивы. Мелкие тела часто вытянуты 
согласно с простиранием вмещающих пород и имеют линзовидную 
форму.

Массивы комплекса Нилау сложены габбро, габбро-норитами,, 
уралитизированными габбро, габбро-диоритами, диоритами и кварце
выми диоритами. Иногда отмечаются оливиновые габбро и габбро-но-



риты (массив в верховьях р. Мунджан), монцониты, гранодиориты и 
плагиограниты. Переходы между различными по составу породами по
степенные.

Габбро, габбро-нориты, уралитизированные габбро представляют 
собой среднекрупнозернистые породы. Структура пород габровая, иног
да субофитовая, текстура массивная. Породы сложены плагиоклазом 
(45—60%), роговой обманкой (20—30%), моноклинным (10—40%) и 
ромбическим пироксеном (в габбро до 5%, в габбро-норитах 10—40%), 
оливином (2—30%), биотитом (до 10%). В некоторых случаях присут
ствуют (до 5%) микроклин и кварц; акцессорные — апатит, сфен, ти- 
таномагнетит. Плагиоклаз (№ 45—70) часто замещается агрегатом 
эпидота, цоизита, соссюрита и серицита; отмечается альбитизация. 
Моноклинный пироксен (авгит) замещается зеленой роговой обманкой; 
ромбический пироксен (гиперстен) иногда окружен каймой моноклин
ного пироксена или замещается роговой обманкой. По пироксену, кро
ме зеленой роговой обманки, наблюдается также уралитовая бесцвет
ная или слабо окрашенная роговая обманка. В оливине по трещинам 
развиты серпентин и тальк. Биотит, калишпат и кварц отмечаются в 
габброидах вблизи контактов с телами олигоценовых гранитов.

Диориты и кварцевые диориты представляют собой массивные 
иногда гнейсовидные породы. Состав их (в %): плагиоклаз (№ 30—50) 
50—80, роговая обманка 20—50, биотит 5—10, кварц 5—10; акцессор
ные— сфен, апатит, титаномагнетит. Структура призматическизерни- 
стая с элементами офитовой и гипидиоморфнозернистой.

Гранодиориты и плагиограниты занимают резко подчиненное по
ложение в составе массивов комплекса Нилау. В виде небольших тел 
они встречены в центральной части массива Дараи-Пич, а также в 
эндоконтактовых и центральных частях массива Пушгол, представляя 
собой мелко-среднезернистые, иногда порфировидные породы. Структу
ра пород гипидиоморфнозернистая, текстура массивная. Сложены по
роды плагиоклазом (олигоклаз-андезин — 50—70%), кварцем (20— 
25%), роговой обманкой и биотитом (10—20%). В гранодиоритах при
сутствует микроклин (10—15%). Химический состав пород комплекса 
Нилау приведен в табл. 23.

Жильная серия комплекса представлена маломощными дайками 
микрогаббро, микродиоритов и гранодиорит-порфиров.

Эндоконтактовые изменения пород комплекса Нилау выражаются 
в интенсивной соссюритизации, серицитизации и альбитизации плагио
клазов, местами в окварцевании; породы часто разгнейсованы, ката- 
клазированы. В крупных массивах в эндоконтакте часто встречаются 
ксенолиты вмещающих пород — сланцы, мраморы, кварциты, размером 
от 10X30 до 100x40 м. Породы интенсивно ороговикованы, альбити- 
зированы, эпидотизированы и скарнированы. В экзоконтактах вмещаю
щие сланцы ороговикованы в полосе шириной до 100—200 м.

Г р а н и т о и д н а я  фо р ма ц и я
Интрузивные тела этой формации развиты в Южноафганском сре

динном массиве, в Афгано-Южнопамирской и Афгано-Восточноиран
ской складчатых областях.

Афгано-Южнопамирская область

К о м п л е к с ы  Х а з о р с а н г  и Б а н д и б а я н .
Массивы, включенные в эти комплексы, имеют примерно одинако

вое строение, но развиты в разных структурах. Лучше изучен комплекс



Хазорсанг. Выделен комплекс А. Я. Кочетковым, В. И. Дроновым,
С. М. Калимулиным и др. [26]. Наиболее крупный массив комплекса 
обнажается в хр. Хазорсанг и Кохе Сафед, где он прорывает метамор
фические породы протерозоя и филлитовидные сланцы с флорой верх
него триаса — средней юры. Контакты крутые (60—70°), падают в сто
рону вмещающих пород. Массив имеет полусферическую форму, вы
пуклую к югу и вытянутую в широтном направлении.

В составе комплекса установлены гранитоиды двух фаз внедрения.
Породы I фазы представлены диоритами и кварцевыми диоритами, 

слагающими значительные участки в северной и северо-западной ча
стях массива. Это массивные среднезернистые породы. В составе их 
описаны (в %): плагиоклаз (№ 25—30) 60—70, роговая обманка и 
биотит 10—30, кварц до 20, эпидот до 5; акцессорные — сфен, апатит, 
магнетит. Структура пород гипидиоморфнозернистая, призматически- 
зернистая с элементами бластокатакластических структур.

Породы II фазы преобладают в комплексе и слагают большую 
часть массива Хазорсанг и более мелкие тела восточнее его. Представ
лены крупнозернистыми, иногда порфировидными гранодиоритами, гра- 
носиенитами, адамеллитами и гранитами. Граниты и гранодиориты 
сложены (в %): плагиоклазом (№ 25—30) 40—60, микроклином 20— 
35, кварцем 20—40, биотитом 5—10. В граносиенитах содержание мик
роклина достигает 50—55%, а кварца 10—15%; акцессорные — сфен, 
магнетит, ортит, апатит.

Жилы и дайки мощностью до 1 м имеют преимущественно кислый 
состав: граниты, аплиты, гранит-порфиры. Изредка встречаются дай
ки диоритовых порфиритов и диабазов.

Эндоконтактовые изменения пород массива проявлены слабо. Кон
такт с метаморфическими породами протерозоя сложный, инъекцион
ного характера, а сами гранитоиды в эндоконтактовой полосе шириной 
до первых километров значительно разгнейсованы и часто катаклази- 
рованы. Контакт с триас-юрскими породами иной: алевролиты и слан
цы верхнего триаса—юры превращены в кварц-слюдистые роговики 
(зона шириной в первые сотни метров), которые переходят в пятни
стые сланцы.

Массив Хазорсанг прорывает верхнетриасовые и нижне-среднеюр
ские породы. Этим определяется нижняя возрастная граница комплек
са. Верхняя возрастная граница его не известна. Г. Блюмель [272] 
описал гальки гранитов в агломератах вулканогенной серии среднего— 
верхнего палеогена и параллелизовал их с хазорсангскими. Если это 
действительно так, то хазорсангские граниты послесреднеюрские, но 
досреднепалеогеновые. Ранним мелом они датированы условно.

На территории СССР наибольшее сходство с ними обнаруживают 
гранитоиды ванч-язгулемского комплекса в Центральном Памире 
[186].

Афгано-Восточноиранская область и Южноафганский срединный массив
К о м п л е к с ы  К а л е я р а к  и С е х т е г .  Массивы, включенные 

в эти комплексы имеют примерно одинаковое строение, но развиты в 
разных областях. Комплекс Калеярак изучен лучше. Выделен комплекс 
В. И. Дроновым, С. М. Калимулиным и др. [35]. Представлен серией 
мелких гранитоидных массивов, прорывающих терригенно-каробнатные 
образования ранне-среднеюрского возраста, слагающие фундамент под
нятия Кишмаран.

Наиболее крупный массив расположен вблизи пограничной крепо
сти Кале Ярак. Длина массива в плане 15 км, ширина 2 км. Массив



сложен породами двух фаз. Породы I фазы представлены средне-круп
нозернистыми светло-серыми лейкократовыми биотитовыми гранитами. 
Структура пород бластогранитная, бластоцементная, катакластическая. 
Минеральный состав (в %): плагиоклаз 10—30, микроклин 30—35, 
кварц 30—50, биотит 3—15, мусковит; акцессорные— магнетит, сфен, 
апатит. Плагиоклаз образует слабо зональные кристаллы целиком се- 
рицитизированные. Микроклин заметно пертитизирован. Характерны 
для пород катаклаз и окварцевание.

Породы II фазы развиты в виде жил и небольших секущих линзо
видных тел среди гранитов I фазы. Представлены они мелкозернисты
ми лейкократовыми гранитами. Как и в породах I фазы в них проявле
ны процессы катаклаза, бластеза и серицитизации.

Возраст пород комплекса Калеярак принят раннемеловым. Они 
прорывают нижне-среднеюрские и условно неокомские толщи и содер
жатся в гальках базальных конгломератов верхнего мела [35].

П О З Д Н Е М Е Л О В Ы Е — П А Л Е О Ц Е Н О В Ы Е  И Н Т Р У З И И

Интрузивные образования этого возраста выделяются в пределах 
Южноафганского срединного массива.

Г а б б р о - м о н ц о н и т - с и е н и т о в а я  ф о р м а ц и я

Интрузивные образований этой формации слагают небольшие што
кообразные тела в пределах Гильменд-Аргандабского поднятия. Выде
ляются два разобщенных ареала массивов этой формации, рассматри
ваемых в качестве самостоятельных интрузивных комплексов: Зарка- 
шан и Сурхабад.

Возраст пород комплекса определяется тем, что они прорывают 
все толщи от протерозоя до нижнего мела включительно и как будто 
перекрываются эоцен-олигоценовыми вулканитами (комплекс Зарка- 
шан). Таким образом, возрастной интервал внедрения массивов этих 
комплексов устанавливается как поздний мел—палеоцен.

При определении абсолютного возраста пород комплексов (10 ана
лизов) получены цифры от 85 до 123 млн. лет. В относительной геохро
нологии это соответствует позднему мелу.

К о м п л е к с  З а р к а ш а н .  Выделен Ю. М. Довгалем, М. А. Чаль- 
яном, А. Н. Деминым и др. [27], развит в зонах Тирин, Аргандаб и 
Кандагар, в районах сел. Ангури, Мукур, Кундалян, Тугарек, Чорсу, 
Чинор и т. д. Формирование комплекса произошло в течение двух фаз: 
в первую внедрились габбро, диориты и кварцевые диориты, во вто
рую— гранодиориты, монцониты, сиениты и граносиениты.

Породы I фазы преобладают в составе комплекса и образуют мел
кие штокообразные тела и жилы или встречаются в виде крупных ксе
нолитов среди пород II фазы в массивах Заркашан и Кундалян. Кон
такты с вмещающими породами извилистые, крутые, реже субсоглас
ные пологие (10—30°). Состав габбро (в %): плагиоклаз (№ 55—70) 
50—60, моноклинный пироксен 25—35, роговая обманка, биотит до 
20 и магнетит до 10; акцессорные — апатит, сфен, циркон. Структура 
пород габбровая с элементами офитовой. В диоритах установлены 
призматическизернистая, гипидиоморфнозернистая с элементами пой- 
килитовой структура и следующий минеральный состав (в %): плагио
клаз (№ 35—45) 50—60, диопсид, роговая обманка, биотит 35—40; ак
цессорные— сфен, апатит, циркон, магнетит, ильменит, касситерит, ше
елит, фергюссонит. В кварцевых диоритах преобладает гипидиоморф-



нозернистая структура; содержание кварца до 10—15%, калишпата 
до 6%.

Породы II фазы образуют линзовидные массивы площадью от 
нескольких до 60 км2. В их составе выделяются монцониты, сиениты, 
кварцевые сиениты, граносиениты, гранодиориты. Гранодиориты имеют 
гипидиоморфнозернистую структуру и следующий состав: плагиоклаз 
№ 30—40 (35%), микроклин (20%), кварц (20%), роговая обманка, 
пироксен, биотит (10—20%); акцессорные — апатит, циркон, сфен, маг
нетит.

Монцониты имеют монцонитовую, пойкилитовую, гипидиоморфно
зернистую структуру и следующий состав: плагиоклаз № 32—50 (30%), 
микроклин (30—40%), моноклинный пироксен, роговая обманка и био
тит (10—20%); акцессорные — сфен, апатит, циркон, магнетит.

Сиениты имеют гипидиоморфнозернистую и порфировидную струк
туру. Состав их следующий (в %): микроклин 55—60, плагиоклаз 
(№ 35) 15—20, авгит, роговая обманка и биотит 15—20; акцессорные — 
апатит, циркон, сфен, торит, магнетит, ильменит. В кварцевых сиени
тах и граносиенитах, кроме того, содержится от 10 до 20% кварца, а 
количество темноцветных не превышает 10%. Химический состав пород 
комплекса Заркашан приведен в табл. 24.

Т а б л и ц а  24
Химический состав пород комплекса Заркашан

Окислы 1 (8 ) 2Д6) 3 (6) 4 (2) 5 (3) 6 (5) 7 (5)

Si 0 2 50,56 57,34 59,93 49,57 59,00 64,19 65,17
тю2 1,13 0 , 8 6 0,80 1,33 0,77 0,41 0.47
a i 2 o 3 16,25 16,90 16,93 18,45 16,70 18,02 15,61
Fe2 0 3 5,00 3,38 3.02 5,52 3,09 2 , 1 0 2,45
FeO 4,60 3,07 2,73 3,85 2,97 1,15 2 , 1 2

MnO 0,16 0 , 1 0 0,09 0,26 0 , 1 2 0,08 0,09
MgO 4,66 4,04 2,28 3,83 2,40 1,16 3,71
CaO 11,98 6,51 6,17 10,17 6,40 2.14 2,49
к2о 1,70 2,56 2 , 6 6 3,00 4,64 4,82 3,60
NasO 2,04 2,69 3,04 2,51 3,10 4,39 3,22
2̂̂ 5 0.19 0,23 0.19 0,30 0,17 0,74 0,14

П.п.п. 1,60 1,97 1,76 0,98 0,45 1,19 1,03

С у м м а 99,87 99,65 99,60 99,77 99,81 100,39 1 0 0 , 1 0

I фаза: 1— габбро, 2 — диориты, 3 — кварцевые диориты; II фаза: 4 — монцониты, 
5 — сиениты, 6 — кварцевые сиениты, 7 — граносиениты.

Становление комплекса завершилось внедрением разнообразных 
даек диоритов, сиенитов, граносиенитов, гранит-порфиров и лампрофи
ров. Протяженность даек достигает 250 м, мощность до 30 м. Лампро
фиры представлены одинитами, малхитами, спессартитами. Одиниты 
сложены моноклинным пироксеном (до 70%) и лабрадором (20—25%). 
Акцессорные минералы — сфен, апатит, магнетит. Структура панидио- 
морфнозернистая. Малхиты имеют гипидиоморфнозернистую структу
ру и следующий состав (в %): плагиоклаз (№ 45) до 60, роговая об
манка 25—50, биотит 10—25, моноклинный пироксен до 2; акцессор
ные— циркон, апатит, магнетит. В спессартитах установлена призма- 
тическизернистая структура. Они сложены плагиоклазом (№ 40 — до 
60%), роговой обманкой (35—40%), а также кварцем, магнетитом, 
хлоритом, эпидотом.



Экзоконтактовые изменения проявлены в полосе шириной от 0,5 
до 1,5 км. Здесь развиты ороговикованные породы, роговики, скарны. 
Мощность скарнов от 2—3 до 10 м, протяженность от 10 до 100 м, ре
же до 150—200 м. Выделяются магнезиальные скарны, представлен
ные шпинель-форстеритовыми, диопсид-флогопит-форстеритовыми, 
диопсид-флогопитовыми, флогопит-диопсидовыми и другими разностя
ми, и известковистые: гранатовые, диопсид-гранат-везувиановые, гра- 
нат-тремолитовые, гранат-волластонитовые, гранат-эпидотовые и эпи- 
дотовые. Реже отмечаются магнетитовые и людвигит-магнетитовые 
скарны. В скарнах наблюдаются также медно-полиметаллическая, оло
вянная и золоторудная минерализация.

К о м п л е к с  С у р х а б а д .  Выделен К- Ф. Стажило-Алексеевым 
и др. [25], позднее изучался Д. А. Старшининым и др. [38].

Массивы комплекса расположены в зоне Гильменд, вблизи 
сел. Сурхабад, Карез, Баремак, Нили и Шахристан. Форма массивов в 
плане штокообразная и линзовидная, реже встречаются узкие пласти
нообразные и трещинные тела. Площадь массивов от 10—15 до 100 км2 
и более.

Большая часть массивов расположена среди протерозойских 
терригенно-карбонатных толщ, а в верховьях р. Логар — среди камен
ноугольно-нижнепермских отложений. Контакты с вмещающими поро
дами секущие, крутые; плоскость контактов падает в сторону от мас
сивов. В составе комплекса различаются породы трех фаз внедрения.

Породы I фазы представлены габбро, габбро-сиенитами, диори
тами, монцонитами, кварцевыми монцонитами, граносиенитами, имею
щими массивное мелко-среднезернистое строение и серо-зеленый, свет
ло-серый цвет. Минеральный состав габбро (в %): плагиоклаз 45—70, 
пироксен 3—18, амфибол 5—20, биотит 0—20, калишпат 1—2, акцес
сорные— сфен, апатит; структура пород габбровая. Габбро-сиениты 
сложены плагиоклазом (№ 27—30 — 20—50%), калиевым полевым 
шпатом (10—45%), моноклинным пироксеном (2—18%), баркиевики- 
товой роговой обманкой (5—45%) и биотитом; акцессорные — сфен, 
апатит, иногда турмалин. Пироксен моноклинный, иногда представлен 
эгирин-авгитом. Диориты и кварцевые диориты сложены плагиоклазом 
(№ 25—30 — 60—80%), амфиболом и пироксеном (20—40%), биоти
том, кварцем (до 15%); акцессорные — апатит, сфен. Структура пород 
призматическизернистая, гипидиоморфнозернистая. В кварцевых мон- 
цонитах и монцонитах содержится до 40—45% микроклина; структура 
пород пойкилитовая, переходящая в монцонитовую, иногда отмечаются 
элементы графических структур (в кварцевых монцонитах). Граносиени- 
ты имеют гранитную структуру и сложены микроклином (65—70%), 
плагиоклазом (15—20%), кварцем (7—10%) и амфиболом (3—5%); 
акцессорные — ортит, циркон, апатит.

Породы II фазы представлены сиенитами, слагающими массивы 
площадью до 20 км2, а также жилы, дайки и мелкие штоки среди по
род I фазы. Это светло-серые, крупнозернистые, часто порфировидные 
породы. Минеральный состав (в %): микроклин-пертит 50—70, пла
гиоклаз (№ 15—20) 10—30, роговая обманка до 15, авгит до 10, био
тит до 6; акцессорные — циркон, монацит, апатит. В контакте со слан
цами и мраморами сиениты переходят в своеобразную мелкозернистую 
породу, содержащую гранат из ряда меланита (35—40%). В отдель
ных случаях встречаются натровые сиениты. В сиенитах отмечаются 
шлирообразные прожилки и пегматоидные обособления кварцевых 
сиенитов, состоящие из микроклин-пертита (65—70%), плагиоклаза 
(10—15%), кварца (7—8%) и роговой обманки баркиевикитового типа 
(12-15% ).



Породы III фазы представлены гранитами, гранодиоритами, гра- 
носиенитами, кварцевыми сиенитами и кварцевыми монцонитами, сла
гающими штоки и пластообразные массивы, а также дайкообразные 
тела протяженностью 1—5 км и мощностью 20—200 м. Контакты с 
вмещающими породами и габбро-сиенитами I фазы резкие, секущие, а 
с сиенитами II фазы иногда нечеткие, иногда с постепенными перехо
дами. Граносиениты, граниты и гранодиориты представляют собой 
среднезернистые серые и серо-розовые породы, сложенные микрокли
ном (45—70%), олигоклазом (10—50%), кварцем (15—30%), биоти
том (1—8%), роговой обманкой (1—7%) и пироксеном; акцессор
ные— апатит, циркон, монацит, ортит, гранат, сфен. В щелочных гра
нитах отмечен амфибол баркиевикитового ряда. Структура пород гра
нитная, гипидиоморфнозернистая, порфировидная.

Условно к III фазе отнесены также серо-розовые крупнозернистые 
метасоматиты, слагающие самостоятельные штокообразные тела вос
точнее перевала Кунак и в долине р. Еспигау. Характерны нечеткие 
контакты массивов. Вблизи контакта среди сланцев развиты метакри
сталлы полевого шпата, степень идиоморфизма и количество которых 
увеличиваются в сторону массива. Породы состоят из примерно рав
ных количеств микроклин-пертита, плагиоклаза и кварца с примесью 
биотита, мусковита, редко пироксена и по составу близки к гранитам, 
граносиенитам.

В породах I фазы характерны следующие акцессорные минералы: 
магнетит, циркон, сфен, барит, апатит, ортит, ильменит; встречаются 
также шеелит, рутил, анатаз, монацит, торит, уранинит, пироморфит. 
В граносиенитах III фазы в повышенных концентрациях отмечены маг
нетит, сфен, апатит. Химический состав пород комплекса Сурхабад 
приведен в табл. 25.

Т а б л и ц а  25

Химический состав пород комплекса Сурхабад

Окислы 1 (2) 2(2) 3 (3) 4 (2) 5 (2) 6  (2 )

SiOa 51,30 51,00 59,75 71,52 66,30 73.75
ТЮ 2 1,58 1 , 2 0 0,39 0,16 0,59 0,18
A I2 O3 14,80 20.90 17,95 14,19 15,90 13.25
Fe2 0 3 3,42 2,40 1,55 1,39 0 . 6 8 1,42
FeO 8,74 4,70 4,52 1,94 3,52 М б
MnO 0 , 0 2 0 , 1 1 0,19 0,03 0 , 1 2 0,03
MgO 3,62 3,47 0,96 0,55 1 , 6 8 0,58
CaO 8,82 9,02 4,49 2,16 3,86 0,48
к2о 2 , 6 6 2 , 8 6 2.96 3,56 4,12 4,66
NasO 3,47 2,70 5,96 3,88 2,56 3,75
p 2 o 5 0,45 0,30 0,14 0,06 0,16 0,07
П.п.п. 0,85 0,75 0,87 1 ,00 0,58 0,60

С у м м а 99,73 99,41 99,73 100,44 100,07 99,93

I фаза: 1 —  габбро эссекситовые, 2 —  габбро-монцониты; I I  фаза: 3 —  сиениты; I I I  фа
за; 4 —  граниты, 5 —  гранодиориты, 6  —  аляскитовые граносиениты.

Жильные породы комплекса представлены диабазовыми порфири- 
тами, эгириновыми альбититами, монцонитами, сиенит-порфирами, ке
ратофирами и гранит-порфирами.



Э О Ц Е Н О В Ы Е  И Н Т Р У З И И

Интрузивные образования этого возраста выделены в областях 
среднеальпийской складчатости. В составе их различаются две форма
ции: диабаз-диоритовая и гипербазитовая. Первая развита в Туркмено- 
Хоросанской области, вторая — в Сулейман-Киртарской.

Фо р ма ц и я  с у б в у л к а н и ч е с к и х  д и а б а з о в  и д и о р и т о в  

Туркмено-Хоросанская область
К о м п л е к с  Ч а х ч а р а н .  Выделен В. И. Дроновым и С. М. Ка

лимулиным [74, 30] в прогибах Чахчаран и Тануртаг. Породы комп
лекса образуют мелкие штоки (до 10 км2) и пластообразные залежи, 
пространственно ассоциирующие с эоценовыми вулканитами, субвул
каническими аналогами которых они являются. В строении массивов 
преобладают диабазы, диориты и кварцевые диориты.

Диабазы представлены темно-зелеными среднезернистыми поро
дами, состоящими из среднего плагиоклаза (около 60%), авгита (.20— 
25%), роговой обманки (5—10%) и рудного минерала (до 5%). Встре
чаются псевдоморфозы серпентинита, возможно, по оливину. Структу
ра пород офитовая, участками пойкилоофитовая.

Диориты и кварцевые диориты представляют собой мелко-средне
зернистые породы массивной текстуры; структура их призматически- 
зернистая с элементами офитовой и пойкилоофитовой. Состав пород 
(в %): андезин (№ 30—35) 60—70, роговая обманка 30—35, биотит 
до 5, кварц до 15; акцессорные — апатит, циркон.

В отдельных случаях (среднее течение р. Саре-Майдан) наблюда
ются гранодиориты, образующие среди диоритов жилы и шлироподоб
ные выделения. Химический состав пород комплекса приведен в 
табл. 26.

Т а б л и ц а  26

Химический состав пород комплексов Мирали и Чахчаран

Окислы l (6 ) 2  (1 ) 3 (1) 4 (1) 5 (7) 6 (4)

SiO., 74,10 74,98 65,00 71,80 48,74 60,05
н о ; 0 , 1 0 0,25 0,70 0,45 1,72 0,96
А 1 2 6 3 13,53 12,27 16,12 9,86 15,48 16,99
Fe2 0 3 0,93 0,58 0,98 5,25 3,00 1,90
FeO 0,91 1,09 2,43 2,24 5,96 3,75
MnO 0,05 0,07 0.15 0,13 0 , 1 2 0 , 2 0

MgO 0,19 0,47 2,04 0 , 8 6 7,42 2,55
CaO 0,69 2 , 2 2 4,97 1,40 8,70 5,32
K20 6,15 0,60 1,72 3,00 1 , 2 1 2,56
Na20 1 , 8 8 6,80 3,76 3,90 3,25 3,20
P A 0,13 0 , 1 1 0,17 0,92 0,32 0 , 2 2

П. n. n. 1,26 0,59 1,41 0,09 3,65 2,56

С у м м а 99,92 100,03 99,45 99,90 99,57 100,26

1— 4 —  комплекс Мирали: 1— кварцевые порфиры Алгучак; 2 —  кварцевые порфиры 
Мирали; 3 —  дацитовые порфиры Мирали; 4 —  щелочные гранит-порфиры Кохе-Мул- 
ла Естани; 5, 6  —  комплекс Чахчаран; 5 —  диабазы, 6  —  диориты.



Эндоконтактовые изменения выражены в незначительном умень
шении зернистости пород; экзоконтактовые — в слабом ороговиковании. 
Тесная пространственная и генетическая связь описанных интрузий 
с эоценовыми вулканитами дает возможность считать возраст этих об
разований эоценовым.

Г и п е р б а з и т о в а я  ф о р м а ц и я  

Сулейман-Киртарская область

К о м п л е к с  Ма т у н .  В составе комплекса различаются три 
пространственно разобщенные группы массивов: Логарская, Альтимур- 
ская и Хост-Матунская. Изучением их занимались М. Кевер [358], 
Ш. Ш. Деникаев, В. П. Феоктистов и др. [28], И. М. Сборщиков и др. 
[199], Ю. И. Щербина и др. [259].

Логарская группа массивов развита в пределах Кабульского ста
бильного массива и включает крупный массив Логар и мелкие тела по 
левобережью р. Кабул. Вмещающими породами являются вулканоген- 
но-терригенные и карбонатные толщи протерозоя, верхнего палеозоя и 
нижнего мезозоя. Наиболее хорошо изучен Логарский массив, пред
ставляющий собой лакколит. В плане он напоминает пластину, вытя
нутую в субмеридиональном направлении на 65 км при ширине 40 км. 
Мощность пластины превышает 1000 м. В строении массива участвуют 
гарцбургиты, дуниты, пироксениты, лерцолиты, серпентиниты. Нижние 
горизонты сложены перидотитами и дунитами, средние — гарцбурги- 
тами с подчиненным количеством дунитов, верхние — пироксенитами с 
незначительным количеством лерцолитов. С гипербазитами ассоции
руют хромитовые залежи. Границы между дунитами и перидотитами 
отчетливые, но нерезкие, а между пироксенитами и перидотитами рез
кие. Встречаются также жилы пироксенитов мощностью от первых 
сантиметров до 5—10 м, протяженностью до 300—500 м и более. 
В массиве значительно проявились процессы серпентинизации. Мощ
ность зон от десятков сантиметров до 100—200 м, реже до 700 м, про
тяженность до 5—10 км.

Контакты гипербазитов с вмещающими породами часто тектониче
ские, но иногда удается наблюдать апофизы серпентинитов во вме
щающие породы и ксенолиты вмещающих пород в серпентинитах.

Альтимурская группа массивов приурочена к западной и северо- 
западной окраинам прогиба Катаваз. Массивы гипербазитов, слагая 
этот пояс, протягиваются с перерывами узкой цепочкой через перевал 
Альтимур в район ущелья Танги-Гару. Характерной особенностью поя
са является тесная ассоциация ультрабазитов с толщами основных 
вулканитов и кремнистых пород, совместно с которыми они образуют 
зону «цветного меланжа». [199]. Ранее большая часть массивов пояса 
описывалась Ш. Ш. Деникаевым [28] и Ю. И. Щербиной [259] в со
ставе позднепалеогенового комплекса Гардез. Форма массивов в плане 
линзовидная, размеры их от 3—8 м до 3—10 км. Сложены массивы 
серпентинитами, перидотитами, дунитами. Вмещающие породы — из- 
вестняково-терригенные толщи палеозоя и терригенно-вулканогенные 
образования триасового и раннепалеогенового возраста.

Хост-Матунская группа массивов располагается в пределах одно
именного выступа, представляя собой часть Восточно-Белуджистанско
го гипербазитового пояса [131]. Изучалась она М. Кевером [358], 
О. А. Никитиным и др. [167], И. М. Сборщиковым и др. [199]. Форма 
массивов изометричная, штокообразная или линзовидная, ширина дости



гает 3—6 км и протяженность 8—10 км; наблюдаются также узкие 
пластинообразные тела протяженностью 25 км и шириной 2,5—3 км. 
Вмещающими толщами являются вулканогенно-терригенно-карбонат- 
ные образования позднепалеозойско-мезозойского возраста. Контакты 
с вмещающими породами тектонические и интрузивные. В эндоконтак- 
товой части отмечаются ксенолиты вмещающих пород, а в экзоконтак- 
товой зоне — апофизы перидотитов. Большая часть массивов сложена 
серпентинитами, серпентинизированными перидотитами, дунитами и 
реже — пироксенитами. В отдельных случаях встречаются пегматоид- 
ные пироксен-полевошпатовые шлирообразные обособления. Вдоль зон 
повышенной трещиноватости в ультрабазитах проявлена асбестизация.

Дуниты — массивные светло- и темно-зеленые породы; структура 
пород панидиоморфнозернистая, а в серпентинизированных разностях 
петельчатая с реликтами панидиоморфнозернистой. Минеральный со
став (в %): оливин до 95 и хромшпинелиды до 3, часто присутствует 
ромбический пироксен 5—10. Отмечаются разности дунитов, содержа
щие до 20% хромшпинелид, окрашенных в красновато-вишневый цвет.

Гарцбургиты представляют собой средне-крупнозернистые породы 
светло- и темно-зеленого цвета; структура пород гипидиоморфнозер- 
нистая, в сильно серпентинизированных разностях петельчатая. Ми
неральный состав (в %): оливин 60—87, энстатит 12—40, хромшпине
лиды до 3, серпентин от 3—5 до 40—50. Среди гарцбургитов отмечены 
оливинизированные породы, представленные светлыми фисташково-зе
леными несерпентинизированными разностями, состоящими из оливина 
(85—90%) и ромбического пироксена (8—15%).

Лерцолиты — темно-зеленые массивные породы; структура пород 
петельчато-решетчатая с реликтами панидиоморфной. Минеральный 
состав (в %): оливин 60—70, моноклинный и ромбический пироксен до 
25%, серпентин.

Пироксениты представлены массивными крупнозернистыми поро
дами темно-зеленого цвета, состоящими из ромбического пироксена; 
структура пород гипидиоморфнозернистая.

Серпентиниты — темно-зеленые, иногда зеленовато-черные породы 
массивного и сланцеватого сложения; структура их спутанно-волок
нистая, пластинчато-петельчатая или решетчатая, реже — бластопор- 
фировая. Основная масса пород представлена агрегатом антигорита и 
хризотила, реже — серпофита с примесью магнетита до 10%; в карбона- 
тизированных разностях серпентинитов в тонких прожилках встреча
ются кальцит и доломит.

Листвениты имеют брекчиевидное атакситовое строение и пятнис
тую зеленовато-серую и буроватую окраску. Одни участки в них со
стоят из серпентинита, насыщенного прожилками карбонатов, другие — 
из карбонатов, содержащих реликтовые скопления серпентина, хроми
та и талька.

Химический состав пород комплекса Матун в различных районах 
отличается. Так ультрабазиты района Хост-Матуна соответствуют в 
большинстве случаев дунитам и гарцбургитам, в то время как в райо
не Логара чаще встречаются лерцолиты, роговообманковые перидо
титы, вебстериты. В последних, по сравнению с Хост-Матунскими ги- 
пербазитами, повышено содержание титана, глинозема, полевошпато
вой извести. По химическому составу гипербазиты района Хост-Матуна 
(табл. 27) сходны с гипербазитами района Кветты [45].

В зоне контактов гипербазитов комплекса Матун и вмещающих 
пород последние часто брекчированы, рассланцованы и серпентинизи- 
рованы; широко развиты зеркала скольжения, проявлены карбонати- 
зация, оталькование, асбестизация и окремнение.



Т а б л и ц а  27
Химический состав пород комплексов Матуй и Кветта

Окислы 1 (5) 2 (2) 3 (5) 4 (2) 5 (3) 6 (3) 7 (4)

S i02 37,47 39,32 39.53 48,10 43,72 41,14 37.95
т ю 2 0,18 0,04 0,06 0,37 0,29 0,72 0,11
a i 2 o 3 1,38 1,72 0,92 3,54 4,60 5,17 2,06
Fe2C>3 4,73 6,13 4,72 4,16 3,71 0,69 4,01
FeO 5,05 1,53 2,32 2,88 3,39 8.1 3,86
MnO 0,06 0,15 0,14 0,07 0,13 0,13 0,05
MgO 35,46 31,22 37,78 21,83 31,95 30,5 39,3
CaO 1,16 0,86 1,66 12,43 2,18 5,27 1,45
K20 0,14 0,29 — 0,53 0,53 0,37 0,03
NaoO 0,17 0,14 — 0,66 0,19 0,52 0,16
P2 6 3 0,03 0,9 0,02 0,10 0,28 0,35 0,06
П.п.п. 14,53 18,00 12,65 4,96 8,78 7,02 10,46

С у м м а 100,3 100,3 99,80 99,63 99,75 99,98 99,50

1, 2 — Хост-Матун; 3 — Баграм; 4, 5 — Логар; 6 — Гардез; 7 — Кветта [28? 29, 45, 
199, 259].

Эоценовый возраст комплекса Матун принят условно. Принадле
жащие ему массивы рвут все допалеогеновые слои и как будто интру- 
дируют эоценовые. Но последнее требует дополнительных проверок.

Э О Ц Е Н - О Л И Г О Ц Е Н О В Ы Е  И Н Т Р У З И И

Интрузивные образования описываемого возраста представляют 
собой субвулканические, жерловые и экструзивные фации одновозраст
ных вулканических серий, с которыми они обнаруживают тесную прост
ранственную и генетическую связь.

К о м п л е к с ы  М и р а л и  и Т а н г а  й. Субвулканические об
разования эоцен—олигоценового возраста широко развиты в прогибе 
Фарахруд и на площади Гильменд-Аргандабского поднятия. В первом 
они выделены в самостоятельный комплекс Мирали [26, 35], во вто
ром описаны под тем же названием, что и одновозрастная вулканоген
ная серия— Тангай [27]. Из-за однотипности составляющих их пород 
описание обоих комплексов дается обобщенно.

С у б в у л к а н и ч е с к а я  ф ац и я  включает две группы пород: 1) базаль
товые, андезитовые, диоритовые и реже сиенит-диоритовые порфириты; 
2) липаритовые, липарит-дацитовые, дацитовые порфиры и гранит-пор
фиры (в том числе щелочные порфиры). Первая группа пород является 
более ранней и представлена маломощными (от 2—3 до 10 м) дайками 
протяженностью в сотни метров и некрупными (100—150 м в попереч
нике) штоками. Породы имеют массивную или миндалекаменную тек
стуру и порфировую структуру. Во вкрапленниках находятся средний и 
основной плагиоклаз, роговая обманка или моноклинный пироксен. 
Основная масса имеет призматическизернистую, пилотакситовую или 
интерсертальную структуру и сложена плагиоклазом, роговой обманкой 
и моноклинным пироксеном, иногда с примесью оливина и стекла или 
кварца; акцессорные — апатит, сфен, магнетит. В эндоконтактах уста
новлено уменьшение степени раскристаллизованности пород до полу- 
стекловатых и стекловатых структур.

Вторая группа пород слагает штоки, лакколиты и неправильной 
формы тела размером от 50—100 до 1000 м в поперечнике. Встречаются



также дайки мощностью 10—20 м и протяженностью 0,2—1,5 км. По
роды светло-бурые и кремовые, реже серо-лиловые афировые и порфи
ровые с полевыми шпатами, кварцем и биотитом во вкрапленниках. 
Основная масса сложена этими же минералами и имеет микропойки- 
литовую, графическую, сферолитовую и гранитную структуры. Акцес
сорные минералы — апатит, титаномагнетит, сфен, циркон. Контакто
вые изменения проявлены в виде маломощных зон закалки в эндокон
тактах массивов и слабого окремнения вмещающих пород. В ряде тел 
в эндоконтактах наблюдаются параллельная ему полосчатость, мелкие 
ксенолиты вмещающих пород, а также установлены зоны автомагма- 
тических брекчий шириной до 100 м (Кала-и-Мир Дауд).

Щелочные гранит-порфиры описаны Г. К- Еременко в районе 
г. Шиндан, на восточных склонах хр. Кохе Мулло Естани, где они об
разуют пластообразное интрузивное тело (2,0X0,3 км) и шток изомет- 
ричной формы (0,7—0,8 км), прорывающие андезито-базальты, диа
базы и фельзиты. Это серые и буро-серые порфировые породы. Струк
тура пород порфировая. Во вкрапленниках кварц (8—12%), калишпат 
(15—20%), щелочной амфибол (2—3%). Основная масса микрогра- 
нитной структуры, состоящая из кварца, калишпата, щелочного ам
фибола (5—10%) и кислого плагиоклаза. В щелочных порфирах, кро
ме щелочного амфибола арфведсонитового ряда, наблюдается флюорит 
и Th-минерал. В кварцевых щелочных порфирах отмечено повышенное 
содержание ряда элементов (в %): Be 0,01, Sn 0,02, Се 0,1—0,3, La 
0,04—0,08, V 0,06—0,08, N 0,008—0,01. Характерно повышенное содер
жание Zr — 0,05—0,08%, отношение Z r :T i> l. Содержание Та 0,003— 
0,005%.

Образования ж ер л о во й  ф ац и и  установлены в редких выходах вбли
зи городов Кандагар, Фарах и сел. Адрескан, где они приурочены к 
зонам пересечения разломов. Это вулканические сооружения конусо
образной формы, диаметр основания которых 100—400 м. Преобла
дающий состав лав и туфов дацитовый и липарит-дацитовый. Породы 
отличаются разнообразной окраской в лиловых и реже в зеленоватых 
тонах, имеют флюидальную, брекчиевидную, пористую и миндалека
менную текстуры. Структура пород порфировая.

Вкрапленники представлены олигоклаз-андезином, кварцем, реже 
калишпатом и биотитом, основная масса фельзитовая, микропойкили- 
товая, сферолитовая. Кластический материал состоит из обломков ан
дезитовых порфиритов, стекла, фельзитовых порфиров, кристаллов 
кварца и полевых шпатов. Размеры обломков 1—3 мм.

Э кст рузи вн ая  ф а ц и я . Экструзивные образования пространственно 
и генетически тесно связаны с породами жерловой фации и представ
лены экструзивными столбами и обелисками. Форма экструзий эллип
совидная или изометричная, размеры в поперечнике 30—120 м. Харак
терны столбчатая отдельность и вертикальная, иногда веерообразная 
флюидальность; типичны прикупольные брекчии. Состав липарит-даци- 
товых экструзий аналогичен составу пород жерловой фации. Для экст
рузий липаритового состава с порфировой структурой характерно пре
обладание во вкрапленниках калишпат-пертита и олигоклаза, при под
чиненной роли кварца. Основная масса сферолитовая, микропойкили- 
товая и микрогранитная. У основания экструзивы обычно прорваны 
многочисленными дайками кислого состава.

Контактовые изменения в связи с жерлами и экструзиями прояв
лены слабо. Отмечено некоторое уплотнение и слабое ороговикование 
вмещающих пород. Средний химический состав пород комплекса Мир
или приведен в табл. 26.



О Л И Г О Ц Е Н О В Ы Е  И Н Т Р У З И И

Интрузивные образования этого возраста широко развиты в Афга
нистане и представлены тремя формациями: габбро-диоритовой, суб
вулканических гранитов и батолитовых гранитов.

Г а б б р о - д и о р и т о в а я  ф о р м а ц и я
Интрузивные производные этой формации образуют три простран

ственно разобщенных комплекса в пределах Южноафганского средин
ного массива: Гариба, Фарах и Чагаи.

П р о г и б  Ф а р а х р у д

К о м п л е к с  Г а р и б а .  Выделен С. С. Карапетовым и др. [25], 
позже изучался А. Я- Кочетковым и др. [35], Г. А. Орловым и др. 
[166]. Массивы комплекса Гариба развиты среди нижнемеловых тер- 
ригенно-карбонатных пород в пределах зоны Харутруд, вблизи сел. Га
риба, Тайвара и Согар. Представлены они небольшими штокообраз
ными телами площадью до 20—30 км2, а также жилами и дайками 
мощностью 4—15 м и протяженностью 500—800 м. Контакты массивов 
и даек с вмещающими породами резкие, крутые.

Сложен комплекс средне-крупнозернистыми диоритами, монцони- 
тами и кварцевыми монцонитами. Структура пород призматическизер- 
нистая, гипидиоморфнозернистая и монцонитовая. Минеральный состав 
пород (в %): олигоклаз-андезин 20—45, авгит 20—22, роговая обманка 
5—6, калишпат 10—22, кварц, биотит, серицит, хлорит, апатит, магне
тит. Химический состав пород комплекса Гариба приведен в табл. 28.

Дайки сложены диоритовыми порфиритами, диабазами, долерита- 
ми, лампрофирами. Условно к комплексу Гариба отнесены также дай
ки сиенит-порфиров, плагиопорфиров, кварцевых сиенит-порфиров, раз
витые в этом районе, хотя возможно, что некоторые из них имеют мио
ценовый возраст. Наиболее широко распространены дайки диоритовых 
порфиритов.

К о м п л е к с  Фа р а х .  Выделен К. Ф. Стажило-Алексеевым и др. 
[35] в зоне Анордара, вблизи сел. Фарах, Хурмалик, Дуздбад, Хай- 
рабад Гардона и др.; представлен небольшими (до 3—4 км2) штокооб
разными массивами, прорывающими нижнемеловые терригенно-карбо- 
натные толщи; сложен породами трех фаз. Породы I фазы слагают са
мостоятельные массивы, а породы II и III фаз встречаются совместно 
в пределах одних и тех же интрузивных тел. Массивы слабо эродиро
ванные, контакты их с вмещающими породами субсогласные, пологие 
(15—25°).

Породы I фазы представлены габбро, габбро-диабазами, габбро- 
диоритами, диоритами и кварцевыми диоритами. Состав пород (в %): 
плагиоклаз (№ 40—55) 60—85, роговая обманка, моноклинный пиро
ксен и биотит до 40, кварц до 10, калиевый полевой шпат до 20; акцес
сорные— циркон, апатит, сфен, магнетит. Структура призматическизер- 
.нистая, гипидиоморфнозернистая, реже габбровая и офитовая.

Породы II фазы имеют наиболее широкое распространение, слагая 
значительную часть массивов комплекса. В составе их преобладают 
средне-крупнозернистые светло-серые граниты и гранодиориты, пере
ходящие в гранит- и гранодиорит-порфиры; встречаются также кварце
вые монцониты, граносиениты и тоналиты. Минеральный состав пород 

..(в %): олигоклаз-андезин 20—60, микроклин 15—40, кварц 15—35, 
биотит, роговая обманка и моноклинный пироксен до 10, мусковит,



соссюрит, силлиманит; акцессорные — апатит, циркон, ортит, сфен; 
рудные — магнетит, пирит. Структура пород гипидиоморфнозернистая, 
часто порфировидная; характерны гранулитовая и графическая струк
туры основной массы, встречаются также элементы пойкилитовой, мир- 
мекитовой и пертитовой структур.

Породы III фазы образуют небольшие штоки (площадь до 1 км2) 
и жилы (мощностью 10—15 м), представленные светло-серыми средне
зернистыми аляскитами, кварцевыми сиенитами и кварцевыми сиенит- 
порфирами. Состав их следующий (в %): калишпат и альбит 70—80, 
кварц до 30, биотит до 2; акцессорные — апатит, циркон, сфен, магне
тит. Структура пород аллотриоморфнозернистая с элементами порфи
ровидной, пегматитовой, гранулитовой и пертитовой.

Для пород комплекса характерны следующие акцессорные мине
ралы: I фаза — магнетит, циркон, сфен, апатит; II фаза — магнетит, 
сфен, циркон, апатит, ильменит, ортит, гранат, циртолит, рутил, анатаз, 
наэгит, торит, пироморфит; III фаза — магнетит, ортит, сфен, циркон, 
гранат, аксинит, циртолит, анатаз, торит, золото, ильменит, халькопи
рит, рутил, фергусонит, пироморфит.

Химические особенности пород комплекса показаны в табл. 28.

Т а б л и ц а  28
Химический состав пород комплексов Фарах, Чагаи и Гариба

Окислы 1 (3) 2 (1) 3 (4) 4 (1) 5 6 7 (6) 8 (6)

SiOa 50,02 62,24 70,80 75,45 52,50 48,93 56,43 66,43
тю2 0,79 0,61 0,42 0,18 1,35 0,99 1,12 0,75
А120 3 18,90 17,18 14,37 12,39 19,10 16,67 16,21 15,99
Fe20 3 3,54 1,72 0,70 0,21 4,24 4,63 2,70 0,82
FeO 5.42 4,28 2,45 1,65 2,82 5,36 3,92 2,80
MnO 0,17 0,10 0,06 0,03 0,07 0,12 0,12 0,75
MgO 5,66 2,47 0,80 0,20 8,77 7,84 3,90 2,56
CaO 10,37 5,91 2,88 1,28 3,71 10,98 5,78 2,61
к2о 0,61 2,06 3,29 4.00 ' 2,08 0,96 1,77 3,62
Na20 2,71 3,33 3,52 3,58 3,96 2,48 4,40 2,57
p 2o 5 0,16 0,18 0,06 0,04 0,34 0,24 0,14 0,20
П.п.п. 1,12 .0,16 0,50 0,74 0,63 0,46 3,04 1,44

С у м м а 99,47 100,24 99,85 99,75 99,57 99,66 99,53 100,54

1—4 — комплекс Фарах [35]: 1 — габбро I фазы, 2 — кварцевые диориты II фазы, 3 — 
граниты III фазы, 4 — аляскиты; 5—6 — комплекс Чагаи [102, 199]: 5 — диоритовые
порфириты, 6 — габбро. 7—8 — комплекс Гариба [35]: 7—8 — диориты.

Жильные образования комплекса Фарах по составу делятся на три 
группы. Одна группа представлена граносиенит-порфирами, сиенит- 
порфирами, аплитовидными аляскитами. Структура пород порфировая, 
аплитовая, гранулитовая и пегматитовая. Во вторую группу входят 
жилы, представленные кератофирами и кварцевыми кератофирами. 
К третьей группе относятся дайки измененных диабазов, диабазовых и 
диоритовых порфиритов. Пространственно они сопряжены с массивами 
комплекса Фарах.

Экзоконтактовые изменения вокруг массивов комплекса Фарах 
выражаются в ороговиковании терригенных пород и скарнировании из
вестняков. Среди скарнов выявлены гранатовые, гранат-пироксецовые, 
гранат-эпидотовые и гранат-везувиановые разности.
20 Зак. 207



П р о г и б  Д а р и р у д

К о м п л е к с  Ч а г а  и. Породы этого комплекса описаны Ю. М. Ко
шелевым и др. [102], В. И. Славиным и др. [32], И. М. Сборщиковым 
и др. [199] в южной части Афганистана, на северных склонах хр. Ча- 
гаи и в прилежащих районах. Они слагают мелкие интрузивные тела 
(до 30 км2), выступающие в виде изолированных горок среди песков 
пустыни Регистан. Сложены массивы габбро-порфиритами, роговооб- 
манковыми габбро, диоритовыми и кварцевыми диоритовыми порфи- 
ритами. Большая часть массивов сложена целиком либо габброидами, 
либо диоритами, но встречаются также и массивы сложного строения, 
в которых среди преобладающих диоритовых порфиритов имеются не
правильные по форме тела габбро-порфиритов. Переходы между ними 
обычно постепенные.

Габбро-порфириты представляют собой крупнозернистые породы с 
невадитовой структурой; основная масса микрогаббровая и микроприз- 
матическизернистая. Порфировые выделения представлены плагиокла
зами (50—55%) и диопсидом (40—45%). Фенокристаллы лабрадор- 
битовнита всегда окружены каемкой альбита, пироксен замещен рого
вой обманкой. В основной массе, примерно в равных соотношениях 
развиты плагиоклаз, амфибол, магнетит.

Роговообманковое габбро представляет собой крупнозернистую 
породу, состоящую из роговой обманки и плагиоклазов; структура по
роды габбровая и микропегматитовая с элементами офитовой. Плагио
клазы замещаются серицитом, роговая обманка — хлоритом. Иногда 
в породе отмечается окварцевание. Диоритовые и кварцевые диорито
вые порфириты — массивные темно- и зеленовато-серые породы. Струк
тура пород порфировидная. Вкрапленники представлены зональным 
андезином (№ 45), роговой обманкой и биотитом. Основная масса мел
козернистая, состоит из плагиоклаза, амфибола, хлоритизированного 
биотита, кварца, сфена, апатита, магнетита. Химический состав пород 
комплекса Чагаи приведен в табл. 28.

Эндоконтактовые изменения габбро и диоритов выражаются в 
уменьшении зернистости пород, экзоконтактовые — в ороговиковании 
и эпидотизации вмещающих вулканитов.

Абсолютный возраст пород комплекса, определенный К—Аг мето
дом, 80 и 85 млн. лет, что соответствует позднему мелу [199].

Ф о р м а ц и я  с у б в у л к а н и ч е с к и х  г ра нит о в

Интрузивные образования этой формации пространственно и па
рагенетически связаны с эоцен-олигоценовыми вулканитами. В Афгано- 
Южнопамирской области они выделены в комплексы Хаджигек и Иорх, 
в Южноафганском массиве — в комплексы Булгоджа и Спинбулдак. 
Абсолютный возраст пород комплексов имеет следующие значения 
в млн. лет [35, 199]: Хаджигек 89, Иорх 41, Спинбулдак 75, Булгоджа 
38.

Афгано-Южнопамирская область

К о м п л е к с  Х а д ж и г е к .  Развит в хр. Кохе Бобо, выделен 
А. Я. Кочетковым, С. С. Карапетовым и др. [90], изучался затем 
К. Ф. Стажило-Алексеевым и др. [25]. Самым крупным массивом ком
плекса является массив Хаджигек.

Форма массива в плане линзовидная, ширина 5—7 км, протяжен
ность более 25 км. Массив находится в тесной пространственной пара



генетической связи с эоцен-олигоценовыми вулканитами хр. Кохе Бобо. 
К юго-востоку от массива развиты протерозойские сланцы и кварциты. 
Контакт с ними извилистый, имеет близширотное простирание и крутое 
(до вертикального) падение. В отдельных случаях контакт носит 
инъекционный характер. Жилы гранитов встречаются в кварцитах на 
удалении 600—700 м от контакта. На такое же расстояние распростра
няется и контактовое воздействие интрузии на вмещающие породы. 
К западу от массива развиты эоцен-олигоценовые вулканиты. В бас
сейне р. Садбарг, севернее сел. Калу, в водораздельной части хр. Кохе 
Бобо контакт массива пологий (падение на юго-запад), а местами, на 
отдельных вершинах, где сохраняются останцы пород кровли — субго
ризонтальный. На северо-востоке массив примыкает к разлому Унай, 
выраженному на этом участке зоной (600 м) лимонитизации, дробле
ния, хлоритизации и окварцевания гранитов и вмещающих пород.

Внутреннее строение массива Хаджигек простое. В северо-восточ
ной части его развиты среднезернистые биотитовые граниты, аляскито- 
вые граниты, граносиениты и гранит-порфиры, представляющие собой 
апикальные фации интрузивного тела. Минеральный состав пород 
(в %): микроклин 40—50» плагиоклаз (№ 6—12) 20—30» кварц 25—40, 
биотит 3—8; акцессорные — циркон, ортит, апатит, магнетит. В целом 
для всех пород характерны альбитизация, замещение биотита хлоритом 
и эпидотом, пертитизация микроклина. Структура гипидиоморфнозер- 
нистая, переходящая часто в аллотриморфнозернистую с элементами 
гранулитовой. Встречается пойкилитовая структура. Для эндоконтак- 
товых зон характерны порфировые структуры с аллотриоморфнозерни- 
стой основной массой. В южной части массива обнажаются более глу
бинные фации. Развитые здесь породы имеют тот же состав, что и 
в апикальных частях массива, но отличаются крупнозернистым, места
ми порфировидным строением. Наибольшее распространение имеют 
граносиениты. В эндоконтактовых зонах отмечаются полосы (до 20 м) 
целиком альбитизированных пород, сложенных альбитом (80—90%) и 
кварцем (до 10%). В виде реликтов в них содержится микроклин-пер- 
тит, переходящий в шахматный альбит. Из акцессорных минералов 
встречены сфен и ильменит.

Акцессорные минералы комплекса Хаджигек имеют следующий со
став (по 11 пробам): магнетит, ортит, апатит, циркон, галенит, урано- 
торит, шеелит, касситерит, молибденит, флюорит, церуссит, сфалерит, 
циртолит, халькопирит, монацит, торит, уранинит, фергусонит (табл. 29).

Жильные породы в массиве широко распространены. Особенно ха
рактерны дайки гранодиорит-порфиров и кварцевых диоритовых пор- 
фиритов. Мощность их 5—15 м, протяженность более 1 км. Следует 
отметить, что эти дайки имеют много общего с миоценовыми дайками 
района сел. Гарай и Карабах. Кроме того, встречаются кварц-альбит- 
турмалиновые пегматиты и жилы мелкозернистых биотитовых и дву
слюдяных гранитов мощностью до 2,5 м и протяженностью в несколько 
десятков метров. Последние интенсивно альбитизированы, их мощ
ность от 10—20 см до 2 м и более.

Контактовые изменения вокруг массива сводятся к следующему: 
в сланцах образуются роговики, в вулканитах развиты актинолитиза- 
ция, биотитизация и серицитизация. Эндоконтактовые зоны массива 
насыщены ксенолитами вмещающих пород, в значительной степени ме- 
таморфизованными. В отдельных случаях в ксенолитах образуются гра- 
нат-пироксеновые скарны.

К о м п л е к с  Иорх.  Развит в зоне Нахчипар, обнаруживает 
пространственную и парагенетическую связь с маастрихт-палеоцено-

20*



Т а б л и ц а  29
Химический состав пород комплексов Йорх и Хаджигек

Окислы i 0 ) 2 (3) 3 (2) 4 (2) 5 (1) 6 (5) 7 (9)

sio3 54,69 69,9 71,78 61,09 63,44 72,99 70,88
тю3 0.16 0.52 0.41 0,49 0.8 0,17 0,50
А120 3 16,8 14,13 13,78 14,65 14,8 13,35 14,54
Fe20 3 3,06 1,59 3,01 4,03 5,27 0,23 1,32
FeO 5,37 1,75 1.0 1,19 0,61 1,89 1,63
MnO 0.16 0,07 0,02 0.08 0,01 0,03 0,05
MgO 4,10 1.24 0,68 1,70 0,49 0,43 0,85
CaO 8.2 2,66 0.89 1.8 1,28 1.41 2,37
к2о 1,32 2,65 2,16 4,24 5,60 4,33 3,10
Na20 2,32 4,67 6,19 4.7 5,2 4,13 3.8
p2o 5 0,09 0,17 0.1 0,23 0,16 0,07 0,09
П.п.п. 3,26 0.92 0,26 5,36 2,04 0,72 0,73

С у м м а 99,53 100.3 100,28 99,56 99.70 99,8 99,75

1—4 — комплекс Йорх [37, 163]: 1— габбро-диориты I фазы, 2 — граниты II фазы, 
3 — граниты III фазы, 4 — сиениты IV фазы; 5, 7 — комплекс Хаджигек: 5 — грано- 
сиениты, 6 — щелочные граниты, 7 — граниты [37].

выми вулканитами хр. Кохе Тишал Дарах, описан в работах В. М. Мо- 
ралева и др. [163] и И. М. Сборщикова и др. [37].

Интрузивные тела комплекса Иорх имеют линзовидные очерта
ния, реже встречаются линейно вытянутые пластообразные плутоны. 
Формирование комплекса произошло в течение четырех интрузивных 
фаз.

Породы I фазы представлены габбро, габбро-диоритами. Они сла
гают несколько мелких интрузивных массивов. Одно из них прослежи
вается вдоль р. Пяндж на участке от р. Иорх до кишлака Паджвар 
на протяжении 8—10 км при ширине 2—2,5 км, другое тело габбро- 
диоритов находится в верховьях р. Крундж и имеет штокообразную 
форму (площадь 6 км2). Известны еще массивы габбро-диоритов пло
щадью до 1 км2.

Габбро и габбро-диориты I фазы представлены крупно- и средне
зернистыми породами серо-зеленого цвета. Структура пород габбровая 
с элементами призматически- и гипидиоморфнозернистой. Выделяются 
пироксеновое и биотит-амфиболовое габбро. Пироксеновое габбро сло
жено моноклинным пироксеном диопсидового ряда и плагиоклазами 
(№ 37—42), количественное соотношение которых довольно изменчиво. 
В отдельных случаях появляется ромбический пироксен, и породы пере
ходят в габбро-нориты. Биотит-амфиболовое габбро состоит из плагио
клаза (№ 68 — 30—45%), роговой обманки (38—42%) и биотита (10— 
12%); акцессорные—-ильменит, магнетит, сфен и апатит. Габбро-дио
риты сложены плагиоклазом (№ 47 — 60—64%), пироксеном и био
титом (25—30%); акцессорные — магнетит, ильменит, апатит, циркон и 
турмалин.

II фаза представлена гранитами, гранодиоритами и кварцевыми 
диоритами, слагающими сравнительно крупный массив Сохчарв и ряд 
других мелких массивов площадью 5—6 км2 каждый. Массив Сохчарв, 
распложенный в междуречье Иорх и Пяндж, представляет собой 
трещинный плутон, ориентированный в северо-западном направлении 
вкрест простирания вмещающих отложений верхнего триаса—средней



юры. Протяженность массива от сел. Рун Дара до сел. Часнуд-и-Боло 
20 км, ширина 5—12 км. Аналогичные по составу тела закартированы 
на левобережье р. Пяндж, в районе сел. Рабата Боло, где они проры
вают маастрихт-палеоценовые вулканиты, а также в бассейне р. Су- 
дудж Дара. В эндоконтактовой части массива содержится большое 
количество ксенолитов вмещающих пород. В экзоконтактовых зонах 
наблюдаются апофизы, отходящие от массивов, и отдельные секущие 
и субпластовые жилы гранитоидов мощностью от первых метров до 
100—150 м.

Граниты и гранодиориты представляют собой средне-крупнозерни-- 
стые массивные породы, сложенные калишпатом (20—35%), плагио
клазом (№ 20—36 — 20—(45%), кварцем (20—30%), и биотитом (до 
12%); акцессорные — апатит, циркон, магнетит. Структура пород ги- 
пидиоморфнозернистая, порфировидная, участками пойкилитовая, ми- 
кропегматитовая. Кварцевые диориты и диориты представлены зелено
серыми мелко-среднезернистыми массивными породами, сложенными 
андезином (№ 38—42—60—65%), биотитом и роговой обманкой (20— 
25%), кварцем (до 12%); акцессорные — апатит, циркон, магнетит, 
сфен. Структура пород гипидиоморфнозернистая с элементами призма- 
тическизернистой. Плагиоклаз слабо серицитизирован и соссюритизиро- 
ван; роговая обманка замещается актинолитом и ботитом. В отдель
ных случаях встречаются кварцевые монцониты. Они имеют монцони- 
товую структуру с элементами микропегматитовой. Состав пород 
(в %): плагиоклаз 40—42, пироксен 16—18, калишпат 18—23, кварц 15; 
акцессорные — сфен, апатит, циркон. Плагиоклаз интенсивно соссюри- 
тизирован и серицитизирован. 'Моноклинный пироксен замещается ам
фиболом. Калишпат пелитизирован, иногда прорастает кварцем.

Породы III фазы представлены гранитами, аляскитами и гранит- 
порфирами, слагающими массив Иорх. Массив имеет субпластовый ха
рактер, вытянут в субмеридиональном направлении на 20 км при ши
рине до 7—8 км, прорывает протерозойские и верхнетриасово-средне- 
юрские толщи.

Граниты — крупно- и среднезернистые породы, сложенные микро- 
клин-пертитом (35—40%), плагиоклазом (№ 25—38— 15—25%), квар
цем (25—30%) и биотитом (3—8%); акцессорные — апатит, циркон, 
сфен. Структура пород гипидиоморфнозернистая, гранитная, реже пой
килитовая. В юго-западной части массива установлены аляскитовые 
граниты. Это светло-розовые породы с порфиробластовой, участками 
гранобластовой структурой. Породы сложены крупными метабластами 
альбита (30—40%) с пойкилитовыми вростками кварца, заключенными 
в разнозернистую кварц-полевошпатовую массу. Последняя состоит из 
микроклина (25—30%), альбита и кварца (20—30%). По трещинам 
отмечаются скопления железистого карбоната, с которым ассоциируют 
лейкоксён, анатаз и мелкие кристаллы магнетита. Гранит-порфиры за
нимают значительные площади в массиве Иорх. Они имеют желто-се
рую, белую и розовато-серую окраску и порфировидную структуру. 
Во вкрапленниках (5—15%) развиты кварц, реже андезин (№ 38). 
Основная масса микрофельзитовая, имеет кварц-полевошпатовый со
став с примесью чешуек серицита и рудного минерала; акцессорные — 
апатит, сфен.

Породы IV интрузивной фазы состоят преимущественно из грано- 
сиенитов, развитых в обособленном массиве на левобережье р. Сафар 
Дара. Массив имеет 15 км в длину и 2—7,5 км в ширину. Он располо
жен в верхнетриасово-среднеюрских терригенных толщах. Контакты 
его резкие с падением в сторону от массива. Составляющие его грано- 
сиениты представляют собой крупнозернистые розово-серые породы с



гипидиоморфнозернистой, участками микропегматитовой структурой. 
Минеральный состав (в %): калишпат 40—60, олигоклаз (№ 24—28) 
15—25, кварц 20—25, биотит 7—10, амфибол 5—8; акцессорные — 
сфен, циркон, апатит, магнетит. Химический состав пород комплекса 
Иорх приведен в табл. 29.

Контактовое воздействие граносиенитов на вмещающие отложения 
проявились в образовании андалузит-биотитовых и гранат-биотитовых 
роговиков в зоне шириной до 1,2 км.

С комплексом Иорх связаны многочисленные дайки и мелкие пласто
вые тела гранитов, гранодиоритов, гранит-порфиров, диоритовых пор- 
фиритов, пегматитов и аплитов, секущих интрузивные образования 
всех фаз. Дайки протяженностью в первые десятки метров и мощно
стью до 2—3 м. Контакты их с вмещающими породами резкие.

На территории СССР непосредственным продолжением массивов 
комплекса Иорх являются Сохчарвский, Бархуфский и другие массивы 
правобережья долины р. Пяндж (Центральный Памир).

Южноафганский срединный массив

П р о г и б  Ф а р а х р у д

К о м п л е к с  Б у л г о д ж а .  Выделен А. Я. Кочетковым, В. И. Дро- 
новым и С. М. Калимулиным [26, 35], позже изучался К. Ф. Стажило- 
Алексеевым и др. [25]. Объединяет интрузивные тела гранитов, грано
диоритов, кварцевых диоритов, реже диоритов и монцонитов, располо
женных в пределах или вблизи площадей эоцен-олигоценовых вулка
нических пород в прогибе Фарахруд. Форма тел штокообразная, раз
меры от первых до 10—15 км2, контакты с вмещающими вулканитами 
пологие (Z30—35°), падают в сторону от массивов. В отдельных слу
чаях в массивах отмечаются субгоризонтальные провесы кровли. Среди 
пород комплекса Булгоджа выделены образования трех фаз внедрения, 
а также дайки I и II этапов.

Породы I фазы в одних случаях слагают самостоятельные масси
вы, в других — встречаются в виде ксенолитов среди пород более позд
них фаз. Представлены среднезернистыми розовато-зеленовато-серыми 
биотит-роговообманковыми гранодиоритами и кварцевыми диоритами; 
структура пород гипидиоморфнозернистая. Минеральный состав пород 
(в %): плагиоклаз (№ 25—30) 45—50, калишпат 10—15, кварц 15— 
25, биотит и роговая обманка 15—20; акцессорные — циркон, апатит, 
монацит. Отмечены пертитизация калишпата, серицитизация плагио
клаза и хлоритизация темноцветных минералов.

Породы II фазы представлены биотитовыми, лейкократовыми и 
аляскитовыми гранитами и граносиенитами, слагающими значитель
ную часть массивов комплекса. Это средне-крупнозернистые породы 
розовато-серого цвета. Минеральный состав пород (в %): плагиоклаз 
(№ 23—30) в гранитах 24—30, в граносиенитах и аляскитовых грани
тах 5—-10, калишпат 30—60, кварц в гранитах 30—50, в граносиенитах 
15—20, биотит до 2—5; акцессорные — циркон, ортит, сфен, магнетит, 
гематит. Структура гипидиоморфнозернистая, текстура массивная, ме
стами микролитовая; в миароловых пустотах установлены кварц, поле
вой шпат. В породах интенсивно проявлены процессы калишпатизации 
и альбитизации. Вблизи контактов отмечаются окварцевание и турма- 
линизация в виде гнезд и кварц-турмалиновых прожилков.

Породы III фазы образуют небольшие тела (100—250 м) в преде
лах гранитоидов ранних фаз. По составу они близки к породам II фа



зы. Это порфировидные, мелкозернистые и ашгитовидные граниты, гра- 
носиениты, кварцевые сиениты.

Комплекс Булгоджа характеризуется богатством дайковых образо
ваний. Дайки I этапа представлены аплитами, гранит-порфирами, ми
крогранитами, мелкозернистыми биотитовыми и биотит-роговообманко- 
выми гранитами. Отмечается отсутствие пегматитовых жил. Дайки 
II этапа подразделяются на две группы. Более ранние из них сложены 
розовыми гранит-порфирами с микрогранитовой микросферолитовой 
основной массой. Во вкрапленниках развиты кварц, калишпат и олиго- 
клаз-андезин. Более поздние дайки представлены лампрофирами (спес- 
сартитами, малхитами), диоритовыми, диабазовыми и базальтовыми пор- 
фиритами. Мощность даек не превышает первые метры, а длина от 
сотен метров до первых километров. Не всегда ясен относительный воз
раст многочисленных даек среднего состава: авгитовых, диоритовых, 
габбро-диоритовых и андезитовых порфиритов. Как правило дайки ин
тенсивно изменены: серицитизированы, карбонатизированы и эпидоти- 
зированы. Акцессорные минералы комплекса Булгоджа имеют следую
щий состав: I фаза — циркон, сфен, ортит, апатит, касситерит, флюо
рит, рутил, наэрит, шеелит, гранат, ванадит; II фаза — магнетит, 
сфен, циркон, ортит, апатит, ильменит, касситерит, шеелит, флюорит, 
галенит, рутил, ураноторит; III фаза — циркон, ортит, магнетит, гале
нит, шеелит, пирит, сфалерит, гранат, наэгит, рутил, ильменит, касси
терит.

Химический состав пород комплекса Булгоджа приведен в табл. 30.

Т а б л и ц а  30
Химический состав пород комплекса Булгоджа

Окислы 1 (2) 2 (4) 3 (1) 4 (4) 5 (2) Окислы 1 (2) 2 (4) 3 (1) 4 (4) 5 (2)

S i02 60,82 64,41 62,18 73,32 72,64 MgO 2,86 1,68 1,85 0,31 0,22
тю2 0,95 0,87 0,89 0,2 0,25 CaO 5,98 4,37 3,35 1,36 1,72
А12Оэ 16,39 15,3 16,05 13,12 13,9 к2о 2,99 3,80 3,66 4,65 4,80
Fe20 3 1,59 1,46 1,35 1.31 0,09 NasO 2,42 2,98 4,28 3,13 3,46
FeO 4,37 3,7 5,61 1,77 1,97 p 2o 5 0,1 0,19 0,25 0,04 0,00
MnO 0,14 о .п 0.17 0.06 0,09 П.п.п. 1,05 0,77 0,82 0,51 0,49

С у м м а 99,66 99,64 100,4 99,78 99,63

I фаза: 1— диориты, 2 — гранодиориты, 3 — сиениты; II фаза: 4 — граниты; III фа
за: 5 — граниты [35].

Вблизи контакта в вулканитах отмечены жилы гранит-порфиров. 
В экзоконтактах массивов образуются плагиоклаз-кварцевые, кварц-пи- 
роксеновые и кварц-диопсид-плагиоклазовые роговики с биотитом и 
роговой обманкой. Карбонатные породы в контактах мраморизованы и 
скарнированы с образованием моноклинного пироксена, граната, апа
тита, везувиана, эпидота, магнетита, сульфидов, амфиболов, скаполи
тов и слюд.

П р о г и б  Д а р и р у д

К о м п л е к с  С п и н б у л д а к .  Выделен впервые, включает две 
пространственно разобщенные группы массивов, имеющих сходный со
став и одинаковые структурно-геологические позиции.



Массивы первой группы развиты у восточной границы прогиба, 
в полосе Шуравак — сел. Спинбулдак. Форма тел штокообразная и лин
зовидная, длина массивов достигает 25 км, ширина 10 км. Контакты 
с вмещающими меловыми толщами секущие, крутопадающие. Эта груп
па массивов изучена Ю. М. Кошелевым [102].

В строении массивов участвуют породы двух фаз. Породы I фазы 
представлены гранитами, гранодиоритами и кварцевыми диоритами. 
Граниты и гранодиориты представляют собой среднезернистые породы 
с массивной текстурой. Структура пород гипидиоморфнозернистая. Ми
неральный состав (в %): плагиоклаз (№ 16—25) 30—45, микроклин 
30—35, кварц 20—30, роговая обманка 10, биотит 5; акцессорные — 
апатит, сфен, ортит, турмалин. Кварцевые диориты — среднезернистые 
породы с гипидиоморфнозернистой структурой. Минеральный состав по
род (в %): андеэин (№ 30—35) 50—55, биотит и роговая обманка 
30—35, кварц до 15. Экзоконтактовые изменения в виде гранатовых 
скарнов и роговиков отмечаются в полосе шириной 60—100 м.

II фаза представлена средне-крупнозернистыми порфировидными 
гранитами, имеющими порфировидную структуру с гранитной основной 
массой. Вкрапленники (15—50%) представлены микроклином, кварцем 
и реже олигоклазом. В основной массе развиты альбит-олигоклаз (25— 
30%), кварц (30—35%), микроклин (40—45%) и биотит (5%); акцес
сорные— ортит, апатит, сфен, циркон, гранат, магнетит, ильменит, торит.

.Широко развиты дайково-жильные образования. Наиболее ранние 
дайки (I этапа) представлены гранитами, аплитами и пегматитами, 
приуроченными к внутренним частям массивов и реже к их экзокон
тактам. Протяженность даек 100—500 м, мощность 2—3 м, простирание 
преимущественно субмеридиональное. Группа более поздних даек (II 
этапа) представлена гранит-порфирами, кварцевыми порфирами, анде
зитовыми и диоритовыми порфиритами, диабазами и спессартитами. 
Гранит-порфиры, кварцевые порфиры и лампрофиры, развитые преиму
щественно в эндоконтактовых зонах, имеют мощность 1,5—2 м и протя
женность 50—300 м. Дайки диабазовых, андезитовых и диоритовых 
порфиритов, приуроченные к экзоконтактовой зоне, встречаются на 
удалении 1,5 км от массивов. Мощность их 5—8 м, протяженность до 
3 км.

Массивы второй группы комплекса Спинбулдак развиты на север
ных склонах хр. Чагаи. Изучением их занимались В. А. Славин и др. 
[32] и В. И. Дранников и др. [199]. В строении массивов участвуют 
породы двух интрузивных фаз: I фаза — граниты, гранодиориты, квар
цевые диориты, диориты; II фаза — граносиениты, кварцевые сиениты. 
Наибольшее распространение имеют породы I фазы, развитые в вер
ховьях рек Лоудор, Мандех-и-Торе, Забра, Пармин, Парруде Хурд и 
Парруде-Калон, образующие некрупные (до 3,5 км2) изометричные тела 
среди вулканогенных отложений мелового возраста. Контакты интрузий 
с вмещающими породами обычно крутопадающие, иногда вертикаль
ные, секущие. В эндоконтактах довольно часто встречаются мелкие 
ксенолиты вмещающих пород — андезитовых и дацитовых порфири
тов.

Гранодиориты и граниты I фазы — серые и розово-серые мелко
среднезернистые породы с гипидиоморфнозернистой, иногда микропег- 
матитовой структурой. Минеральный состав: калишпат, олигоклаз-ан- 
дезин, кварц, биотит, амфибол; акцессорные — ортит, циркон, апатит, 
сфен, магнетит. Встречаются порфировидные разности гранитов. Струк
тура их порфировидная, с аплитовой структурой основной массы. По
роды состоят из кварца (20—25%), плагиоклаза (30—35%), калишпа- 
та (30—35%), биотита (5—6%) и амфибола (2—3%). Порфировые



выделения сложены плагиоклазом и микроклин-пертитом. Кварцевые 
диориты и диориты I фазы представляют собой контактовые фации 
рассмотренных гранитов-гранодиоритов.

Граносиениты и кварцевые сиениты II фазы образуют небольшие 
(до 15 км2) изометричные и овальные штокообразные тела среди ме
ловых вулканитов в долинах рек Парман, Шах Исмаил, Парруде-Калон 
и др. Пространственно они тесно связаны с интрузиями гранитов I фа
зы. Контакты их с вмещающими вулканитами крутые, секущие. Глав
ными в составе II фазы являются граносиениты, представленные розо
во-серыми, мелко-среднезернистыми породами. Структура пород гипи- 
диоморфнозернистая, иногда с элементами микропегматитовой. Мине
ральный состав (в %): микроклин 55—«75, плагиоклаз (№ 30—32) 
10—30, кварц до 10—15, биотит 2—3 и небольшое количество амфи
бола, сфена и рудного минерала.

Средний химический состав пород комплекса Спинбулдак приведен 
в табл. 31.

Т а б л и ц а  31
Химический состав пород комплекса Спинбулдак

Окислы 1 (3) 2 (3) 3 (3) 4 (3) Окислы 1 (3) 2 (3) 3 (3) 4 (3)

S i02 59,48 63,04 68,9 73,46 MgO 3,82 2,52 1,68 1,05
тю2 0,89 0,66 0,36 0,18 СаО 5,83 3,56 2,86 1,84
a i2o 3 15,88 15,55 13,55 12,77 К30 1,53 3,29 4,25 4,29
Fe20 3 3,45 2,60 1,82 1,10 Na30 3,12 3,47 3,31 2,82
FeO 3,81 2,96 1,66 1,86 р 2о 5 0,24 0,22 0,09 0,06
МпО 0,08 0,07 0,03 0,01 П.п.п. 1.41 1,36 1,28 0,90

С у м м а 99,54 99,30 99,79 100,34

1— диориты, 2 — кварцевые диориты, 3 — гранодиориты, 4 — граниты [102, 199].

Контактовые изменения интрузивных тел и вмещающих пород вы
ражены слабо. Граниты и гранодиориты в эндоконтактовой зоне посте
пенно сменяются кварцевыми диоритами и диоритами, а граносиениты 
переходят в кварцевые сиениты. Изменения вмещающих пород выра
жены в незначительном ороговиковании, эпидотизации и окварцевании.

Дайково-жилыше образования комплекса Спинбулдак распростра
нены как во внутренних частях интрузий, так и вблизи них во вме
щающих вулканогенных породах. Мощность даек и жил 0,5—10 м, про
тяженность до нескольких сотен метров; простирание преимущественно 
субширотное, реже меридиональное, падение крутое. В составе даек и 
жил описаны лейкократовые и аплитовидные граниты, граносиениты, 
кварцевые сиениты, щелочные сиениты, гранодиорит-порфиры, липари- 
товые и дацитовые порфиры, диоритовые порфириты. На значительном 
удалении от интрузивных тел отмечены протяженные дайки базальто
вых порфиритов и конгадиабазов. Связь их с породами комплекса не 
установлена.

Фо р ма ц и я  г р а н и т о и д н ы х  б а т о л и т о в
Гранитоиды этой формации развиты в Афгано-Южнопамирской и 

Сулейман-Киртарской складчатых областях, а также в Нуристан-Па- 
мирском и Южноафганском срединных массивах. Предполагается, что 
внедрение их было вызвано процессами палеогеновой тектоно-магма- 
тической активизации.



Афгано-Южнопамирская область
К о м п л е к с  Ши в а .  Объединяет гранитоидные массивы зоны 

Шива. Сведения о них имеются в работах А. Дезио и др. [295, 300], 
Г. Г. Семенова и др. [24], В. М: Моралева и др. [163] и И. М. Сборщи- 
кова и др. [37]. Различаются две пространственно разобщенные группы 
массивов комплекса — южная и северная.

Южная группа включает несколько массивов, крупнейшими из ко
торых являются Сияхджар и Тагарча. Массив Сияхджар расположен 
в водораздельной части рек Сияхджар и Пайн Шар. Площадь массива 
в плане более 50 км2, форма штокообразная. Массив Тагарча располо
жен в районе одноименного селения. Он имеет удлиненную линзовид
ную форму и ориентирован в меридиональном направлении. Протя
женность массива 12 км, ширина 2,5—3 км. Интрузивные тела южной 
группы прорывают карбонатные и терригенные отложения карбона, 
перми, триаса и юры. В строении массивов принимают участие породы 
двух фаз. К I фазе относятся диориты, кварцевые диориты и грано- 
диориты массива Тагарча. Это среднезернистые, иногда крупнозерни
стые светло-серые массивные породы, сложенные плагиоклазом (40— 
65%), калишпатом (5—18%), кварцем (5—25%), биотитом (8—15%) 
и роговой обманкой (5—15%); акцессорные — апатит, циркон, магне
тит. Ко II фазе относятся породы массива Сияхджар. Это преимуще
ственно порфировидные амфиболовые граниты, а также среднезерни
стые биотитовые граниты и гранодиориты. Порфировидные граниты 
представляют собой серые среднезернистые порфировидные породы, 
во вкрапленниках которых развиты кристаллы плагиоклаза, кварца и 
реже микроклина. Основная масса гипидиоморфнозернистая, состоит 
из микроклин-пертита (до 45%), кварца (до 30%), альбит-олигоклаза 
(до 35%) и роговой обманки (до 8%);  акцессорные — апатит, сфен, 
циркон, титаномагнетит. Биотитовые граниты, скорее всего, представ
ляют собой эндоконтактовую фацию массива. В них отсутствует пор- 
фировидность, а вместо роговой обманки развит биотит.

Северная группа массивов описываемого комплекса объединяет 
массивы приустьевой части долины р. Шива. Массивы вытянуты в се
веро-восточном направлении согласно с общими геологическими струк
турами, имеют протяженность от первых сотен метров до нескольких 
километров. Сложены биотитовыми и двуслюдяными гранитами.

Биотитовые граниты — средне-мелкозернистые породы серого цве
та. Минеральный состав пород (в %): калишпат 40—45, плагиоклаз 
15—25, кварц 25—30, биотит 4—5; акцессорные — апатит, циркон; 
структура пород гипидиоморфнозернистая. Двуслюдяные граниты 
представляют собой мелкозернистые, иногда аплитовидные породы 
светло-серого цвета. Минеральный состав пород (в %): калишпат 30— 
35, кварц 30, плагиоклаз 20—25, биотит 3—4, мусковит 2—3. Калишпат 
представлен анортоклазом, замещенным шахматным и струйчатым аль
битом. Плагиоклаз представлен олигоклазом, реже андезином (№ 29—
37); акцессорные — сфен, апатит. Химический состав пород комплекса 
Шива приведен в табл. 32.

Жилы и дайки представлены аплитами, пегматитами, гранит-пор
фирами, гранитами. Пегматиты развиты по левому борту р. Шива, 
в экзоконтактовых частях гранитных массивов. Они слагают здесь поле 
площадью около 5 км2. Мощность отдельных пегматитовых жил колеб
лется от нескольких сантиметров до 5 м, протяженность от 200 до 
300 м. Пегматитовые жилы имеют сложное зональное строение. В их 
составе установлено значительное количество черного турмалина и 
мусковита.



Т а б л и ц а  32
Химический состав пород комплексов Шива, Вахан и Мустаг

Окислы 1 (3 ) 2 (4) з  (5) 4 (1) 5 (2 ) 6 (4) 7 (14) 8 (2)

Si02 73,48 68,40 70,8 53,37 53,91 70,75 69,12 62,27
ТЮ2 0,15 0,63 0,32 1.2 0,85 0,35 0,39 0,57
А1о03 13,19 14,11 13,48 14,26 17,5 14,4 14,33 14,08
Fe20 3 0,77 0,95 0,53 7,49 7,37 1,82 0,47 0,65
FeO 1,36 3.1 2,29 1,92 0,6 1,06 2,42 5,05
MnO 0,01 0,02 0,01 0,1 0,07 0,02 0,03 0,03
MgO 0,78 1,27 1.11 5,88 2,40 0,72 1,72 4,02
CaO 1,74 4,58 2,96 9.55 1,7 2,55 4,12 6,47
NoO 4,45 2,50 4,40 2,00 5,35 2,91 3,56 2,68
KaoO 3,08 2,39 3,05 2,55 2,89 4,81 2,93 2,72
P A , 0,67 0,43 0,52 0,76 0,45 0,12 0,34 0,31
П.п.п. 0,56 1.61 0,67 1,06 6,65 0,52 0,87 0,97

С у м м а 100,2 99,99 100,1 100,1 99,74 100,03 100,30 99,83

Комплекс Мустаг [98]: 1 — граниты, 2 — граиодиориты, 3 — граниты, 4 — монцониты; 
комплекс Шива [37, 163]: 5 — сиенодиориты, 6 — граниты; комплекс Вахан [98]: 7 — 
граиодиориты, 8 — кварцевые диориты

Экзоконтактовые изменения выразились в мощном ороговикова- 
нии терригенных пород и скарнировании известняков. Среди терриген- 
ных пород появляются кварц-биотит-андалузитовые и кварц-биотит- 
кордиеритовые роговики. Скарновые тела мощностью до 3 м и протя
женностью до 100 м. Мощность скарновых зон достигает нескольких 
десятков метров. Состав скарнов; гранат, актинолит, плагиоклаз, пи
роксен, кварц, магнетит, карбонат, хлорит. Часто встречаются чисто 
гранатовые или магнетитовые скарны.

Олигоценовый возраст гранитов комплекса Шива принимается ус
ловно по аналогии с палеогеновыми гранитами бассейнов рек Ванч 
и Язгулем в Центральном Памире [186].

Нуристан-Памирский срединный массив

В этом регионе олигоценовые гранитоиды батолитовой формации 
представлены четырьмя комплексами: Вахан, Мустаг, Багарак и Лаг- 
м а н .

К о м п л е к с  В а х а н .  Выделен А. X. Кафарским и др. [98] в пре
делах одноименной зоны. Массивы комплекса площадью 300 км2 рас
положены среди терригенных толщ каменноугольно-триасового возра
ста. Контакты их с вмещающими породами повсеместно интрузивные, 
крутые и только в местах, где сохраняются реликты кровли массивов, 
отмечены субгоризонтальные залегания контактов. В составе ком
плекса Вахан преобладают породы гранодиоритового состава, перехо
дящие местами в диориты и кварцевые диориты. В связи с процессами 
наложенного калиевого метасоматоза среди этих пород образовались 
граносиениты и монцониты. Граиодиориты имеют гипидиоморфнозерни- 
стую структуру и сложены плагиоклазом (40—50%), кварцем (15—• 
20%), калишпатом (20%), биотитом (5—10%) и амфиболом (до 5%);  
акцессорные — циркон и апатит. Плагиоклаз (№ 23—40) имеет зо
нальное строение, слабо серицитизирован и соссюритизирован, часто 
обрастает калишпатом. Микроклин образует крупные кристаллы, со



держащие пойкилитовые включения других минералов, слабо пертити- 
зирован. Биотит замещается хлоритом, а зеленая роговая обманка — 
актинолитом.

В кварцевых диоритах и диоритах появляется призматическизер- 
нистая структура. Состав пород (в %): плагиоклаз 60, амфибол 10, 
биотит 10—20, кварц 5—20, калишпат 1—3; акцессорные — сфен, маг
нетит, апатит, циркон. Для метасоматических кварцевых монцонитов, 
кварцевых сиенитов и граносиенитов характерны элементы монцонито- 
вой структуры и повышенное содержание калишпата (до 50—60%). 
Акцессорные минералы пород комплекса Вахан — ильменит, сфен, 
апатит, флюорит, пирит, магнетит, пирротин, циркон, гранат, шеелит, 
молибденит.

Становление комплекса завершилось внедрением даек диоритов, сие
нитов, граносиенитов, гранит-порфиров и лампрофиров, которые раз
виты главным образом в пределах интрузивных массивов. Дайки дио
ритов иногда встречаются также в экзоконтактовой зоне на расстоя
нии нескольких сот метров от контакта. Протяженность даек до 250 м, 
мощность до 30 м. Химический состав пород комплекса Вахан приве
ден в табл. 32.

Контактовые изменения в сланцах проявились в ороговиковании. 
Роговики с удалением от контакта постепенно переходят в пятнистые 
сланцы.

В СССР непосредственным продолжением массивов комплекса Ва
хан служат Ваханский гранитоидный массив, а также группа массивов 
Айдынкуль, Джаманшура и др. Они рвут не только каменноугольно
триасовые, но и юрские толщи [124, 186].

К о м п л е к с  М у с т а  г. Описан А. X. Кафарским и др. [98], пред
ставлен рядом массивов в зоне Вахан (междуречье Вахан — Памир). 
Наиболее крупный массив комплекса слагает западные отроги хр. Му- 
стаг, представляя собой западное окончание плутона, расположенного 
на территории СССР и КНР. Массив прорывает карбонатно-терриген- 
ные толщи карбона—триаса. Контакты секущие, крутые, местами со
гласные, сравнительно пологие (Z_60°).

В строении комплекса участвуют крупно-среднезернистые порфи
ровидные граниты и гранодиориты, имеющие гипидиоморфнозернистую, 
бластогранитовую и порфировидную структуры. Минеральный состав 
(в %): микроклин-пертит 25—35, плагиоклаз (№ 23—33) 25—35, кварц 
20—30, биотит 7—10, мусковит 2—3; акцессорные— апатит, сфен. Пла
гиоклаз замещается калишпатом, серицитом, биотитом, хлоритизиро- 
ван. В связи с более поздним калиевым метасоматозом образовались 
граносиениты, кварцевые сиениты и монцониты. Они имеют бласто- 
гранитовую структуру и содержат калишпат (55—60%), плагиоклаз 
(10—' 15%), кварц (12—20%), биотит (5—8%), мусковит (3—5%); 
акцессорные — апатит, монацит, циркон, турмалин. Характерно, что 
породы этого типа приурочены к зонам интенсивного катаклаза.

Жильные породы представлены гранодиорит-порфирами, гранит- 
порфирами, пегматитами и аплитами, развитыми в экзоконтактовых 
зонах массивов.

Экзоконтактовые изменения вмещающих пород выражаются в об
разовании роговиков и узловатых сланцев.

На территории СССР непосредственным продолжением массивов 
комплекса Мустаг служит Ортокараджилгинский массив Юго-Восточ
ного Памира. Он прорывает эоцен-олигоценовые вулканиты тешикташ- 
ской серии и, следовательно, является олигоценовым. Это дает основа
ние считать нее массивы комплекса Мустаг олигоценовыми. Имеются 
три цифры абсолютного возраста пород комплекса Мустаг — 39,63 и



64 млн. лет. Первая цифра соответствует олигоцену, две другие — 
палеоцену.

К о м п л е к с  Б а г а р а к .  Выделен Г. Г. Семеновым и др. [24], 
описан в работах В. М. Моралева и др. [163], И. М. Сборщикова и др. 
[37], Ш. Ш. Деникаева и др. [34], Л. Н. Россовского и др. [191]. Пред
ставлен крупным межформационным плутоном по границе зоны Нах- 
чипар и блока Южный Бадахшан. Длина плутона 120 км, ширина 
Ю—30 км, простирание северо-восточное. Вмещающими отложениями 
являются: на запад-северо-западе — верхнетриасово-среднеюрские пес
чаники и сланцы, на востоке—'северо-востоке — архейские метаморфи- 
ты. Северо-западный контакт плутона интрузивный и падает на юго- 
восток под массив (55—60° в бассейне р. Пило и Шах Дара и 45° 
у сел. Багарак). Юго-восточный контакт плутона инъекционного типа.

В строении комплекса Багарак участвуют породы трех фаЗ: I — 
габбро, габбро-диориты, диориты; II — граниты, гранодиориты; III — 
двуслюдяные граниты.

Породы I фазы слагают несколько небольших линзообразных тел 
протяженностью до 7 км, шириной 150—700 м, расположенных среди 
гранитов. Габбро и габбро-диориты представляют собой среднезерни
стые массивные породы, сложенные моноклинным пироксеном и пла
гиоклазом (№ 34—43), содержания которых непостоянны; акцессор
ные— ильменит, титаномагнетит, апатит. Структура габбровая, алло- 
триоморфнозернистая. Состав диоритов (в %): плагиоклаз (№ 30) 
до 45, амфибол 40, биотит 10; акцессорные — сфен, апатит. Структура 
гипидиоморфно- и призматйческизернистая.

Граниты и гранодиориты II фазы слагают значительную часть мас
сива Багарак. Это средне-крупнозернистые породы серого цвета. Струк
тура пород порфировидная, основная масса гранитная. Состав пород 
следующий (в %): плагиоклаз (№ 18—38) 15—45, микроклин 35—40, 
кварц 20—80, биотит 8—10; акцессорные — апатит, сфен, циркон. Пла
гиоклаз замещается серицитом, соссюритом, цоизитом, эпидотом, кар
бонатом, а биотит — хлоритом, эпидотом и цоизитом. Иногда встре
чается роговая обманка. Участками породы испытали милонитизацию 
и бластез. Текстура в этих случаях гнейсовидная и очковая, структура 
цементная, бластомилонитовая, бластогранитовая.

Двуслюдяные граниты III фазы имеют незначительное распро
странение. Они развиты в виде массивов неправильных очертаний и 
изометричных штоков, приуроченных к северной части батолита. Пло
щадь их достигает 30—40 км2. Макроскопически это слабо разгнейсо- 
ванные или массивные породы. От биотитовых гранитов они отлича
ются несколько повышенным содержанием калишпата (40—50%), по
явлением крупных (до 4 мм) чешуек мусковита (6—11%), и уменьше
нием количества биотита (до 4—5%). Характерны микропертитовая и 
мирмекитовая структуры.

В породах комплекса установлены акцессорные 'минералы: I фа
за — ильменит, циркон, апатит, сфен, силлиманит, ортит, касситерит, 
галенит, пирит, гранат, рутил, ураноторит; II фаза — ильменит, циркон, 
апатит, ортит, силлиманит, касситерит, магнетит, галенит, сфалерит, 
пирит, гранат, рутил, сфен, ураноторит; III фаза — ильменит, циркон, 
апатит, касситерит, пирит, магнетит, галенит, турмалин, гранат.

По химическому составу (см. табл. 33) породы комплекса Багарак 
(особенно II и III фаз) имеют много общего с породами комплекса 
Лагман.

С гранитоидами комплекса Багарак связаны жилы и дайки апли- 
тов, пегматитов, гранодиорит-порфиров, микродиоритов. Они неболь
шой мощности (до 0,5 м) и невыдержаны по простиранию.



С двуслюдяными гранитами III фазы комплекса Багарак связаны 
поля редкометальных пегматитов [192, 193]. Экзоконтактовые измене
ния вмещающих пород выразились в образовании ставролит-биотито- 
вых и кварц-хлоритовых сланцев.

Внедрение гранитоидов комплекса Багарак связывается с олиго- 
ценовым периодом тектоно-магматической активизации. При определе
нии абсолютного возраста пород комплекса получены следующие циф
ры (рубидий-стронциевый метод): 19,5; 23 и 32 млн. лет. Все они 
свидетельствуют об олигоценовом и, возможно, даже миоценовом воз
расте пород комплекса.

На территории СССР непосредственным продолжением массива 
Багарак является Хорогский массив, расположенный по границе архей
ских толщ Юго-Западного Памира и каменноугольно-триасовых толщ 
Центрального Памира и Рушанско-Пшартской зоны.

К о м п л е к с  Л а г м а н .  Развит в блоке Нуристан, выделен 
В. П. Феоктистовым и Ш. Ш. Деникаевым [28], ранее изучался 
В. М. Народным и С. Л. Шварковым [137], а затем Л. Н. Россовским 
[191] и О. Н. Кабаковым [84].

В составе комплекса Лагман выделяются образования трех интру
зивных фаз: I фаза — диориты, кварцевые диориты, гранодиориты, пла- 
гиограниты; II фаза — порфировидные биотитовые, амфибол-биотитовые 
граниты и гранодиориты; III фаза — двуслюдяные и биотитовые гра
ниты, гранит-порфиры, аплитовидные и пегматоидные граниты. Грани- 
тоиды комплекса Лагман слагают крупные массивы, вытянутые в се
веро-восточном направлении, локализующиеся среди протерозойских и 
каменноугольно-триасовых гнейсово-сланцевых толщ. Наиболее круп
ным является батолит Алингар. Он имеет характер межформационной 
залежи, простирающейся на 250 км от р. Кабул до пос. Зебак. Ширина 
его в южной части 20—30 км, в средней — до 50 км, в северной— 10— 
20 км. Контуры массива сложные, извилистые, интрузивные, иногда 
тектонические. Восточный контакт массива с вмещающими породами 
инъекционный с многочисленными апофизами послойных и секущих 
тел. Плоскости контакта в целом падают в сторону от массива (Z_50— 
70°), реже полого под интрузив. К северо-востоку от плутона Алингар 
вскрываются еще два крупных массива — Зебак и Лянгар. Массив Зе
бак залегает почти полностью среди кварцито-сланцевых толщ верх
него триаса и имеет площадь около 400 км2. Форма массива близка 
к изометричной, контакты извилистые. Массив Лянгар (площадь 
500 км2) располагается в левобережье р. Пяндж, в 7—15 км к востоку 
от массива Зебак. Он прорывает сланцевую толщу верхнего триаса, 
а в северной части надвинут по разлому на гнейсовые толщи Юго- 
Западного Памира. В промежутке между массивами Зебак и Лянгар 
сланцевые толщи насыщены многочисленными мелкими телами грани
тов и жилами пегматитов. К западу от плутона Алингар, в право
бережье р. Алингар вскрывается массив Чомар площадью около 
500 км2. Протяженность его 60 км при ширине от 5 до 15 км. На пра
вобережье р. Кабул к комплексу Лагман отнесен массив Тор-Гар пло
щадью около 350 км2.

Кроме крупных массивов встречается большое число мелких гра- 
нитоидных тел, площадь которых колеблется от нескольких квадрат
ных километров до 50—60 км2. Среди них по форме и структурному 
положению выделяются 3 типа: а) массивы удлиненной линзовидной 
формы, приуроченные к разломам; б) массивы штокообразной изо
метричной формы; в) плитообразные тела резко вытянутой формы, 
согласные с простиранием вмещающих толщ, длиной от первых кило
метров до 20—30 км при ширине от первых десятков метров до 5 км.



Они группируются в крупные инъекционные зоны северо-восточного 
простирания и развиваются преимущественно среди метаморфических 
толщ протерозоя, а также сланцев верхнего триаса.

Породы I фазы слагают большую часть северной половины плу- 
тона Алингар. Представлены они диоритами, кварцевыми диоритами, 
плагиогранитами, тоналитами, гранодиоритами и граносиенитами. Дио
риты и кварцевые диориты развиты преимущественно в северной части 
массива, на правобережье р. Санглич. В бассейне р. Мунджан и в пра
вобережье р. Анджуман преобладают гранодиориты. Вдоль р. Мунджан 
в контактовых зонах с провесами кровли, сложенными известняками, 
часто встречаются гибридные граносиениты.

Диориты, кварцевые диориты и тоналиты представляют собой сред
не-крупнозернистые зеленовато-серые породы. Структура пород приз- 
матическизернистая, текстура массивная. Минеральный состав (в %): 
плагиоклаз (от № 20—25 до № 40—50) 60—70, роговая обманка 10— 
30, биотит 5—20, кварц 5—20; акцессорные — сфен, ортит, апатит, реже 
циркон, титаномагнетит. Гранодиориты — мелко-среднезернистые, ино
гда, порфировидные породы. Во вкрапленниках развит плагиоклаз. 
Структура пород гипидиоморфнозернистая. Состав (в %): плагиоклаз 
(№ 25—40) 50—60, кварц 15—20, калишпат 10—J15, биотит 10—15, 
роговая обманка до 5—10, редко до 30%; акцессорные — сфен, ортит, 
циркон, апатит, касситерит. Плагиоклаз обрастает каемками альбита, 
замещается серицитом, соссюритом, эпидотом, клиноцоизитом. Микро- 
клин пертитизирован, биотит хлоритизирован. Породы I фазы часто 
интенсивно микроклинизированы и в различной степени окварцованы. 
Микроклин развивается в виде крупных порфиробластов, включающих 
кварц, биотит, плагиоклаз. Содержание микроклина в некоторых поро
дах достигает 30—40%; по составу они отвечают (в зависимости 
также от содержания кварца) гранитам, граносиенитам, монцонитам. 
Породы часто интенсивно катаклазированы. Катаклаз сопровождается 
интенсивной хлоритизацией, серицитизацией, местами карбонатизацией, 
эпидотизацией, окварцеванием, альбитизацией.

Породы II фазы слагают южную половину плутона Алингар, а так
же многочисленные небольшие тела в его северной части. Ими также 
почти полност ью  слож ен ы  массивы З е б а к , Л я н га р  и Тор-Гар. П р е д 
ставлены  породы крупно-среднезернистыми, часто- порфировидными 
гранитами и гранодиоритами, плагиогранитами. Граниты имеют гипи- 
диоморфнозернистую и порфировидную структуры. Во вкрапленниках 
развит микроклин (10—30%). Минеральный состав (в %): кварц 25— 
30, микроклин 30—40, плагиоклаз (№ 15—25) 20—30, биотит 5—45, 
роговая обманка до 5; акцессорные — ортит, сфен, циркон, апатит, 
касситерит, титаномагнетит. Гранодиориты отличаются от гранитов 
меньшим количеством калишпата и кварца, более основным составом 
плагиоклаза, несколько большим содержанием биотита и амфибола. 
Плагиограниты слагают мелкие массивы в левобережье р. Панджшер. 
Структура пород гипидиоморфнозернистая; минеральный состав (в % ) : 
плагиоклаз 50—60%, кварц30—40%, биотит 10—15; акцессорные — сфен„ 
апатит, реже циркон. Вдоль зон разломов породы II фазы интенсивно 
катаклазированы (массивыТор-Гар, Лянгар). В них появляются цемент
ная, катакластическая и бластокластическая структуры, очково-слан
цеватая, иногда крупноочковая текстуры. Вкрапленники полевых шпа
тов имеют субпараллельную ориентировку, что придает породам харак
терный гнейсовидный облик. Отмечаются окварцевание, хлоритизация 
и серицитизация.

Породами III фазы сложены мелкие инъекционные тела удлинен
ной (10—15X2 км) формы, куполовидные массивы (1X1,5—10 км) и



межформационные интрузии. Граниты представляют собой мелко-сред- 
незернистые породы массивной или гнейсовидной текстуры. Для них 
характерны структуры, переходные от гранобластовой к гранитной, 
часто встречаются метасоматические структуры, близкие к аплитовой 
или пойкилитовой. Состав пород (в %): микроклин 30—50, кварц 25— 
30, плагиоклаз до 20, биотит и мусковит 5—>10; акцессорные — апатит, 
циркон, монацит, ортит, касситерит, турмалин, гранат. Пегматоидные 
граниты имеют неравномернозернистое, нередко полосчатое строение. 
Сложены чередующимися мелко- среднезернистым и крупнозернистым 
агрегатом кварца и полевых шпатов, содержащих шерл, гранат, иногда 
берилл. Часто граниты подвергаются альбититизации. Гранит-порфиры 
представляют собой светло-серые породы с порфировой структурой и 
микрогранитной аплитовой, графической, местами сферолитовой струк
турой основной массы. Фенокристаллы представлены плагиоклазом, 
реже кварцем и калишпатом. Основная масса состоит из кварца, кали- 
шпата и плагиоклаза, хлорита, эпидота и клиноцоизита. Породы III 
фазы подверглись интенсивному калиевому метасоматозу, окварцева- 
нию и мусковитизации.

В породах комплекса установлены следующие акцессорные мине
ралы: I фаза — апатит, ортит, циркон, гранат, касситерит, галенит, 
сфалерит, пирит, монацит, барит, силлиманит; II фаза — магнетит, 
апатит, ортит, циркон, гранат, ильменит, пирит, пирротин, барит, сил
лиманит, касситерит, галенит, сфалерит, танталит-колумбит, рутил, 
сфен, монацит; III фаза — турмалин, апатит, ортит, циркон, гранат, 
барит, силлиманит, магнетит, ильменит, касситерит, галенит, сфалерит, 
сфен, монацит.

Характерной особенностью комплекса Лагман (табл. 33) является 
связь с ним многочисленных пегматитовых жил, часть из которых несет 
редкометальную минерализацию. Редкометальные пегматиты генетиче
ски связаны с гранитами III интрузивной фазы [192, 193].

Дайки спессартитов и диоритовых порфиритов пространственно 
тяготеют к площадям развития пород I фазы. Они развиты на право
бережье рек Мунджан и Санглич; простирание их субмеридиональное, 
мощностью от 3 до 20 м.

Экзоконтактовые изменения проявляются по-разному, в зависимо
сти от характера вмещающих пород. Кварцито-гнейсовые толщи про
терозоя подвергаются интенсивной микроклинизации, окварцеванию, 
мусковитизации, мигматизации, вплоть до возникновения метасомати- 
ческих пород гранитного состава. В карбонатно-терригенносланцевых 
толщах карбона—триаса развиваются узловатые сланцы и роговики 
с андалузитом, гранатом, ставролитом, эпидотом, альбитом, биотитом. 
Карбонатные породы мраморизуются и скарнируются. Местами отме
чается интенсивная турмалинизация. В эндоконтактовых, а часто и 
в центральных частях крупных массивов встречаются многочисленные 
ксенолиты и провесы кровли вмещающих пород.

При определении абсолютного возраста пород комплекса Лагман 
(38 проб) получены цифры от 16,5 до 375 млн. лет. В относительной 
геохронологии это отвечает периоду от раннего карбона до 
миоцена.

Олигоценовый возраст пород комплекса Лагман принимается ус
ловно, с учетом большинства цифр абсолютного возраста. Существует 
мнение о раннемеловом возрасте пород комплекса [34].

На территории СССР непосредственным продолжением массивов 
комплекса Лагман является группа Намангутских массивов, располо
женная в южном обрамлении архейских толщ Юго-Западного Памира.



Т а б л и ц а  33
Химический состав пород комплексов Лагман и Багарак

Окислы 1 (9) 2 (4) 3 (4) 4 (19) 5 (15) 6 (l) 7 (5) 8 (4) 9 (6)

S i0 2 eo,80 68,02 68,60 69,53 70,78 58,89 68,01 72,12 73,38
т ю 2 0 ,98 0,58 0 ,67 0 ,55 0 ,38 1,44 0 ,44 0 ,42 0,16
a i 2o 3 13,57 14,58 16,60 14,32 14,36 15,32 14,65 13,74 14,26
Fe20 3 2 ,88 0 ,99 0 ,69 0,61 0 ,46 1,38 2,43 0 ,06 0,51
FeO 4 ,54 2,72 3.11 2 ,86 2 ,43 5,32 2,72 2,05 0,91
MnO 0 ,13 0 ,09 0 ,06 0 ,08 0 ,06 0 ,15 0 ,06 0 ,03 0 ,02
MgO 4 ,15 1,94 1,11 1,35 1,43 4 ,80 1,08 1,15 0 ,40
CaO 4 ,5 4 3 ,77 3,37 2 ,46 2,12 6,72 2,88 1.8 1.14
к 2о 2 ,69 3 ,34 1,94 3 ,70 3 ,72 1,92 4 ,04 4 ,43 4 ,85
Na20 1,99 2,81 2 ,12 3,28 3 ,34 2,64 3 ,32 3 ,14 3 ,87
p 2o 5 0 ,22 0 ,12 0 ,82 0,22 0 .2 0 ,02 0 ,12 0 ,09 0 ,05
П.п.п. 2,30 1,02 0 ,75 0 ,5 0 ,62 0 ,76 1,21 0 ,42 0 ,47

С у м м а 98.79 99,98 99,84 99,46 99,90 99,36 100,96 99,45 100,02

Комплекс Лагман [29, 34]: I фаза: 1— диориты, 2 — гранодиориты; II фаза: 3 — гра- 
нодиориты, 4 — граниты; III фаза: 5 — граниты. Комплекс Багарак [37, 50]. I фаза: 
6 — диориты; II фаза: 7 — гранодиориты; III фаза: 8 — граниты, 9 — жильные гра
ниты.

Южноафганский срединный массив
В этом регионе гранитоиды батолитовой формации образуют две 

группы крупных, пространственно разобщенных массивов в пределах 
Гильменд-Аргандабского поднятия. Одна группа приурочена к зонам 
Аргандаб, Кандагар и Тирин, другая—(к зоне Гильменд. Соответ
ственно выделяются два комплекса — Аргандаб и Гильменд.

К о м п л е к с  А р г а н д а б .  Выделен Ю. М. Довгалем, М. А. Чаль- 
яном, А. Н. Деминым 'и др. [27]. Массивы этого комплекса занимают 
междуречье Тирин—Аргандаб и территорию к северо-западу от г. Газ
ни, протягиваясь почти сплошной полосой от г. Кандагар на юго-за
паде до бассейна р. Майдан на северо-востоке.

Становление комплекса 'проходило в три фазы. В I фазу внедри
лись амфибол-биотитовые граниты, гранодиориты, диориты и кварце
вые диориты; во II — порфировидные лейкократовые граниты, аляс- 
киты, граносиениты и кварцевые сиениты; в I I I— лейкократовые гра
ниты. Между породами всех трех фаз установлены четкие 'интрузивные 
контакты.

Батолит Аргандаб 'имеет протяженность 300 км при ширине 40— 
50 км. Он состоит из ряда плутонов: Дарозгол, Аказо, Пада, Саламак, 
Зарак и др. Наибольшим среди них является плутон Дарозгол протя
женностью около 250 км и шириной от 3 до 40 км. Северо-восточная 
половина массива расположена среди палеозойских карбонатно-тер- 
ригенных толщ, юго-западная—среди мезозойских отложений. Кон
такты с вмещающими породами пологие— неровные, 'извилистые, реже 
крутые прямолинейные. Плоскости контактов всегда падают в сторону 
вмещающих пород. Внутреннее строение массива сложное. В составе 
его преобладают гранодиориты I фазы. Центральная часть массива 
насыщена линзовидными телами гранитоидов II и III фаз, имеющих 
форму узких линз и штоков. В юго-западной части массива широко 
развиты ксенолиты раннемеловых диоритов и габброидов. Массив со-
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держит также большое число останцов вмещающих осадочных пород.
Массив Аказо расположен в районе одноименного селения, имеет 

штоковидную, несколько вытянутую форму, извилистые очертания кон
такта и прорывает пологозалегающие верхнетриасовые карбонатные 
толщи. Массив сложен в основном породами I фазы. Лишь в краевых 
частях его встречаются штоки гранитов II фазы. К востоку от массива 
Аказо расположен массив Пада. Он имеет линзовидную форму при 
ширине 8—10 км и протяженности 25—27 км. Массив ориентирован в 
широтном направлении, прорывает юрские и нижнемеловые карбонат- 
но-терригенные толщи и сложен гранитоидами II фазы. Массивы Са- 
ламак и Зарак, расположенные к северо-западу от г. Кандагар, сло
жены, в основном, гранитоидами второй фазы. Кроме перечисленных 
массивов в составе батолита Аргандаб различаются еще несколько бо
лее мелких интрузивных тел.

Несколько обособленно в этом комплексе стоит группа интрузив
ных массивов, расположенная к северо-востоку от плато Дашти-Навар. 
Она включает массивы Болокох, Бадогар и Гаукаш. Массив Болокох 
находится к западу от г. Газни, ширина его 10—15 км и протяжен
ность до 40 км. Северо-западный контакт массива с каменноугольно
нижнепермскими образованиями тектонический. На юго-востоке и юге 
граниты прорывают протерозойские метаморфические толщи. Контакт 
извилистый, часто инъекционного типа. В строении массива преобла
дают гранодиориты и граниты I фазы, прорванные мелкими редкими 
штоками гранитов II фазы. В отдельных случаях (хр. Болокох) отме
чаются жилы мусковитовых лейкократовых гранитов III фазы.

Массив Бадогар расположен к северо-востоку от водохранилища 
Банди-Султан, имеет ширину 5—10 км и протяженность 30 км. Мас
сив имеет сложное извилистое очертание, но в целом вытянут в северо- 
восточном направлении, прорывая протерозойские метаморфические 
толщи и каменноугольно-нижнепермские сланцы. Контакты с протеро
зойскими породами расплывчатые, инъекционного типа; со сланцами 
карбона—перми — резкие, секущие. В строении массива принимают 
участие породы всех трех фаз.

Массив Гаукаш расположен в районе одноименного перевала и 
представляет собой узкое пластинообразное тело протяженностью 
20 км, приуроченное к тектоническому контакту между протерозойскими 
метаморфическими толщами и каменноугольно-нижнепермскими слан
цами. Западный контакт гранитов и гнейсов расплывчатый, гнейсы че
рез полосу гранито-гнейсов постепенно переходят в амфиболовые серо
розовые граниты. Восточный контакт со сланцами резкий, имеет кру
тое залегание.

Среди пород I фазы наибольшее распространение имеют средне- 
мелкозернистые, иногда порфировидные граниты и гранодиориты. Эн- 
доконтактовые фации представлены диоритами, кварцевыми диоритами 
и лейкократовыми гранитами. Граниты имеют гранитовую, с элемен
тами аллотриоморфнозернистой и порфировидной, структуру и мине
ральный состав (в %): плагиоклаз (№ 25—32) 25—00, микроклин 
30—35, кварц 25—30, роговая обманка и биотит 5—10; акцессорные — 
апатит, циркон, шеелит, магнетит, пирит. В порфировидных гранитах 
вкрапленники представлены олигоклазом (10—120%). Гранодиориты 
в основном аллотриоморфнозернистой структуры. Их минеральный со
став (в %): плагиоклаз повышенной основности 45—50, микроклин 
8—10, кварц 15—20, роговая обманка 10—15. Иногда появляется мо
ноклинный пироксен (до 15%). Из акцессорных минералов, кроме от
меченных, встречаются сфен, гранат, ортит, рутил. Диориты представ
ляют собой массивные мелко-среднезернистые породы. Структура по



род призматическизернистая, иногда с элементами аллотриоморфно- 
зернистой. Минеральный состав (в %): плагиоклаз (№ 35) 50—55, 
биотит и роговая обманка 20—(35, моноклинный пироксен до 8, кварц 
и калишпат 2—3. Содержание кварца в кварцевых диоритах повыша
ется до 15%, а калишпата до 5—10%; акцессорные — апатит, сфен, 
ортит, циркон, шеелит.

Среди пород II фазы различаются порфировидные граниты, аляс- 
киты, лейкократовые граниты, граносиениты и сиениты. Преимуще
ственно распространены порфировидные граниты и аляскиты. Порфи
ровидные граниты представлены крупнозернистыми, участками гиганто
зернистыми, розовато-серыми порфировидными породами; основная 
масса — гранитовая. Размеры вкрапленников колеблются от 1 до 4 см. 
Вкрапленники составляют 25—30% объема породы и представлены 
микроклином и олигоклазом. Основная масса сложена микрокли
ном (до 50%), олигоклазом (10—15%), кварцем (25%), био
титом и роговой обманкой (до 5%), мусковитом (до 3%); акцессор
ные— апатит, сфен, циркон, гранат, турмалин, топаз, ортит, кассите
рит, фергусонит. Аляскиты представляют собой розовые породы пор
фировидной структуры; основная масса гранитная. Минеральный со
став (в %): олигоклаз 25—30, микроклин до 45,’кварц 25—30, биотит 
и мусковит до 1; акцессорные — апатит, сфен, циркон, гранат, монацит, 
касситерит, шеелит. Граносиениты — мелко-среднезернистые розовые и 
красноватые породы гипидиоморфнозернистой структуры. Минеральный 
состав (в %): микроклин 50—60, олигоклаз 10—15, кварц 10—15, био
тит и роговая обманка до 2. Лейкократовые граниты имеют розово
серую окраску и мелко-среднезернистое строение. Структура гранито
вая. Сложены микроклин-пертитом (35—40%), олигоклазом (20—25%), 
кварцем (до 30%), биотитом и роговой обманкой (до 6%);  акцессор
ные—'магнетит, циркон, апатит.

В породах I и II фаз комплекса отмечены акцессорные минералы: 
магнетит, апатит, циркон, гранат, сфен, ортит, пирит, флюорит, касси
терит, ильменит, шеелит, рутил, анатаз. Кроме того, в породах I фазы 
содержатся наэгит, барит, торит, ураноторит, уранинит, золото.

Породы III фазы представлены мелко-среднезернистыми лейкокра- 
товыми гранитами, имеющими массивную текстуру и розовый цвет. 
Структура пород гранитная, реже порфировидная с гранитной основной 
массой, а в мелкозернистых разностях — аплитовая. Минеральный со
став (в %): микроклин-пертит 55—60, плагиоклаз (№ 25) — 10—25, 
кварц 25—30, биотит, роговая обманка и, редко, моноклинный пиро
ксен до 5; акцессорные — апатит, циркон, магнетит, ортит. Средние 
химические составы пород комплекса приведены в табл. 34.

Эндоконтактовые изменения гранитоидов комплекса Аргандаб наи
более характерны для пород I фазы. Вблизи контактов в массивах 
образуются гибридные диориты и кварцевые диориты, иногда появ
ляются порфировые структуры и шлировидные концентрации темно- 
цветных минералов. Ширина зоны эндоконтактовых изменений дости
гает нескольких сот метров. Эндоконтактовые зоны насыщены много
численными ксенолитами вмещающих пород. Экзоконтактовые измене
ния выражены в образовании роговиков и скарнов. Роговики имеют 
кварц-плагиоклаз-амфиболовый состав, реже встречаются кордиери- 
товые разности. Мощность зон ороговикования достигает 800 м. Кар
бонатные породы мраморизованы и скарнированы с образованием эпи- 
дотовых и гранат-эпидотовых скарнов, иногда содержащих магнетит, 
людвигит и сульфиды железа.

Становление комплекса Аргандаб сопровождалось внедрением 
разнообразных по составу жильных пород. Более ранняя группа (дай-
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Т а б л и ц а  34
Химический состав пород комплексов Аргандаб и Гильменд

Окислы 1 (7) 2 (4) 3 (2) 4 (13) 5 (12) 6 (li) 7 (6) 8 (25) 9 (10) 10 (10)

SiOa 64 .1 7 6 5 ,2 5 68 ,0 7 7 4 ,0 4 71,61 7 4 ,54 61,1 69,85 7 1 ,54 7 4 ,4 5
т ю 2 0 ,7 0 0 ,7 2 0 ,5 3 0 ,1 7 0 ,2 9 0,1 0 ,5 2 0 ,32 0 ,1 0 0 ,0 7
a i2o 3 14,51 15,57 14,95 12,95 13,83 12,88 16,02 13,93 14,01 13,00
F e 20 3 3 ,0 4 1 .75 1.57 0 ,8 8 1,03 1.10 2 ,9 2 0 ,88 0 ,6 4 0 ,7 6
FeO 2 ,8 2 3 ,1 4 2 ,4 1.15 1,70 0 ,7 5 3,21 2 ,4 6 1.4 1.27
MnO 0 ,1 2 0 ,1 3 0 ,0 8 0 ,0 8 0 ,0 5 0 ,0 3 0 ,1 4 0 ,0 7 0 ,0 7 0 ,0 6
MgO 2 ,6 9 2 ,9 9 1 ,54 0 ,8 6 1,06 0 ,5 5 2 ,9 2 1.31 0 ,7 4 0 .6
CaO 4 ,0 9 3 ,7 2 3 ,2 2 0 ,9 9 1,95 1.47 5 ,4 5 2 ,4 8 2 ,3 0 1.61
к 2о 3 ,7 0 2 ,3 6 3 ,1 7 4 ,3 3 4 ,1 2 4 ,5 3 3,61 3 ,6 2 3 ,92 4 ,2 4
N a20 3 ,2 9 2 ,5 9 3 ,0 6 3 ,6 9 3 ,2 8 3 ,1 9 2,8 3 ,5 4 3 ,65 3 . 4
F2O5 0 ,1 7 0 ,3 2 0 ,1 5 0 ,0 5 0 ,0 7 0 ,0 4 0 ,3 7 0 ,1 6 0 ,16 0 ,1 5
П.п.п. 0 ,7 8 1 ,24 1,02 0 ,6 2 0 ,7 8 0 ,5 2 0 ,7 5 0 ,7 9 1,29 0 ,6 8

СГу м м a 100,08 99 ,78 99 ,7 6 99,81 9 9 ,77 9 9 ,7 99,81 99,41 99,82 100,29

1—6 — комплекс Аргандаб [27]. I фаза: 1— диориты, 2 — кварцевые диориты, 3 — 
гранодиориты; II фаза: 4 — порфировидные граниты, 5 — граниты; III фаза: 6 — лейко- 
кратовые граниты; 7—10 — комплекс Гильменд [35]. I фаза: 7 — кварцевые диориты, 
8 — гранодиориты; II фаза: 9 — граниты; III фаза: 10 — граниты.

ки первого этапа) представлены диоритами, гранодиоритами, грани
тами, пегматитами, аплитами, сиенитами и граносиенитами. В позднюю 
стадию (дайки второго этапа) внедрились сиенит-порфиры, гранит- 
порфиры, кварцевые порфиры, андезитовые и диоритовые порфириты, 
диабазовые порфириты, спессартиты. Среди даек первого этапа наи
более ранними являются диориты. Они прорываются гранодиоритами, 
а последние — сиенитами и пегматитами. Мощность даек от десятков 
сантиметров до 50—60 м, протяженность от первых метров до 500— 
800 м.

Среди даек второго этапа наибольшее распространение имеют диа
базовые, андезитовые и диоритовые порфириты, кварцевые порфиры 
и гранит-порфиры. Диабазы прорываются андезитовыми порфиритами 
и гранит-порфирами. Дайки второго этапа локализуются преимуще
ственно в апикальных и эндоконтактовых частях интрузивных массивов 
комплекса и очень редко встречаются во вмещающих породах. Мощ
ность даек 0,2—30 м, протяженность от 3—10 м до 7 км.

Возраст комплекса Аргандаб определен как олигоценовый на осно
вании следующих данных. Объединенные в него гранитоидные породы 
прорывают допалеозойские, палеозойские и мезозойские отложения, 
включая нижнемеловые, а также вулканогенные породы эоцен-олигоце- 
новой серии Тангай. Взаимоотношения с последними отмечены вблизи 
сел. Сары-Ау и Каталаг .[27]. Верхняя граница его устанавливается по 
наличию галек комплекса в конгломератах неогенового возраста. При 
определении абсолютного возраста пород комплекса Аргандаб (18 
проб) получены цифры от 50 до 365 млн. лет. В 'относительной геохро
нологии это отвечает периоду от раннего карбона до эоцена.

К о м п л е к с  Г и л ь м е н д .  Выделен А. Я. Кочетковым и С. С. Ка
рапетовым [90], изучался затем К. Ф. Стажило-Алексеевым и др. [25] 
и Д. А. Старшининым и др. [38], распространен в одноименной текто
нической зоне. В составе комплекса выделяются породы трех интру
зивных фаз: I фаза — крупнозернистые, часто порфировидные граниты,



гранодиориты; II фаза — средне-мелкозернистые граниты; III фаза — 
лейкократовые и двуслюдяные аплитовидные, иногда пегматоидные 
граниты.

Гранитоиды комплекса образуют крупные батолитообразные мас
сивы Бесуд, Гармо, Гизао, Нили и ряд мелких штоков площадью до 
10—25 км2. Все они имеют в плане линзовидную, иногда сильно удли
ненную или штокообразную форму со сложными конфигурациями кон
тактов и ориентированы в северо-восточном направлении согласно с 
общим простиранием структур района.

Массив Бесуд расположен вблизи одноименного селения по левому 
борту р. Гильменд и частично в бассейне р. Логар. Состоит из двух 
выходов, разделенных небольшой перемычкой вмещающих пород. Про
тяженность массива 50 км, максимальная ширина 15 км. На юге мас
сив прорывает каменноугольно-пермские кварцито-сланцевые и карбо
натные толщи, а в районе сел. Тезак — эоцен-олигоценовые краснока
менные вулканиты. Северный контакт массива с протерозойскими ме- 
таморфитами инъекционный извилкстый, крутой.

Массив Гармо расположен в бассейне одноименной реки. Длина 
массива 70 км, ширина 5—12 км. Большая часть массива расположена 
в протерозойских терригенно-карбонатных толщах, меньшая (верховья 
р. Гармо) — в каменноугольно-пермских песчано-сланцево-карбонатных 
толщах. Северо-западный контакт массива тектонический, юго-восточ
ный интрузивный, падает на юго-восток (15—20°).

Массив Шахристан расположен вблизи одноименного селения. Про
тяженность его 40 км, ширина до 16 км, площадь около 500 км2. Вме
щающими отложениями являются протерозойские терригенные и перм
ские карбонатно-терригенные толщи. Контакт секущий, местами суб
согласный; падения контактов от центра массива под углами 20—60°.

Массив Гизао расположен западнее массива Шахристан. Площадь 
его 450 км2. Он прорывает в основном протерозойские сланцевые тол
щи и лишь изредка нижнепермские кварцевые песчаники и сланцы. 
Контакты массива пологие (20—60°), секущие или субсогласные. Ин
тересен фрагмент контакта гранитов и нижнепермских кварцевых пес
чаников в районе сел. Гальпахаль. С. С. Карапетов [90] описал его как 
трансгрессивный, а по наблюдениям Д. А. Старшинина {38], он интру
зивный. Апофизы массива заходят здесь заливами в кварцевые песча
ники перми на расстояние 100—150 км от контакта, а прослеженные 
по простиранию отдельные пласты вмещающих пород утыкаются в 
граниты. В кварцевых песчаниках обнаружены погреба с горным хру
сталем, а в сланцах встречается андалузит. Местами они превращены 
в кордиеритовые роговики.

Массив Нили (Сангемум) расположен в долине рек Хурдак и Та- 
мазан. Протяженность его 27 км, ширина до 13 км. Массив рвет поздне- 
пермские отложения, а его контакты, за исключением западного к юго- 
западного, полого падают под массив (25—30°). Интересно, что верхне- 
пермские известняки образуют вокруг массива оторочку шириной от 
10 м до 1 км. Только изредка эта оторочка исчезает и тогда граниты 
контактируют с протерозойскими песчаниками и сланцами.

Внутреннее строение массивов комплекса Гильменд сравнительно 
простое, в их составе преобладают граниты и гранодиориты I фазы, 
среди которых наблюдаются линзовидные тела, штоки, жилы и дайки 
пород II и III фаз. Некоторое исключение представляет массив Нили, 
имеющий кольцевое строение. Центральная его часть (площадь 40 км2) 
сложена округлым штоком гранитов II фазы, а краевая — гранодио- 
ритами I фазы. Те и другие породы прорываются жилами, дайками и 
штоками гранитов III фазы.



Граниты и гранодиориты I фазы представляют собой серые, свет
ло-серые и розоватые порфировидные крупнозернистые породы. Мине
ральный состав пород (в %): калишпат 30—45, кварц 25—35, плагио
клаз 15—25, биотит 5—8 и роговая обманка 1—3; акцессорные — цир
кон, апатит, ортит, магнетит, редко турмалин и сфен. Структура пород 
порфировидная, гипидиоморфнозернистая с элементами пойкилитовой, 
мирмекитовой и гранулитовой. Вкрапленники микроклина составляют 
до 40% объема породы, размеры их колеблются от первых миллимет
ров до 10—15 см. Основная масса сложена микроклином, олигоклаз- 
андезином, кварцем, биотитом и роговой обманкой. Для темноцветных 
минералов характерно неравномерное распределение по породе, причем 
их 'скопления, вместе с зернами магнетита, располагаются субпарал
лельно, придавая породе слабую гнейсовидную текстуру. Гранодиориты 
отличаются от описанных выше гранитов большим содержанием рого
вой обманки (до 10%), составом плагиоклаза — до андезина (№ 32—
38), меньшим количеством кварца (до 20%) и калишпата (до 15%). 
Гранодиориты часто переходят в граносиениты, имеющие гранитную 
структуру. Состав их (в %): кварц 15—17, олигоклаз (№ 27—28) 20—« 
25, калишпат 35—40, биотит 10—15, роговая обманка 5—8, сфен, апа
тит, циркон.

Граниты II фазы слагают штокообразные‘тела площадью 15— 
80 км2 в массивах Шахристан, Гизао и Нили. Это светло-серые средне- 
зернистые породы следующего состава (в %): микроклин 35—40, пла
гиоклаз (№ 12—124) 15—40, кварц 20—35, биотит 3—7, мусковит; ак
цессорные— ортит, циркон, апатит, сфен, магнетит, иногда турмалин. 
В гранодиоритах понижено (до 10—15%) содержание кварца, а пла
гиоклаз соответствует № 22—30. Структура гранитная, гипидиоморф
нозернистая, иногда с элементами микропегматитовой.

В породах I фазы комплекса установлены акцессорные магнетит, 
циркон, апатит, гранат, сфен, ортит, ильменит, пирит, турмалин, шее
лит, касситерит, рутил, анатаз, торит. В породах II фазы отмечены маг
нетит, циркон, ортит, ильменит, шеелит, циртолит, апатит, гранат, сфен, 
пирит, касситерит, турмалин, торит.

Лейкократовые и двуслюдяные граниты III фазы слагают штоки 
и жилы. Наиболее крупные тела установлены в западной части масси
ва Гизао (площадь 11 км2) и в северо-восточной части массива Шахри
стан (площадь до 10 км2). К этой же фазе нами относятся двуслюдя
ные пегматоидные граниты, выделенные Д. А. Старшининым и др. [38] 
в комплекс Узмук. Граниты III фазы представляют собой мелко-сред
незернистые иногда пегматоидные породы светло-серого и серо-розо
вого цвета. Структура пород гранитная, гипидиоморфнозернистая, пой- 
килитовая и аплитовая; минеральный состав (в %): микроклин 40—50, 
плагиоклаз (№ 22—35) 15—35, кварц 20—30, биотит 1—5, мусковит 
1—8; акцессорные — апатит, циркон, магнетит, реже сфен, турмалин, 
касситерит. Химический состав пород комплекса Гильменд приведен 
в табл. 34.

Дайково-жильные образования комплекса Гильменд развиты весь
ма широко и представлены дайками первого и второго этапов. Жилы и 
дайки первого этапа сложены пегматитами, аплитами, мелкозернисты
ми лейкократовыми и аплитовидными гранитами. Как правило, они при
урочены к внутренней части интрузивных тел, за исключением жил 
редкометальных пегматитов, развитых в экзоконтакте. Мощность жил 
от 0,1—3 до Юм и более, протяженность десятки — сотни метров. Про
стирание их северо-восточное и северо-западное, падение преимуще
ственно крутое. Среди жильных пород особенно интересны редкоме
тальные пегматиты поля Тагавлер.



Дайки второго этапа представлены гранит-порфирами, гранодио- 
рит-порфирами, кварцевыми диоритовыми порфиритами, плагиогранит- 
порфирами, граносиенит-порфирами, кварцевыми альбитофирами и 
лампрофирами (керсантиты, спессартиты, вогезиты). Большое количе
ство даек установлено у сел. Тамазан, в долинах рек Эскан, Сафед Гав 
и др. Мощность их 2—5, реже до 10—18 м, протяженность сотни мет
ров — первые километры.

Экзоконтактовые изменения вмещающих пород выражены в скар- 
нировании, ороговиковании и окварцевании. Протяженность скарновых 
зон достигает сотен метров, мощность 90 м. Состав скарнов: везувиан, 
гранат, пироксен, хлорит, эпидот, цоизит, карбонат, шеелит (иногда 
до 6—8%). Филлитовидные сланцы протерозоя превращены в кварц- 
плагиоклаз-биотитовые роговики, а кварцевые песчаники перми пере
ходят в кварциты. Цемент в песчаниках серицитизирован, мусковити- 
зирован, появляются новообразования биотита, хлорита, турмалина, 
апатита, циркона. Встречаются мусковитизированные и скаполитизи- 
рованные кварц-андалузитовые породы. В прослоях углистых сланцев 
появляются кордиерит, хиастолит. Эоцен-олигоценовые эффузивы в зо
не контакта теряют свой краснокаменный облик и приобретают зеле
ную окраску. В них сохраняются лишь реликты порфировой структуры, 
а основная масса превращена в леппдогранобластовый агрегат кварца, 
плагиоклаза, биотита и амфибола. На отдельных участках вулканиты 
подвержены турмалинизации, кварцевому и калиевому метасоматозу 
с образованием в основной массе микрографических структур.

Олигоценовый возраст пород комплекса Гильменд следует из того, 
что его массивы прорывают все отложения вплоть до эоцен-олигоцено- 
вых (сел. Тезак). При определении абсолютного возраста пород ком
плекса Гильменд (17 проб) получены цифры от 29 до 142 млн. лет. 
В относительной геохронологии это отвечает периоду от поздней юры 
до олигоцена.

Сулейман-Киртарская область

В пределах этой области гранитоиды олигоценовой батолитовой 
формации имеют ограниченное распространение, ассоциируя с высту
пами древнего основания.

К о м п л е к с  Б а р а к и .  Развит в южной части Кабульского ста
бильного массива, описан Ш. Ш. Деникаевым и др. [28] и Ю. И. Щер
биной и др. [259]. Массивы комплекса Бараки прорывают протерозой
ские, каменноугольно-пермские и эоценовые толщи, будучи ориентиро
ванными в северо-восточном направлении. Наиболее крупный массив 
Авдарах расположен в излучине р. Майдан, южнее сел. Авдарах. Про
тяженность массива 11 км, ширина 1,7 км. Вмещающие породы в экзо
контакте насыщены жилами гранитов мощностью от 0,2—2 до 15—20 м, 
реже 50—100 м и протяженностью от нескольких десятков метров до не
скольких километров. Внутреннее строение массивов комплекса Ба
раки довольно однообразное: все они сложены гранитами и гранодио- 
ритами, среди которых изредка встречаются ксенолиты кварцевых дио
ритов и вмещающих пород.

Граниты и гранодиориты представляют собой средне-крупнозерни
стые порфировидные породы, иногда с гнейсовидной текстурой. Струк
тура порфировидная, основная масса гипидиоморфнозернистая, бласто- 
катакластическая. Вкрапленники (0,5—7 мм) представлены плагиокла
зом, микроклином, реже кварцем. Основная масса состоит из плагиокла
за (30—40%), кварца (20—40%), микроклина (до 30%), биотита (10— 
15%) и мусковита (до 5%).  Плагиоклаз (№ 8—25) замещается кар



бон атом, соссюритом, серицитом. Микроклин пойкилитически включает 
плагиоклаз. Биотит замещается мусковитом. Акцессорные — сфен, апа
тит, ксенотим, кордиерит, гранат. В целом для пород комплекса харак
терно проявление катаклаза, блаетеза, вплоть до образования бласто- 
милонитов. Породы интенсивно альбитизированы, микроклинизированы, 
отмечаются эпидотизация и хлоритизация.

Жильная серия представлена маломощными сравнительно редкими 
жилами и дайками гранит-порфиров, аплитов, пегматитов, лампрофи
ров. Экзоконтактовые изменения выражены в ороговиковании вмещаю
щих сланцевых пород.

Олигоценовый возраст пород комплекса Бараки принимается ус
ловно по сопоставлению их с породами других олигоценовых комплек
сов.

М И О Ц Е Н О В Ы Е  И Н Т Р У З И И

Интрузивные образования миоценового возраста развиты на всей 
территории Афганистана. Представлены они комплексами малых ин
трузий и связываются с периодом всеобщей тектоно-магматической ак
тивизации страны и прилежащих территорий Центральной и Западной 
Азии. В составе миоценовых интрузий Афганистана различаются семь 
региональных комплексов: Шариарман, Маргузор, Баркар, Гурзанак, 
Добанди, Насрку и Лураруд. К миоцену они отнесены потому, что мас
сивы их рвут все стратифицированные и интрузивные образования стра
ны, вплоть до олигоценовых.

Североафганская платформа

В пределах Североафганской платформы миоценовыми считаются 
два комплекса интрузивных пород: Шаре-Арман и Маргузор. Взаимо
отношения между ними остались не выясненными. Условно принима
ется, что комплекс Шариарман древнее комплекса Маргузор.

К о м п л е к с  Ш а р и а р м а н .  Выделен В. И. Дроновым и
С. М. Калимулиным [30, 72], позже изучался Ю. И. Щербиной и др. 
[258], включает группу мелких массивов, прорывающих платформенный 
чехол и состоящих из пород, сформировавшихся в течение двух фаз. 
I фаза представлена диоритовыми порфиритами, кварцевыми диорито
выми порфиритами, гранодиорит-порфирами, монцонит-порфирами, сие
нит-порфирами, граносиенитами и кварцевыми сиенитами. II фаза пред
ставлена гранит-порфирами, кварцевыми порфирами, которые иногда 
переходят в гранодиорит-порфиры и плагиогранит-порфиры.

Массивы комплекса Шариарман группируются в неширокой по
лосе, вытянутой в направлении с юго-запада на северо-восток на 150 км. 
Структурно эта серия интрузивов приурочена к пологому валообраз- 
ному поднятию фундамента платформы, диагонально рассекающему 
блок Калайнау.

В пределах платформенного чехла массивы представлены неболь
шими (3—6 км2, редко до 30 км2) штоками изометричной формы. В ре
зультате их внедрения в чехле платформы образовались куполовид
ные антиклинальные складки. В складчатом основании платформы 
(сел. Шариарман и др.) морфология интрузивных тел более разно
образна. Наряду со штоками широко развиты линзовидные и субпла
стовые слабо секущие тела мощностью до первых десятков метров. 
В междуречье Герируд и Дараи-Тахт обнажается крупная пластооб
разная залежь протяженностью более 30 км.



В большинстве массивов комплекса Шариарман преобладают по
роды I фазы, представленные диоритовыми и кварцевыми диоритовыми 
порфиритами, гранодиорит-порфирами, а также монцонит- и сиенит- 
порфирами, связанными между собой постепенным переходом. Диори
товые порфириты представляют собой породы порфировой структуры 
с микропризматической, иногда микроаллотриморфнозернистой струк
турой основной массы. Вкрапленники составляют от 20—25 до 60% 
объема породы и представлены плагиоклазом и амфиболом, реже пи
роксеном. Плагиоклаз (№ 35—40) замещен серицитом, кальцитом, 
эиидотом и альбитом. Роговая обманка сильно или целиком замещена 
хлоритом и карбонатом. Основная масса состоит из плагиоклаза (до 
60—70%), темноцветных минералов, кварца и калишпата; акцессорные 
сфен, апатит, циркон.

Гранодиорит-порфиры по своим особенностям близки к описанным 
диоритовым порфиритам. В отличие от последних в них в большом 
количестве присутствуют калишпат, кварц, а из темноцветных преоб
ладает либо биотит, либо амфибол. Плагиоклаз имеет № 20—35. Ком
плексы акцессорных минералов те же, что и в диоритовых порфиритах.

Граносиениты и кварцевые сиениты представляют собой средне
зернистые, иногда слабо порфировидные породы розовато-серого цвета, 
сложенные преимущественно плагиоклазом и калишпатом, а также 
кварцем (5—45%), моноклинным пироксеном, обыкновенной роговой 
обманкой и биотитом (от 15—20 до 35%). Калишпат преобладает над 
плагиоклазом либо находится с ним в равных количествах; акцессор
ные— сфен и апатит. Структура гипидиоморфнозернистая.

Монцонит-порфиры и сиенит-порфиры представляют собой средне
зернистые породы серо-розового цвета. В них отмечается наличие ка- 
линатровых полевых шпатов во вкрапленниках и преобладание буро
ватой роговой обманки над зеленой.

Для пород эндоконтактовых участков характерна очень слабая 
раскристаллизация основной массы с образованием микрофельзитовых 
и сферолитовых структур. Породы близки к кварцевым порфирам.

Для пород I фазы комплекса Шариарман характерны следующие 
акцессорные минералы: магнетит, апатит, сфен, ортит, циркон, колум
бит, рутил, монацит.

Экзоконтактовые изменения вмещающих пород в связи с интру
зиями I фазы выражены довольно слабо и проявлены в образовании 
кварц-биотитовых и кварц-роговообманковых роговиков, мраморизации 
и скарнировании известняков (эпидот-гематитовые скарны). Ширина 
зоны контактового метаморфизма колеблется от первых метров до 80— 
150 м.

Породы II фазы слагают южную часть массива Оханкашан, а так
же небольшие субпластовые тела в массивах Рахна, Хафтодчашма 
и др. Среди пород II фазы широко распространены гранит-порфиры и 
кварцевые порфиры, реже встречаются плагиогранит-порфиры и гра- 
цодиорит-порфиры. Все они связаны между собой постепенными пере
ходами.

Гранит-порфиры и кварцевые порфиры макроскопически представ
ляют собой светло-серые плотные породы порфировой структуры. Ос
новная масса микрофельзитовая, микроаллотриоморфнозернистая. 
Во вкрапленниках отмечены плагиоклаз (до 65%), калишпат (до 15%) 
и кварц (до 30—60%)- Плагиоклаз (№ 10—12 до № 28) соссюритизи- 
рован и серицитизирован. Калишпат почти целиком замещен каолином. 
Очень редко во вкрапленниках присутствует амфибол, нацело замещен
ный карбонатом и хлоритом. Основная масса — микрозернистый агре
гат кварца, плагиоклаза и калишпата, подверженных интенсивной као



линизации, серицитизации, карбонатизации и хлоритизации. Из руд
ных минералов широко распространен пирит, реже — гематит и маг
нетит.

Гранодиорит- и плагиогранит-порфиры по составу сходны с квар
цевыми порфирами и гранит-порфирами, но отличаются от них мень
шим содержанием кварца и калишпата и большим содержанием пла
гиоклаза (№ 25—30). Из темноцветных чаще встречается амфибол, 
обычно целиком замещенный эпидотом и хлоритом. Характерной осо
бенностью пород II фазы является широкое развитие альбитизации, 
окварцевания, хлоритизации, серицитизации, каолинизации, а так
же гематитизации и пиритизации. Контактовый метаморфизм вме
щающих пород проявлен весьма слабо и выражен в ороговиковании, 
слабой биотитизации, окварцевании песчаников и конгломератов, мра- 
моризации и слабом окварцевании известняков. Ксенолиты превращены 
в кварцевые, биотитовые и другие роговики, эпидотовые, гранат-эпидо- 
товые и магнетит-гематитовые скарны.

Состав жильных пород не отличим от состава пород I и II фаз 
комплекса: диоритовые порфириты, гранодиорит- и граносиенит-пор- 
фиры. Мощность жил от 0,5—1 до 100 м, протяженность от первых 
десятков метров до 600 м. Кроме перечисленных даек, встречаются 
также диабазы и лампрофиры, слагающие плитообразные тела и дай
ки в терригенной толще триаса. Химический состав пород комплекса 
приведен в табл. 35.

Т а б л и ц а  35
Химический состав пород комплексов Шариарман, Л ур ар уд  и Насрку

Окислы l (li) 2 0) 3 (2) 4 (1) 5 (1) 6 (l) 7 (3) 8 (2) 9 (4)

SiO., 62,35 59,10 62,70 66,55 60,58 53,02 68,22 63,96 47.84но; 0,50 0,42 0,43 0,27 0,66 0,60 0,18 0,85 1,24
a i2o 3 16,22 12,50 16,50 15,01 15,85 15,01 15,42 14,09 11,45
Fe20 3 1,44 1,98 1,70 1,62 1.43 5,20 1,65 0,08 2,58
FeO 2,73 2,07 2,70 0,42 1,19 2,82 2,01 3,58 7,17
MnO 0,21 0,13 0,19 0,03 0,21 0,21 0,02 0,07 0,14
MgO 2,19 8,00 1,50 0,04 1,40 2,82 1,88 2,35 15,95
CaO 4,51 3,82 3,80 0,76 4,47 6,47 2,88 3,52 5,83
K20 3,57 2,75 3,40 11,88 3,12 3,98 1,08 2,96 2.3
Na20 3,66 2,35 4,80 1,58 7,36 3,44 4,44 5,60 0,72
p 2o 5 0,24 0,22 0,19 0,81 0,23 0,44 0,07 0,02 0,21
П.п.п. 2,05 6,19 1,90 0,65 3,10 5,53 1,65 2,42 4,07

С у м м а 99,67 99,53 99,81 99,62 99,60 99,54 99,50 99,50 99,50

Комплекс Шариарман [30, 258]: 1 — гранодиорит-порфиры, 2 — диоритовые порфи
риты, 3 — граносиенит-порфиры, 4 — граносиенит-порфиры, 5 — сиенит-порфиры (дай
ка), 6 — монцонит-порфиры. Комплекс Лураруд [102, 199]: 7 — плагиопорфиры; комп
лекс Насрку [66]: 8 — гранодиорит-порфиры, 9 — габбро-диабазы.

К о м п л е к с  М а р г у з о р .  Выделен В. И. Дроновым и С. М. Ка
лимулиным [30, 72]. Включает многочисленные дайковые тела диабазо
вых и диоритовых порфиритов мощностью от нескольких сантиметров 
до нескольких метров, а по простиранию прослеживающихся на не
сколько десятков и сотен метров. Эти дайки рассекают в различных 
направлениях донеогеновый чехол Североафганской платформы и яв
ляются наиболее молодыми интрузивными образованиями Северного 
Афганистана. Изученность их еще очень слабая.



Южноафганский срединный массив

В Южноафганском срединном массиве миоценовыми считаются 
два интрузивных комплекса — Баркар и Гурзанак. Взаимоотношения 
между ними остались невыясненными.

К о м п л е к с  Б а р к а р .  Выделен А. Я. Кочетковым и С. С. Кара
петовым [90],позже изучен Д.А. Старшининым идр. [38]. Представлен 
комплекс одним штокообразным массивом Баркар в зоне Гильменд.

Массив Баркар имеет изометричную штокообразную форму пло
щадью 50 км2. Он прорывает песчано-сланцевую серию верхнего проте
розоя и несогласно залегающие на ней карбонатные отложения перми. 
Строение массива двухфазное. Наиболее распространены породы I фа
зы — груботрахитоидные среднезернистые роговообманковые и биотит- 
роговообманковые сиениты. Для них характерна полосчатая текстура. 
Распределение темноцветных минералов неравномерное: в лейкократо- 
вых разностях их до 3—5%, а в меланократовых до 10—15%. Мине
ральный состав пород: микроклин-пертит, кислый плагиоклаз, биотит, 
щелочной амфибол, гранат; в меланократовых разностях имеется, кро
ме того, пироксен типа эгирин-авгита. Вторичные минералы — канкри- 
нит, цеолиты, эпидот; акцессорные—«магнетит, апатит, циркон, сфен, 
арсенопирит. В виде шлироподобных выделений в сиенитах встре
чаются среднезернистые меланократовые породы, близкие по составу 
к габбро-сиенитам или шонкинитам. Они имеют габбровую структуру 
и следующий состав (в %): плагиоклаз 40—45, калишпат 40—45, полу- 
щелочная роговая обманка 4—5, титан-авгит, переходный к эгирин- 
авгиту 6—8, обрастающий каемкой эгирина, и сфен 2—4.

Породы II фазы представлены среднезернистыми трахитоидными 
полосчатыми или массивными сиенитами, состоящими из микроклин- 
пертита (70%), альбита (10%), нефелина (10%), граната (10%), 
иногда амфибола и биотита; вторичные минералы — канкринит, аналь- 
цим; акцессорные — магнетит, сфен, флюорит, апатит, уранинит. Среди 
пород II фазы встречаются также крупнозернистые пегматоидные сие
ниты. заметно канкринитизированные. Акцессорные —> магнетит, цир
кон, апатит, ортит, торит.

Контактовое воздействие сиенитов на вмещающие песчаники и 
сланцы выражено в перикристаллизации и ороговиковании пород с 
образованием биотит-кордиеритовых роговиков. Зона изменения наблю
дается на расстояние до 700—800 м от контакта. 0

Условно к комплексу Баркар относятся также и псевдолейцитовые 
нефелиновые сиениты района сел. Заркашан. Они образуют небольшой 
шток диаметром 1 км с вертикальными контактами. Макроскопически 
это серые, массивные, мелкрзернистые породы псевдолейцитовой струк
туры. Фенокристаллы, составляющие до 25—30% объема породы, со
стоят из псевдолейцитового агрегата (калишпат +  альбит+ нефелин) и 
погружены в серую мелкозернистую основную массу из калишпата 
(50%), альбита (25%), нефелина (5—10%) и граната (до 15%). Вто
ричные минералы — биотит, канкринит; акцессорные — сфен, апатит, 
циркон, флюорит, монацит, пирит.

Содержание щелочей в породах (в %): К2О 8,2—8,65, Na20  2,50— 
—2,75. Очевидно это продукт сложного эпигенетического замещения 
лейцита при существенной роли катионнообменных процессов, 
(табл. 36).

В петрохимическом отношении рассмотренные породы отвечают 
миаскитовому ряду и, по-видимому, являются производными габброид- 
ной магмы.



Химический состав пород комплекса Баркар
Т а б л и ц а  36

Окислы 1 2 з 4 5 Окислы > 2 3 4 5

SlO, 53,02 51,64 63,10 58,02 53,80 MgO 0,50 3,11 0 , 1 0 0,60 0 , 1 0
ТЮз 0,30 0,50 0 . 1 2 0,18 0,16 CaO 0 , 0 2 0 , 0 2 0 , 0 1 0 , 0 2 0,03
А1 3 0 3 18,70 13,26 19,72 19,72 18,70 к2о 5,68 3,34 7,76 7,20 7,48
Fea0 3 4,48 8,36 1,43 3,26 1,84 NasO 4,70 3,28 5,00 3,54 3,00
FeO 2 , 1 2 3,56 0,29 1,44 0.32 P2O5 0,05 0,15 0 , 0 1 0 , 0 2 0,03
MnO 5,95 12,09 1,34 4,22 9,02 П.п.п. 0,96 0,50 2,16 1,05 4,75

С у м м а 99,48 99,81 100,4 99,27 99,23

1—2 — щелочные амфиболовые сиениты, 3—4 — нефелиновые сиениты, 5 — лейцито- 
вые сиениты [38].

К о м п л е к с  Г у р з а н а к .  Выделен В. И. Дроновым, С. М. Ка
лимулиным, А. Я- Кочетковым и др. [35, 40], представлен различными 
дайковыми телами.

В прогибе Фарахруд большая часть даек приурочена к полям 
развития терригенных отложений валанжин-готеривского возраста, 
меньшая — к баррем-аптским известнякам и эоцен-олигоценовым вул
канитам. Мощность даек варьирует от первых десятков сантиметров 
до 5—50 м, а протяженность от первых метров до первых десятков 
километров, простирание преимущественно меридиональное.

По составу среди них различаются андезитовые и диоритовые 
порфириты, долериты, диабазы. Преобладают андезитовые и диорито
вые порфириты. Это породы с порфировой структурой. Во вкраплен
никах развиты средний плагиоклаз и диопсид-авгит; основная масса — 
мелко- или среднезернистая, призматическая или пилотакситовая, сло
жена плагиоклазом, роговой обманкой и моноклинным пироксеном; 
акцессорные — апатит, сфен, магнетит.

На площади Гильменд-Аргандабского поднятия дайки и жилы 
комплекса Гурзанак развиты повсеместно среди разновозрастных маг
матических, метаморфических и осадочных образований; местами они 
образуют целые поля. В составе даек преобладают диабазовые порфи
риты, габбро-диабазы, долериты, эссексит-порфиры. Макроскопически 
они представляют собой плотные афанитовые или мелкозернистые по
роды серого и темно-зеленого цвета. Диабазовые порфириты имеют 
порфировую структуру и офитовую или микроофитовую структуру ос
новной массы. Состоят из плагиоклаза (№ 35—38), моноклинного пи
роксена и вторичных минералов (хлорит, серицит, карбонат, лейко- 
ксен). Отдельные крупнозернистые разности диабазовых порфиритов 
состоят из плагиоклаза, состав которого колеблется от андезина 
(№ 38—42) до лабрадора (№ 50—55) 45—50%, моноклинного и ром
бического пироксена или оливина, целиком замещенных хлоритом и 
серпентином. Габбро-диабазы имеют габбровую, с элементами офито
вой, структуру и состоят из плагиоклаза (№ 40—44) и моноклинного 
пироксена 40—45%, замещенного уралитовой роговой обманкой. Струк
тура эссексит-порфиров порфировая. Порфировые выделения (50%) 
представлены плагиоклазом и моноклинным пироксеном. В основной 
массе, кроме этих минералов, отмечены калишпат (15—20%), барке- 
викит (8—9%) и магнетит (табл. 37).



Т а б л и ц а  37
Химический состав пород комплекса Гурзанак

Окислы l 2 3 4 Окислы l 2 3 4

S i02 50,3 59,75 64,91 51,74 MgO 7,90 3,82 1.58 6,11
ТЮ2 0,90 0,90 0,63 1,20 CaO 8,91 6,42 3,35 6,79
А120 3 14,70 18,24 16,93 14,84 к2о 1,52 0,80 3,14 4,70
Fe20 3 1,48 1,84 0,54 3,68 Na20 2,72 3,12 4,00 3,30
FeO .6,20 3,53 2,02 5,68 p 2o 5 0,23 0,18 0,14 0,28
MnO 0,17 0,18 0,09 0,07 П.п.п. 4,60 0,96 2,42 1,11

С у м м а 99,63 99,74 99,75 99,50

1 — диабазовые порфириты, 2 — диоритовые порфириты, 3 — гранодиорит-порфиры, 4 — 
эссексит-порфиры [35].

Афгано-Восточноиранская область
К о м п л е к с  Н а с р к у .  Выделен В. И. Дроновым, В. П. Колес

ниченко и др. [66, 180], представлен одним штоком, слагающим гору 
Насрку в системе хр. Аспаран. Размер штока в плане 100X100 м, 
вмещающими отложениями являются терригенно-карбонатные породы 
кампан-маастрихтского возраста. Сложен шток гранодиорит-порфира- 
ми. Структура пород порфировая, основная масса микрогипидиоморф- 
нозернистая. Порфировые выделения (40%) представлены плагиокла
зом (65—75%) и биотитом (25—30%). Плагиоклаз замещен серицитом 
и эпидотом, а биотит—»хлоритом. Основная масса сложена альбитом, 
кварцем и биотитом. Химический состав пород комплекса Насрку при
веден в табл. 35.

Не относящимися к комплексу Насрку, но также условно миоце
новыми в зоне Аспаран считаются габбро-диабазы и диоритовые пор
фириты. Габбро-диабазы образуют шток (50x50 м) на правом борту 
р. Карро среди андезитовых порфиритов нижнего Маастрихта. Это 
темно-зеленые мелко-среднезернистые породы. Структура пород офи
товая с элементами габбровой. Минеральный состав (в %): плагио
клаз (№ 40—43) 55, моноклинный пироксен — геденбергит 40—43, ти- 
таномагнетит 2.

Диоритовые порфириты представлены дайками субширотного, реже 
субмеридионального простирания. Мощность даек 1—20 м, протяжен
ность от первых десятков метров до первых сотен метров. Экзоконтак- 
товые изменения выражаются в ороговиковании вмещающих пород.

Сулейман-Киртарская область
В этой области миоценовыми считаются два пространственно раз

общенных комплекса: Добанди и Лураруд. Взаимоотношения между 
ними не выяснены.

К о м п л е к с  Д о б а н д и .  Описан Ю. И. Щербиной и др. [259], 
представлен дайками, линзовидными телами и мелкими штоками дио
ритов, диабазов, габбро-диабазов, диоритовых и диабазовых порфири
тов, развитыми в юго-восточной части Кабульского стабильного мас
сива. Условно к комплексу Добанди отнесены также дайки габбро- 
диабазов и диабазовых порфиритов в пределах гипербазитового мас
сива Логар и тела диоритов на левобережье р. Кабул. Вмещающими 
породами для них являются осадочно-вулканогенные образования кар



бона—триаса. Размеры массивов до 0,3 X 0,7 км, мощность даек до 8— 
10 м, протяженность десятки метров, редко 150 м и более.

Диориты и диоритовые порфириты представлены зеленовато-серы
ми среднезернистыми, иногда порфировидными породами. Структура 
пород призматическизернистая с элементами пойкилитовой, порфиро
вая (в диоритовых порфиритах); минеральный состав (в %): плагио
клаз 60—70 и моноклинный пироксен 20. Вкрапленники (15—20%) 
в диоритовых порфиритах представлены андезином.

Габбро-диориты — зеленовато-серые средне-крупнозернистые поро
ды. Структура пород габбровая с элементами призматическизернистой. 
Минеральный состав: олнгоклаз-андезин (50—65%) и реликты моно
клинного пироксена; акцессорные — апатит, ильменит. Габбро-диабазы, 
диабазы и диабазовые порфириты представляют собой мелкозернистые 
и афанитовые породы, иногда с порфировидным строением. Структура 
пород габбровая, офитовая, пойкилоофитовая, порфировидная. Мине
ральный состав (в %): андезин 60—70, реликты моноклинного пиро
ксена 25—30 и ильменит до 15.

Мощность зон контактовых изменений вокруг жил и даек не пре
вышает первых метров. В эндоконтакте породы более мелкозернистые 
и окрашены в темные тона; в экзоконтакте отмечаются окварцеванне, 
серицитизация, эпидотизация и хлоритизация.

К о м п л е к с  Л у р а р у д .  Изучен Ю. М. Кошелевым и др. [102] и 
И. М. Сборщиковым и др. [199]. Развит комплекс в прогибе Катаваз, 
в бассейне р. Лураруд, на юго-восточном склоне хр. Сургар и в районе 
юго-западного окончания хр. Шинкайгар. Сложен комплекс плагиопор- 
фирами.

Форма тел штокообразная и дайково-жильная. Диаметр массивов 
0,4—3 км. Контактовые плоскости падают в сторону массивов (30—1 
50°). Жилы и дайки наблюдаются как в тесной пространственной 
связи с массивами, так и на* большом удалении от них. Мощность 
3—50 м, протяженность несколько километров. Вмещающими поро
дами являются эоценовые сланцы.

Плагиопорфиры представляют собой мелко- и среднезернистые по
роды с порфировой структурой и микрогранитовой, с элементами ми- 
кропризматическизернистой структурой основной массы. Порфировые 
выделения (40—60%) представлены плагиоклазом (60—95%), реже 
кварцем и хлоритизированным биотитом. Плагиоклаз (олигоклаз-ан- 
дезин) слабо серицитизирован и карбонатизирован. Основная масса 
состоит из полевого шпата (40—60%), кварца (20—30%) и биотита.

Гранодиорит-порфиры имеют порфировидную структуру и микро- 
аллотриоморфнозернистую структуру основной массы. Порфировые 
вкрапленники представлены альбит-олигоклазом и реже кварцем. В ос
новной массе развиты кварц (40—50%), альбит-олигоклаз (10-420%), 
калишпат (до 30%) и биотит (2—5%), а также карбонат, серицит, 
хлорит. Химический состав пород комплекса Лураруд приведен 
в табл. 35.

Р А Н Н Е Ч Е Т В Е Р Т И Ч Н Ы Е  И Н Т Р У З И И

Пространственно и генетически эта группа интрузий тесно связана 
с раннечетвертичными стратифицированными вулканитами, представ
ляя собой субвулканическую их фацию. Изучением их занимались 
Ю. М. Довгаль и др. [27], И. М. Сборщиков и др. [199], А. Н. Демин 
и др. [148], С. С. Карапетов и др. [25], А. Лаппаран и др. [381], П. Борде 
[276, 277], О. Гансе [333], В. И. Славин [32], Б. Я. Вихтер, Г. К- Ере
менко, В. М. Чмырев [17].



Выделяются две формации раннечетвертичных вулканических по
род, с которыми встречаются субвулканические образования: фоно- 
лит-карбонатитовая и андезит-дацитовая.

Ф о н о л и т - к а р б о н а т и т о в а я  ф о р м а ц и я
К о м п л е к с  Х а н н е ш и н .  Выделен Б. Я. Вихтером, Г. К- Ере

менко и В. М. Чмыревым [17] в составе раннечетвертичных вулканиче
ских пород гор Ханнешин на левом борту долины р. Гильменд. Пред
ставлен комплекс одним изометричным конусовидным массивом, воз
вышающимся над окружающей местностью на 700 м; наивысшая абсо
лютная отметка массива 1419 м; диаметр основания массива 6,5 км. 
Это сильно эродированная вулканокупольная структура, в которой вы
деляются центральный магмовыводящий аппарат, покровы пирокла- 
стов, сателлитные жерла и дайковые образования. Выделяются породы 
жерловой, экструзивной и субвулканической фаций.

Породы ж ерл овой  ф ац и и  слагают вулканический конус, а экстру
зивные образования заполняют центральную часть аппарата. Среди 
них выделяются севиты, образующие шток 3X2 км в средней части 
аппарата и анкерит-баритовые карбонатиты, которые в виде кольце
образной экструзии шириной 0,8—1,5 км окружают севитовый шток. 
В южной части аппарата наблюдаются три отдельных штокообразных 
тела альвикитов, имеющих в поперечнике 0,3; 0,5 и 1 км, структурно 
они приурочены к контакту севитов с анкерит-баритовыми карбонати- 
тами и имеют с ними активные взаимоотношения. Преобладающее раз
витие имеют севиты. В них содержатся включения биотитовых и фло- 
гопитовых слюдитов, альбитовых и калишпатовых фенитов.

Анкерит-баритовые карбонатиты эк ст р узи вн о го  к о л ь ц а  представ
ляют собой черную мелкозернистую флюидально-полосчатую породу, 
состоящую из кальцита (10—50%), анкерита (5—20%), барита (5— 
50%), магнетита (5—40%), пирита (0—2%) и флогопита (0—5%).

Э кст рузи вн ы е  силикатные карбонатиты представляют собой тонко
зернистые темно-серые породы с порфировой структурой. Вкраплен
ники представлены кальцитом (15—20%), моноклинным пироксеном 
(20—50%), биотитом (5—15%), гранатом (0—5%), апатитом (7—15%) 
и магнетитом (5—15%). Основная масса состоит из мелкозернистого 
кальцита и небольшого количества доломита—>10—15%. Жерловые 
агломераты характеризуются наличием различных по размеру (до 
2 м) округлых обломков или глыб альвикитов, сцементированных аль- 
викитовой основной массой.

Жерловые и экструзивные образования прорываются карбонати- 
товыми дайками, мощность которых 2—50 м, протяженность до 3 км. 
Выделяются две группы даек: 1) массивных альвикитов, аналогичных 
породам экструзивной фации; 2) мелкозернистых кальцитовых карбо- 
натитов. Дайки второй группы являются одними из поздних образова
ний комплекса Ханнешин. Они состоят из ромбовидных вкрапленников 
кальцита, погруженных в мелкозернистую кальцитовую массу, содер
жащую мельчайшие зерна тонкораспыленного магнетита, иногда мел
коигольчатого эгирина и тонкочешуйчатого хлоритоподобного минерала.

К юго-востоку от вулкана Ханнешин имеется несколько небольших 
выходов лейцитовых фонолитов, образующих реликты маломощного 
(до 3 м) покрова, с одним из которых связано небольшое штокоподоб
ное тело этих же пород. Отмечается также дайкообразное тело лейци
товых фонолитов. Лейцитовые фонолиты являются наиболее поздними 
в комплексе. Они представляют собой плотные зелено-серые породы, 
имеющие тонкополосчатую мелкопятнистую текстуру, массивное сло
жение и местами шаровую отдельность. Структура их порфировая.



Порфировые выделения (50—70%) представлены кристаллами лейцита 
размером 0,2—0,5 мм. Основная масса сложена санидином и агрегатом 
тонкоигольчатого эгирина, а также мелкими кристаллами нефелина, 
лейцита и карбоната.

Формирование вулканической структуры Ханнешин происходило 
в несколько этапов. Начальный этап ознаменовался интенсивной экс
плозивной деятельностью из аппарата центрального жерла. Состав 
пирокластического материала отвечал анкеритовым севитам. Пирокла
стическая деятельность сменилась внедрением экструзивной севитовой 
пробки. Происходило выдавливание вверх по жерлу в основном закри
сталлизовавшейся кашеобразной магмы. Наличие в ее составе слю- 
дитов, фенитов и крупнозернистых сиенитов свидетельствует о мощных 
процессах карбонатизации на глубине. Этот этап завершился внедре
нием кольцевой экструзии анкерит-баритовых карбонатитов и форми
рованием мощного покрова грубых пирокластов такого же состава.

Следующий этап начался эксплозивной деятельностью, в процессе 
которой извергался материал второй карбонатитовой ассоциации — си
ликатные карбонатиты. Закончился этап излиянием и экструзиями си- 
ликатно-карбонатитовой магмы. В завершающий этап 'вулканической 
деятельности происходило внедрение даек карбонатитов и мелкие из
вержения фонолитовой магмы.

Возраст пород комплекса Ханнешин считается раннечетвертичным 
условно. Они прорывают неогеновые слои и перекрываются рыхлыми 
средне-верхнечетвертичными отложениями. Не исключено, что большая 
часть их имеет плиоценовый возраст. Абсолютный возраст (калий-ар- 
гоновый метод) лейцитовых фонолитов равен 5 млн. лет, что соответ
ствует позднему плиоцену.

А н д е з и т - д а ц и т о в а я  ф о р м а ц и я

Выделяются два ареала распространения формации: Даштинавар 
и Маликдукан. По месту развития стратифицированные вулканические 
образования этих районов были названы сериями Даштинавар и Ма
ликдукан, а тесно связанные с ними пространственно и генетически 
субвулканические фации выделяются в одноименные интрузивные ком
плексы.

К о м п л е к с  Д а ш т и н а в а р .  Развит в пределах одноименного 
плато и в прилежащих районах. Представлен комплекс вулканически
ми постройками центрального типа извержений. В пределах этих по
строек различаются породы жерловой, экструзивной и субвулканиче
ской фаций.

Ж е р л о в а я  ф ац ия. Породами жерловой фации построены вулкани
ческие аппараты куполовидной и конусообразной формы с углами 
склонов 25—45° и диаметром основания 100—500, реже до 1500 м. 
Высота аппаратов 70—250 м. Абсолютные отметки вулканов 2800— 
3540 м. Выделяются дацитовый и андезитовый этапы формирования 
жерловой фации, генетически связанные с нижней и верхней толщами 
серии Даштинавар.

Для дацитового этапа характерны вулканические сооружения, 
склоны которых сложены средне- и грубообломочными литокристалло- 
кластическими туфами и потоками лав дацитового состава. В цен
тральной части куполов иногда встречаются экструзивные столбы и 
обелиски. Некки сложены флюидальными лавовыми брекчиями и ла
вами дацитов. Строение вулканических аппаратов андезитового этапа 
сходно с вулканами дацитового этапа, однако в составе жерловых и 
прижерловых образований резко преобладают продукты лавовых из



вержений андезитового и андезито-дацитового состава. Подчиненную 
роль играет пирокластический материал. Все жерловые образования 
имеют признаки одноактных извержений центрального типа. Породы 
жерловой фации имеют порфировую структуру. Вкрапленники пред
ставлены плагиоклазом (в дацит-андезитах № 38—42, в андезитах 
№ 53—55) биотитом, роговой обманкой и кварцем. Основная масса 
сложена плагиоклазом (в дацит-андезитах № 30—32, в андезитах 
38—42), сцементированным вулканическим стеклом, структура по
род гиалокристаллическая.

Э кст рузи вн ая  ф ация. Имеет тесную пространственную и генетиче
скую связь с породами жерловой фации. Все экструзивные купола и 
обелиски приурочены к центральной части вулканических аппаратов, 
образуя изометричные, эллипсоидальные тела от 100 до 500 м в диа
метре. Склоны куполов крутые. В верхней части куполов иногда встре
чаются отдельные скальные обелиски высотой до 70 м (вулкан Сарса- 
дег). Для экструзивных образований характерна столбчатая и реже 
глыбовая отдельность, изредка наблюдается веерообразная флюидаль- 
ность. Вблизи экструзий встречается прикупольная брекчия, состав ко
торой идентичен составу экструзивного купола или обелиска. Послед
ние сложены серыми порфировидными дацитами. Структура пород 
порфировая с микропойкилитовой основной массой. Вкрапленники пред
ставлены плагиоклазом (№ 25—38), роговой обманкой, кварцем, био
титом. Основная масса состоит из кварца и плагиоклаза; акцессор
ные— апатит, магнетит.

С у б в у л к а н и ч е с к а я  ф ац ия. Представлена дайками дацитового и ан- 
дезит-дацитового состава, пространственно и генетически связанными 
с нижней и верхней толщами серии Даштинавар. Дайки дацитов рас
пространены вблизи сел. Сарсадег, мощность их достигает 0,4 м, про
тяженность до 40 м.

В андезитовых и дацитовых порфиритах комплекса Даштинавар 
содержатся следующие акцессорные минералы: магнетит, киноварь, 
гранат, циркон, ильменит, пирит, малахит, борнит, рутил, корунд, сфен.

Возраст пород комплекса Даштинавар, определенный методом ра
диогеохронологии (по восьми пробам) варьирует от 1,4 до 2,8 млн. лет. 
В относительной геохронологии это отвечает плейстоцену по так назы
ваемой длинной шкале 'и верхам позднего плиоцена по короткой шкале. 
Химический состав пород комплекса Даштинавар приведен в табл. 38.

К о м п л е к с  М а л и к д у к а н .  Представлен субвулканическими 
телами в составе нижнечетвертичных вулканитов северных предгорьев 
хр. Чагаи. Выделяются жерловые, экструзивные и субвулканические 
фации, тесно ассоциирующие с вулканитами.

Ж е р л о в ы е  ф ац ии  встречаются как в виде одиночных вулканиче
ских построек конусообразной формы, так и в виде сложных вулкани
ческих массивов. Диаметр их 0,5—'3,6 км, высота не превышает первые 
сотни метров и лишь некоторые из них (Айнак, Маликдукан) возвыша
ются над окружающей местностью на 500—800 м. В плане вулканиче
ские аппараты имеют округлую или овальную форму, в поперечнике — 
это усеченные конусы с довольно крутыми (25—45°) склонами. Склоны 
вулканических сооружений сложены лавами липаритдацитового и ли- 
паритового, реже андезитового и трахиандезитового состава.

В составе жерловой фации различаются липарит-дациты, диорито
вые, андезитовые и трахидацитовые порфириты. Преобладают дацито- 
вые порфириты. Это плотные массивные породы фиолетово-серого цве
та. Структура пород порфировая с микрогипидиоморфнозернистой или 
микроаллотриоморфнозернистой основной массой. Вкрапленники (около 
60%) представлены плагиоклазом (№ 34—35), кварцем, реже амфи-
22 Зак. 207



Т а б л и ц а  38
Химический состав пород комплексов Даштннавар и Маликдукан

Окислы 1 (7) 2 (8) 3 (4) 4 (5) 5 (3) 6 (l)

Si 02 56.47 62,49 69,13 61,93 64,80 68,50
т ю 2 0.88 0,50 0,29 0,46 0,40 0,43
А120 3 16,25 16,30 14,60 15,98 16,31 15,23
Fe20 3 4,46 2,72 1.19 3,31 2,29 2,86
FeO 2,31 1,55 0,96 1.24 1,13 1,02
MnO 0,34 0,11 0,10 0,02 0,07 0.08
MgO 3,75 1.47 0,98 4.17 1,95 2,32
CaO 6,78 5,20 3,35 3,52 3.93 3,35
к 2о 3,25 3,11 3,70 1,70 3,29 1,60
Na20 3,23 3,73 3,27 4,05 3,51 3,86
p 2o 5 0,41 0,22 0,18 0,12 0,07 0,10
П.п.п. 1,87 1,90 1,70 3,36 2,21 1,10

С у м м а 100,00 99,30 99,45 99,86 99,96 100,45

Комплекс Даштинавар (27): 1 — андезиты, 2 — дациты, 3 — липарито-дациты; комп
лекс Маликдукан [199]: 4 — андезито-дациты, 5 — дациты, б — липарито-дациты.

болом и ромбическим пироксеном. Основная масса состоит из плагио
клаза, кварца и рудного минерала. Липарит-дациты и липариты от 
описанных дацитовых порфиритов отличаются более кислым составом 
плагиоклаза (андезин-олигоклаз, олигоклаз), большим количеством 
кварца во вкрапленниках (до 60%), сферолитовой и микрофельзитовой 
структурой основной массы. Андезитовые порфириты имеют порфиро
вую структуру с микропризматическизернистой основной массой. Вкрап
ленники представлены плагиоклазом (60—70%), роговой обманкой 
(20—30%), пироксеном (2—5%), биотитом и кварцем. В основной 
массе преобладает плагиоклаз, встречаются редкие зерна кварца и 
рудный минерал. Трахиандезитовые порфиры представляют собой круп
нозернистые породы с порфировой структурой и ортофировой с элемен
тами микропризматическизернистой структурой основной массы. Пор
фировые выделения представлены плагиоклазом (№ 34—68) и роговой 
обманкой. В основной массе преобладают калишпат и плагиоклаз, 
а также амфибол и кварц.

Э кст рузи вн ы е ф ации. Тесно связаны с породами жерловой фации 
и наблюдаются обычно в виде крутосклонных (50—80°), иногда отвес
ных куполов и обелисков, приуроченных к центральным частям вулка
нических аппаратов. Форма экструзивных куполов в плане округлая 
или овальная. Диаметр наиболее крупных из них достигает 4 км, 
высота 500—800 м. Для экструзивных образований характерна верти
кальностолбчатая или, реже, овально-глыбовая отдельность, изредка 
наблюдается веерообразная флюидальность. В строении большинства 
экструзивных куполов преобладают дацитовые, липарит-дацитовые и 
липаритовые порфиры. От аналогичных пород жерловой фации они 
отличаются большим размером вкрапленников, лучшей раскристалли- 
зацией основной массы, почти полным отсутствием вторичных измене
ний пород и более светлой окраской.

С у б в у л к а н и ч е с к и е  ф а ц и и . Представлены дайками, встречаются 
редко. Мощность даек колеблется от 1—2 до Ю м , протяженность 
100—200 м. По петрографическим особенностям породы субвулкани
ческой фации аналогичны описанным выше жерловым породам, иногда 
для них характерен несколько более основной состав.



Г Л А В А  VI

ТЕКТОНИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ 
АФГАНИСТАНА

Важнейшие черты тектонического строения Афганистана опреде
ляются принадлежностью его к Средиземноморскому складчатому по
ясу и обрамляющей его с севера Туранской плите.

Средиземноморский складчатый пояс имеет в пределах Афгани
стана сложное строение и включает разновозрастные складчатые об
ласти, в составе которых большое значение имеют жесткие структуры 
типа срединных массивов и зон длительного геоантиклинального раз
вития, а также высоко поднятые блоки докембрийского основания. Ту- 
ранская плита в пределах Афганистана характеризуется контрастным 
строением, большой раздробленностью, высоким положением складча
того основания и интенсивным проявлением новейшего эпиплатформен- 
ного орогенеза.

Первые сведения о тектоническом строении Афганистана получены 
К. Грисбахом, Г. Гайдном, Р. Фюроном, К. Брюклем, Г. Сизанку- 
ром и др. [282, 287, 321—328, 341—344, 346, 348, 436]. Несмотря на 
отрывочный характер этих сведений, касающихся часто лишь отдель
ных структур и обнажений, они позволили впервые сделать общие вы
воды о различии в фациальном составе и генезисе одновозрастных 
отложений на юге и севере страны и о разном возрасте и типе де
формаций в каждом из этих регионов. Обобщил эти первые сведения и 
выводы в 1940 г. Б. А. Петрушевский [177] в статье, посвященной тек
тонике и палеогеографии Афганистана и сопредельного советского 
Таджикистана. Важные сведения по тектоническому строению и па
леогеографии Афганистана содержатся также в работе С. Попола и
С. Тромпа [417], обобщившей материалы по геологии Афганистана по 
состоянию на 1954 г.

Обильный новый фактический материал по тектоническому строе
нию и палеогеографии Афганистана получен в конце пятидесятых и, 
главным образом, в шестидесятых годах текущего столетия в резуль
тате работ итальянских, немецких (ФРГ) и французских геологов 
[286, 297—305, 318, 336, 355, 373—389, 396—408, 418, 427, 440 и др.]. 
Кроме описания частных структур и отдельных районов, ими приво
дятся первые региональные схемы тектонического районирования сред
ней и южной частей Афганистана, а также рассматриваются соотноше
ния тектонических структур Афганистана и сопредельных территорий.

Обширный фактический материал по тектоническому строению 
Афганистана получен в результате советско-афганских исследований, 
начавшихся в 1958 г. В процессе этих исследований были выяснены 
особенности тектонического строения страны в целом, а также отдель
ных регионов. По вопросам региональной тектоники использован в ос
новном материал геологосъемочных работ масштаба 1 :200 000 и 
1 : 500 000, а также сводные обобщающие работы, выполненные вна
чале по северной части страны в группе нефтяников [44], а затем по 
Центральному и Юго-Западному Афганистану [35, 429] и всей респуб
лике в целом [428, 433], выполненные в Департаменте геологии и гор
ных дел. По материалам проведенных исследований написаны много-
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численные рукописные отчеты и опубликованы статьи и тезисы докла
дов Ш. Абдуллой [1], И. В. Архиповым и др. [8, 9], Ш. Ш. Деникаевым 
и др. [28, 29, 34, 228], Ю. М. Довгалем и др. [27], В. И. Дроновым и др. 
[26, 30, 35, 66, 70—78], С. С. Карапетовым и др. [25, 90, 94], А. X. Ка- 
фарским и др. [31, 36, 83, 98, 229, 365], В. П. Колчановым и др. [99. 
145, 160], В. В. Кулаковым и др. [106—109], К. Я. Михайловым и др. 
[159, 162], В. М. Моралевым и др. [163], И. М. Сборщиковым и др. 
[37, 199, 200, 226, 433], Г. Г. Семеновым и др. [24], К- Ф. Стажило-
Алексеёвым и др. [151, 213, 222, 227].

Общерегиональным мелкомасштабным изучением тектоники Аф
ганистана в целом занимался В. И. Славин. В 1969 г. им опубликована 
первая схема тектонического районирования Афганистана [202], а 
в 1976 г. издана книга Тектоника Афганистана [209].

Общие вопросы тектонического строения Афганистана в системе 
структур Средиземноморского складчатого пояса и обрамляющих его 
с юга и севера молодых платформ рассматривались в работах А. Д. Ар
хангельского [6], И. В. Архипова и др. [7], Б. П. Бархатова [10—12], 
А. А. Белова и др. [13], А. А. Богданова и др. [146], Н. Г. Власова [19], 
И. А. Воскресенского и др. [171], А. Гансера [21], С. С. Карапетова 
и др. [94], М. Г. Ломизе [117], Э. Б. Мовшовича и др. [130], В. М. Мо- 
ралева и др. [131], М. В. Муратова и др. [132—134], Б. Р. Пашкова 
[172—174], Ю. С. Перфильева и др. [45, 175], Б. А. Петрушевского 
[178, 179], В. П. Поникарова и др. [150], Д. П. Резвого ([188, 189],
С. В. Руженцева [198], В. И. Славина [205, 206], Б. А. Соколова и др. 
[210], В. Е. Хайна и др. [233, 239—(243], Дж. Штеклина [255], А. Л. Ян
шина [260] и др. Наиболее обстоятельно тектоническое строение Аф
ганистана описано в работах Ю. С. Перфильева и др. [45] и В. Е. Ха
йна и др. [233, 241].

В 1975 г. была подготовлена к изданию геологическая карта 
Афганистана м-ба 1 : 500 000 [339]. Анализ этой карты позволил уточ
нить и в ряде случаев пересмотреть прежние представления как о тек
тоническом районировании страны в целом, так и о строении отдель
ных ее регионов, а изучение магматизма в пределах структур типа 
срединных массивов позволило подойти к представлениям о связи его 
«с процессами наложенной тектоно-магматической активизации [151, 
213, 215]. При анализе эндогенной минерализации также выяснилось, 
что для локализации оруденения 'наиболее благоприятны глубоко пере
работанные наложенными процессами структуры типа срединных мас
сивов [125]. На основе этих выводов в 1975 г. составлена новая текто
ническая карта Афганистана м-ба 1 : 2 500 000 [232]. Уточненный ва
риант этой карты положен в основу последующего изложения (см. 
прил. 3).

В пределах Афганистана выделяются следующие основные текто
нические регионы (см. рис. 7): 1) области герцинской складчатости, 
2) эпираннекиммерийская платформа Северного Афганистана, 3) об
ласть среднекиммерийской складчатости, 4) срединные массивы, 
5) области альпийской складчатости. Регионы отличаются временем 
завершения последнего геосинклинального цикла и превращения в 
складчатое сооружение, срединные массивы, платформу и т. д. Более 
дробное деление на зоны, блоки и т. д. произведено с учетом особен
ностей стратиграфических разрезов, характера магматизма и морфо
логии структур отдельных частей регионов.

Далее приводится описание всех выделенных регионов. При харак
теристике регионов, пограничных с СССР, широко использованы мате
риалы по территории Памира, Юго-Западного Таджикистана и Южной 
Туркмении.



ОБЛАСТИ ГЕРЦИНСКОЙ СКЛАДЧАТОСТИ

Выделяются две области герцинской складчатости: Афгано-Севе
ропамирская и Хиндурадж-Хазарская. Первая обособлялась издавна 
всеми исследователями Афганистана, вторая выделена недавно по ма
териалам А. X. Кафарского [98, 229, 365, 430]. Геологическое строение 
их резко различно.

А Ф Г А Н О - С Е В Е Р О П А М И Р С К А Я  С К Л А Д Ч А Т А Я  О Б Л А С Т Ь

В общерегиональном тектоническом плане Высокой Азии эта об
ласть является северной периферией Средиземноморского складчатого 
пояса. Область включает смежные районы Афганистана и СССР. В пре
делах Афганистана в состав ее входит вся северо-восточная высокогор
ная часть Северного Афганистана, включакнцая систему хребтов За
падного Гиндукуша и Северо-Западного Бадахшана. Структуры обла
сти простираются на западе в субширотном, а на востоке — в северо- 
восточном и субмеридиональном направлениях. В целом они образуют 
плавную дугу, выпуклую к восток-юго-востоку. В юго-западном направ
лении структуры области погружаются под чехол Североафганской 
платформы, в северо-восточном — без перерыва сменяются одновозраст
ными структурами советского Северного Памира. Общая длина обла
сти более 800 км, а афганской части ее 550 км, максимальная ширина 
100 км, площадь афганской части области 40 000 км2. Границы области 
с соседними регионами в основном тектонические. На северо-западе по 
разлому Хохан-Ишкамыш (см. рис. 7—II) * она граничит со структу
рами Североафганской платформы, на юго-востоке по Центральноба- 
дахшанскому разлому (см. рис. 7—V III)— со структурами Афгано- 
Южнопамирской складчатой области и Нуристан-Памирского средин
ного массива.

В пределах Афгано-Северопамирской складчатой области известны 
нижнепротерозойские, палеозойские и триасовые толщи, в различной 
степени метаморфизованные и прорванные раннепротерозойскими, ран
некаменноугольными, пермскими и позднетриасовыми интрузиями. 
Они слагают нижнепротерозойский, ордовик-девонский, нижнекаменно
угольный, среднекаменноугольно-пермский и триасовый структурно-фор
мационные комплексы, разделенные поверхностями несогласий (ем. 
прил. 13) **.

Нижнепротерозойский структурно-формационный комплекс счи
тается геосинклинальным. В его строении участвуют метаморфизован
ные в амфиболитовой фации различные по минеральному составу гней
сы, кристаллические сланцы, мраморы, амфиболиты и метавулканиты 
общей мощностью от 3900 до 7400 м. Интрузивные образования ком
плекса представлены производными метадиабазовой, габбро-плагио- 
гранитной и мигматит-гранитной формаций (комплексы Саланг и Ку- 
фоб). Предполагается, что формирование комплекса связано е ранне
карельским циклом диастрофизма. В современной структуре области 
выходы его представляют собой выступы древнейшего основания.

Образования средне- и позднепротерозойского, а также венд-кем- 
брийского возраста в 'пределах Афгано-Северопамирской складчатой 
области пока достоверно не обоснованы.

Ордовик-девонский структурно-формационный комплекс считается 
субплатформенным, за исключением зоны Хазрет-Султан (см. рис. 7—

* Здесь и далее римские цифры — номера крупнейших разломов Афганистана, а 
арабские — номера структурно-фациальных зон, блоков и наложенных впадин.

** Приложения 13—19 составлены В. И. Дроновым и К. Ф. Стажило-Алексеевым.



15а). В строении его участвуют метаморфизованные в стадии филлитов 
и низких ступеней зеленосланцевой фации морские терригенная и кар
бонатная формации общей мощностью 3200—<3800 м. Предполагается, 
что на нижнепротерозойском комплексе первоначально он залегал не
согласно, но в современной структуре контакт их почти всюду тектони
ческий. Интрузивные образования, принадлежащие этому структурно
формационному комплексу, не выявлены.

В зоне Хазрет-Султан ордовик (?)-девонский структурно-формаци
онный комплекс представлен геосинклинальными, в основном терриген- 
ными и, возможно, отчасти вулканогенными отложениями мощностью 
до 5500 м. Соотношения его с более древними образованиями в преде
лах Афганистана не выяснены.

Нижнекаменноугольный структурно-формационный комплекс счита
ется главным геосинклинальным комплексом Афгано-Северопамирской 
складчатой области. На ордовик-девонском комплексе в большинстве 
районов он залегаете размывом, но без резких угловых несогласий; в зоне 
Хазрет-Султан их соотношения не выяснены. В строении комплекса 
участвуют находящиеся между собой в разных соотношениях и непо
всеместно развитые нижняя вулканогенная (нижний турне), средняя 
терригенно-карбонатная (верхний турне—низе) и верхняя вулканоген- 
но-терригенная (намюр) формации. Формирование их шло в структу
рах эв- и миогеосинклинального типа. Мощность отложений колеблется 
в широких пределах, достигая 7600 м. Интрузивные образования ком
плекса представлены производными гипербазитовой и габбро-плагио- 
гранитной формаций (комплексы Пойандех и Шенган).

Среднекаменноугольно-пермский структурно-формационный ком
плекс считается позднегеосинклинальным. Залегает он резко несогласно 
на всех 'более древних толщах и представлен либо карбонатной (зона 
Бамиан), либо карбонатно-терригенной формациями морского генезиса. 
Мощность отложений 1120—4700 м. Интрузивные образования этого 
возраста не установлены, за исключением зоны Хазрет-Султан, где 
по аналогии с территорией Среднего Памира (СССР) выделены перм
ские интрузии гипербазитовой и габбро-плагиогранитной формаций.

Триасовый структурно-формационный комплекс принадлежит на
ложенному прогибу. На всех более древних образованиях он залегает 
несогласно. Нижняя часть комплекса (ладинский—норийский ярусы) 
сложена морской терригенной флишоидной формацией, верхняя (рэт- 
ский? ярус) — континентальной терригенно-вулканогенной формацией. 
Мощность отложений 1800—1900 м. Интрузивные образования триасо
вого возраста обильны и представлены производными формаций суб
вулканических и батолитовых гранитов.

Триасовый этап оказался завершающим в истории развития Аф
гано-Северопамирской складчатой области как геосинклинальной 
структуры. В результате позднетриасовых движений вся область была 
выведена из зоны морского осадконакопления и подверглась пенеплени- 
зации. В дальнейшем лишь незначительные части ее, пограничные с 
платформой, покрывались морями и служили местом осадконакопле
ния; остальная часть представляла собой область сноса.

Эпигеосинклинальные образования области представлены двумя 
структурно-формационными комплексами: юрско-меловым (платфор
менным) и неогеновым (орогенным). Оба комплекса не характерны для 
области и представляют собой останцы платформенного и орогенного 
покровов бортовой части Североафганской платформы.

Внутреннее строение области неоднородно. С учетом стратиграфи
ческого разреза, характера магматизма и особенностей структур в ее 
пределах выделяется шесть структурно-фациальных зон: Сурхоб, Джа-



вай, Файзабад, Западный Гиндукуш, Бамиан и Хазрет-Султан, а кроме 
того — зона тектонических чешуй Хавак.

З о н а  С у р х о б  (см. рис. 7—13). Выделена А. X. Кафарским и др. 
[31, 36, 83, 365]. Зона занимает внешнюю, северо-западную треть рас
сматриваемой области. Границы ее почти повсеместно тектонические. 
На северо-западе по разлому Хохан-Ишкамыш (см. рис. 7—II) она гра
ничит с Североафганской платформой, на юго-востоке по разлому Ла
рон (см. рис. 7—VI) — с зонами Джавай и Файзабад, на юго-западе 
по разлому Шекари (см. рис. 7—VII) — с зоной Западный Гиндукуш. 
Длина зоны 350 км, максимальная ширина 50 км. Структуры крайней 
юго-западной части без разлома, постепенно погружаясь, уходят под 
чехол Североафганской платформы. Непосредственным продолжением 
зоны Сурхоб на территории СССР являются структуры Дарваз-За- 
алайской зоны Северо-Западного Памира [96, 365].

Разрез зоны Сурхоб по сравнению с другими зонами области наи
более полный, наименее метаморфизованный и лучше изучен. В разрезе 
зоны выделяются нижнепротерозойский, ордовик-девонский, нижнека
менноугольный, среднекаменноугольно-нижнепермский и средне-верх- 
нетриасовый структурно-формационные комплексы.

Нижнепротерозойский комплекс не характерен для зоны Сурхоб. 
В виде тектонических пластин и клиньев он обнажается по южной и 
восточной периферии зоны, возможно, принадлежал соседним структу
рам. Характеристика его будет дана при описании зон Джавай и 
Файзабад.

Ордовик-девонский комплекс развит в пределах всей зоны, кроме 
крайних северных ее участков. Ордовикская часть комплекса сложена 
терригенной формацией (2000—2500 м), силур-девонская — карбонат
ной (1200—1300 м). Складчатые структуры комплекса, как правило, 
брахиформные, в ордовикской части обычно более сложные, переходя
щие в линейные.

Нижнекаменноугольный комплекс залегает с размывом, но без 
резких угловых несогласий на ордовик-девонском и имеет трехчленное 
строение. Нижняя часть (1500 м) комплекса развита на крайнем юго- 
западе зоны, сложена зеленокаменно-измененными и рассланцованными 
кислыми—средними вулканитами предположительно раннетурнейского 
возраста; средняя (250—500 м) залегает с размывом на нижнем турне 
либо резко несогласно на всех более древних толщах и представлена 
терригенно-карбонатной формацией верхнего турне—визе; верхняя за
легает согласно на средней и представлена двумя одновозрастными, но 
разнотипными формациями намюрского возраста: вулканогенной спи- 
лит-кератофировой (2600—5600 м) на крайнем севере зоны и вдоль 
русел рек Андараб и Сурхоб и терригенной (800—1800 м) в остальных 
районах зоны. Формирование комплекса завершилось фазой складча
тости и внедрением массивов гипербазитовой и габбро-плагиогранитной 
формаций (комплексы Пойандех и Шенган). Складчатые структуры 
комплекса линейные и брахиформные.

Среднекаменноугольно-нижнепермский комплекс широко развит 
только на севере зоны Сурхоб, в остальных районах его выходы за
нимают сравнительно небольшую площадь. Комплекс залегает резко 
несогласно на нижнекаменноугольных и более древних толщах, 
составляя резко обособленный структурный ярус. В разрезе его выде
ляются две части: а) средне-верхнекаменноугольная относительно ма
ломощная (800—900 м) преимущественно карбонатная и б) нижне
пермская значительно более мощная (2700—3800 м) карбонатно-тер- 
ригенная, фациально сильно изменчивая с широко развитыми фациями 
рифовых известняков и пестроцветных мелководных песчаников и кон



гломератов (в верхах разреза). Складчатые структуры комплекса ли
нейные и брахиформные.

Верхняя пермь и нижний триас в пределах зоны Сурхоб пока не 
установлены, но в Дарваз-Заалайской зоне СССР они представлены 
пестроцветными карбонатно-терригенными мелководными морскими от
ложениями [186]. Мощность их 2700—6000 м. Возможно, они суще
ствовали и на территории зоны Сурхоб в Афганистане, но позднее были 
уничтожены эрозией.

Средне-верхнетриасовый структурно-формационный комплекс раз
вит преимущественно в центре и на юго-западе зоны Сурхоб. В разрезе 
его выделяются ладинско-норийская и рэтская части. Ладинско-норий- 
ская часть комплекса залегает несогласно на всех более древних тол
щах и представлена темноцветной терригенной морской формацией 
(1000—1100 м). Рэтская часть комплекса представлена терригенно-вул- 
каногенной формацией (800 м). На ладинско-норийской она залегает 
согласно, на всех более древних толщах — резко несогласно. Форми
рование комплекса завершилось фазой складчатости и внедрением ин
трузий субвулканических гранитов (комплекс Мурх). Складчатые струк
туры комплекса линейные и брахиформные.

Каждый из описанных структурно-формационных комплексов обра
зует самостоятельный структурный этаж зоны со своим стилем склад
чатости. Причем сложность складчатых деформаций, особенно высоких 
порядков, закономерно упрощается в каждом молодом этаже. Вместе 
с тем следует подчеркнуть, что относительная сложность деформаций 
обусловлена не только интенсивностью складчатых движений, но и 
компетентностью сминавшихся толщ: терригенные толщи всех возра
стов, как правило, смяты значительно сложнее, чем карбонатные и вул
каногенные. В частности, намюрские, нижнепермские и ладинско-норий- 
ские песчано-сланцевые толщи образуют одинаковые по сложности и 
стилю складчатости линейные и брахиформные структуры с углами 
падения крыльев от 15 до 80°. Одинаковые по стилю складчатости и 
морфологии структуры образуют также и вулканогенные толщи намюра 
и рэта. Из-за обилия разломов складчатые структуры часто нарушены 
и представлены не полными складками, а отдельными частями их — 
моноклиналями. Общее простирание структур -на юге и юго-западе 
зоны субширотное, в средней части северо-восточное, на севере суб
меридиональное.

Эпигеосинклинальные образования зоны Сурхоб представлены дву
мя структурно-формационными комплексами: юрско-меловым — плат
форменным и неогеновым — орогенным.

Юрско-меловой комплекс, представленный континентальными, ла
гунно-континентальными и морскими отложениями общей мощностью 
2490—3380 м, первоначально, no-видимому, был распространен по всей 
зоне, а ныне сохранился от размыва лишь в трех наиболее прогнутых 
впадинах: Нарын, Чаль-Намакоб и на водоразделе рек Андараб — Ярм. 
И общие и частные структуры впадин платформенные.

Неогеновый комплекс, представленный грубообломочными отложе
ниями (1100 м) молассовой формации, занимает обширные простран
ства в северной трети зоны, слагая восточный борт Предбадахшанско- 
го прогиба. Залегание комплекса плащеобразное, резко несогласное на 
всех более древних толщах. Внутренние структуры комплекса преры
вистые.

Дизъюнктивные структуры зоны многочисленны, преимущественно 
прямолинейные. Генеральные простирания их в целом субсогласные с 
простираниями складчатых структур: на севере преимущественно суб
меридиональные, в средней части — северо-восточные, на юго-западе —



субширотные. В меньшей степени развиты разломы поперечные и ко
сосекущие по отношению к складчатым структурам. В целом они со
здают густую сеть нарушений, разделяющую территорию зоны на раз
новеликие треугольные, прямоугольные, ромбовидные и многоугольные 
блоки и клинья. Изученность разломов слабая. Природа большинства 
из них не выяснена. Специально они не изучались, анализ геологиче
ских карт позволяет сделать вывод, что среди них преобладают сдвиги, 
а также сбросы и взбросы.

Крупнейшим из внутризональных нарушений зоны Сурхоб со сдви
говой природой является разлом Андараб-Мирзаволанг (см. рис. 7— 
IV), представляющий собой правосторонний сдвиг. Северное крыло 
его переместилось к востоку, южное — к западу. Величина смещения 
превышает 40 км.

Возраст большинства разломов не ясен. Возможно, что заложение 
наиболее крупных из них произошло еще в геосинклинальную, либо, 
скорее всего, в орогенную стадии развития зоны, но современный план 
большинства разломов неоген-четвертичный, поскольку некоторые из 
них рассекают все отложения зоны, вплоть до неогеновых.

Следующие три зоны — Джавай, Файзабад и Западный Гинду
куш — составляют группу осевых, ядерных зон Афгано-Северопамир
ской складчатой области. В течение всей послепротерозойской истории 
области они развивались как зоны длительного относительного подня
тия. Вместе с Белеулинской зоной Северо-Западного Памира [96, 365] 
они образуют группу линейно вытянутых стабильных структур, про
стирающуюся более чем на 800 км при ширине от 30 до 70 км.

З о н а  Д ж а в а й  (см. рис. 7—14). Выделена А. X. Кафарским 
и др. [36, 83, 365]. Из названных трех зон это крайняя северо-западная, 
наиболее типичная и наиболее изученная. Длина ее 125 км, максималь
ная ширина 50 км, простирание северо-восточное. На территории СССР 
непосредственным продолжением ее является Белеулинская зона Се
веро-Западного Памира [96, 365]. Границы зоны тектонические. На 
западе по разлому Ларон (см. рис. 7—VI) она граничит с зоной Сур
хоб, на востоке по разлому Хазрет-Султан (см. рис. 7—XXVII) — с зо
ной Хазрет-Султан, на юго-юго-западе по разлому Паспуль (рис. 7— 
XXXVIII) — с зоной Файзабад.

В разрезе зоны Джавай выделяются нижнепротерозойский, ордо
вик-девонский, нижнекаменноугольный, среднекаменноугольно-нижне- 
пермский и неогеновый структурно-формационные комплексы.

Нижнепротерозойский комплекс слагает три крупных ядерных под
нятия в осевой части зоны. В строении его принимают участие мета- 
морфизованные в амфиболитовой фации различные по минеральному 
составу гнейсы, кристаллические сланцы, мраморы, амфиболиты и ме
тавулканиты общей мощностью 7000 м. Комплекс вмещает небольшие 
субпластовые, линзовидные и штокообразные тела мигматит-гранитов 
(комплекс Куфоб). Структуры комплекса гнейсово-купольные.

Ордовик-девонский комплекс вскрывается из-под чехла более мо
лодых отложений на северо-западе зоны. Ордовикская часть его тер- 
ригенная (2000—2500 м), силур-девонская—карбонатная (370—800 м). 
Нижний контакт комплекса тектонический; структуры субмеридиональ
ные и северо-восточные брахиформные.

Нижнекаменноугольный комплекс слагает обширные площади на 
северо-западе зоны. Разрез комплекса трехчленный. Нижнюю часть 
образуют кислые — средние вулканиты раннетурнейского возраста 
(2300—2900 м); на ордовик-девонских отложениях они залегают с раз



мывом, но без угловых несогласий, на нижнепротерозойских метамор- 
фитах— резко несогласно. Средняя часть — известняки и терригенные 
породы верхнего турне — визе (290—500 м ); на вулканитах нижнего тур
не они залегают с размывом, но без угловых несогласий, на нижнепро
терозойских гнейсах — резко несогласно (рис. 8). Верхняя часть —
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Рис. 8. Несогласное залегание верхнетурнейско-визейских известняков на нижнепротерозойских 
гнейсах. Верховья дол. р. Тагобе Нимдашт. По А. X. Кафарскому [36].

/ — плагиограниты; 2 — гнейсы; 3 — конгломераты; 4 — известняки; 5 — сланцы; 6 — разломы

образования разного состава намюрского возраста; в северо-западной 
части зоны это терригенные отложения (300 м), залегающие согласно 
на известняках верхнего турне—визе, а в осевой части зоны это сред
ние—основные вулканиты (0—300 м), залегающие резко несогласно на 
нижнепротерозойских метаморфитах. Интрузивные образования ком
плекса представлены массивами пород гипербазитовой и габбро-пла- 
гиогранитовой формаций (комплексы Пойандех и Шенган). Структуры 
комплекса линейные и брахиформные, простирание осей складок севе
ро-восточное.

Среднекаменноугольно-нижнепермский структурно-формационный 
комплекс слагает две крупные синклинальные структуры в северо-вос
точной и юго-западной частях зоны. Залегает комплекс резко несоглас
но на всёх более древних образованиях зоны и представлен двумя 
формациями: внизу карбонатной (50—400 м), вверху терригенной 
(1000—2200 м). Интрузивные образования этого возраста не известны. 
Общие структуры комплекса синклинальные, субплатформенные, поло
гие, широкие, неглубокие, резко дискордантные по отношению ко всем 
более древним структурам (рис. 9). Частные структуры комплекса ли
нейные и брахиформные.

Каждый из рассмотренных структурно-формационных комплексов 
образует самостоятельный структурный этаж со своим стилем складча
тости, а в целом — крупное валообразное поднятие северо-восточного 
простирания. Ось поднятия составляют выходы пород нижнепротерозой
ского комплекса, слагающие три куполовидных выступа в центральной 
части зоны. На территории СССР непосредственным продолжением их 
является Курговатская группа купольных ядерных поднятий Белеулин- 
ской зоны. Крылья поднятия асимметричны. Разрез северо-западного 
крыла более полный. В строении его принимают участие образования 
ордовик-девонского, нижнекаменноугольного и среднекаменноугольно
нижнепермского комплексов. Разрез юго-восточного крыла сокращен
ный. В строении его участвуют только породы среднекаменноугольно
нижнепермского комплекса. Образования ордовик-девонского и нижне- 
каменноугольного комплексов здесь отсутствуют; возможно, осадки 
этого возраста не отлагались (см. рис. 9).



Эпигеосинклинальный комплекс зоны Джавай представлен грубо
обломочной молассой плиоценового возраста (300 м). Породами этого 
комплекса сложено несколько наложенных впадин в крайней юго-за
падной части зоны. Общая структура комплекса плащеообразная, ча
стные структуры прерывистые. В палеотектоническом плане все впа-

фарскому [36].
/ —сланцы, песчаники, алевролиты; 2 — известняки; 3 — кислые вулканиты; 4 — гнейсы, кристал

лические сланцы; 5 — разлом Джугани

дины представляли собой восточную периферию Предбадахшанского 
прогиба.

Дизъюнктивные структуры зоны относительно многочисленны, пря
молинейны, субмеридионального и северо-восточного простирания, как 
правило, сдвигового характера. Они разделяют территорию зоны на 
разновеликие блоки и клинья. Амплитуды смещения по разломам ко
леблются от первых метров до первых километров.

По возрасту можно выделить досреднекаменноугольные и после- 
раннепермские разломы. К досреднекаменноугольным относится пока 
один разлом зоны — Джугани (см. рис. 7—XXI). Это довольно крупное 
нарушение, отсекающее северо-западную треть зоны от остальной ее 
части. Разлом нарушает сплошность нижнепротерозойских, ордовик-де- 
вонских и нижнекаменноугольных отложений и уходит под покров 
среднекаменноугольно-нижнепермских отложений, не нарушая его (см. 
рис. 9). На территории СССР продолжением разлома Джугани явля
ется Висхарвский разлом Северо-Западного Памира [96, 365]. К после- 
раннепермским относятся все остальные разломы зоны. Большинство 
их нарушает нижнепермские отложения и ничем не перекрывается. 
В юго-западной части зоны некоторые разломы уходят под неогеновые 
отложения, не нарушая их, что свидетельствует о донеогеновом воз
расте по крайней мере части разломов.

З о н а  Ф а й з а б а д .  (см. рис. 7—15). Выделена А. X. Кафарским 
и др. [36, 83, 365]. Структуры зоны обнажаются в высокогорных, при
водораздельных частях хр. Ходжа-Мухаммед. Это наиболее крупная 
зона из группы ядерных зон Афгано-Северопамирской складчатой об
ласти. Длина ее 250 км, максимальная ширина 70 км, простирание се
веро-восточное. Все границы зоны тектонические. На западе по раз
лому Ларон она граничит с зоной Сурхоб, на юго-западе по разлому 
Андараб-Мирзаволанг — с зоной Западный Гиндукуш, на востоке по 
разлому Хазрет-Султан — с зоной Хазрет-Султан.

Изученность зоны слабая. В строении ее принимают участие глав
ным образом метаморфические образования нижнего протерозоя. Строе



ние их трехчленное: внизу (2500—4000 м) и вверху (1500—2500 м) 
обнажаются метаморфизованные в амфиболитовой фации различные 
по минеральному составу гнейсы, кристаллические сланцы, амфиболи
ты и метавулканиты; в средней части (500—900 м) залегают мраморы. 
Общая мощность комплекса 4500—7400 м. Интрузивные образования 
представлены небольшими субпластовыми, линзовидными и штокооо- 
разными массивами пород метадиабазовой, габбро-плагиогранитной и 
мигматит-гранитной формаций (комплексы Саланг и Куфоб). Струк
туры комплекса линейные и брахиформные, переходящие в гнейсово
купольные.

По периферии зоны Файзабад в тектонических блоках и клиньях 
вдоль крупных разломов обнажаются образования ордовик-девонского 
и нижнекаменноугольного комплексов, но непосредственно в пределах 
зоны в нормальных стратиграфических соотношениях они не встречены. 
Возможно, они не формировались здесь.

Наиболее молодые образования зоны — широко развитые поздне
триасовые гранитоиды комплекса Западный Гиндукуш, слагающие 
крупные штокообразные и батолитоподобные массивы.

Общая структура зоны Файзабад представляется горст-антикли- 
норной. Генеральные простирания горст-антиклинория северо-восточ
ные. В двух участках в местах ундуляции шарнира антиклинория склад
чатые дислокации приобретают субширотную ориентировку. В плане 
они синусоидально изгибаются. Серия таких складок видна в бассей
нах рек Тагобе Хаврук и Дараи Ходжашар. Это несколько сопря
женных синклиналей и антиклиналей протяженностью 20—25 км и ши
риной 2—б км. Падения слоев на крыльях 50—60°. Складки ослож
нены продольными и кососекущими разрывами.

Многочисленные дизъюнктивные структуры зоны преимущественно 
линейные северо-восточного и субмеридионального направлений, суб
согласные с генеральным простиранием складчатых структур, а в ме
стах поперечной ундуляции шарнира антиклинория субширотные, но 
также субсогласные с простиранием складчатых структур. Системой 
этих поперечных разломов горст-антиклинорий разбит на три блока.

З о н а  З а п а д н ы й  Г и н д у к у ш  (см. рис. 7—16). Выделена 
А. X. Кафарским и др. [31, 83, 365]. Среди описываемых ядерных струк
тур зона Западный Гиндукуш крайняя юго-западная, занимает всю 
водораздельную часть и высокие предгорья одноименного хребта. 
Длина зоны 250 км, максимальная ширина 35 км, простирание восток- 
северо-восточное, форма зоны в плане линзовидная. Границы повсе
местно тектонические. На севере по разломам Шекари и Андараб-Мир- 
заволанг она граничит с зонами Сурхоб и Файзабад, на юге по безы
мянному разлому — с зоной Бамиан.

В разрезе зоны различаются нижнепротерозойский, ордовик-девон- 
ский и среднекаменноугольно-нижнепермский структурно-формацион
ные комплексы. Нижнепротерозойский комплекс сложен мета- 
морфизованными в амфиболитовой фации различными по минераль
ному составу гнейсами, кристаллическими сланцами, мраморами, ам
фиболитами и метавулканитами, прорванными линзовидными и штоко
образными массивами пород метадиабазовой, габбро-плагиогранитной 
и мигматит-гранитной формаций (комплексы Саланг и Куфоб). Мощ
ность комплекса 3400—3800. м, структуры линейные и брахиформные 
субширотные.

Ордовик-девонский комплекс развит широко и представлен внизу 
терригенной (2000—2500 м), вверху карбонатной (300—800 м) форма
циями. Считается, что на нижнепротерозойском комплексе он залегает 
трансгрессивно, но достоверно характер контакта не выяснен. Струк



туры комплекса в ордовикской части линейные, в силур-девонской — 
брахиформные.

Стратифицированные отложения нижнего карбона в пределах зоны 
не установлены, однако интрузивные образования этого возраста ус
ловно выделяются. Представлены они линзовидными массивами пород 
гипербазитовой формации 
(комплекс Пойандех).

Среднекаменноуголь- 
но-нижнепермский комп
лекс слагает крупную син
клинальную структуру в 
восточной части хр. За
падный Гиндукуш (рис.
10). Комплекс залегает 
резко несогласно на ниж
непротерозойских мета- 
морфитах и представлен 
внизу карбонатной (50—
400 м), вверху терриген- 
ной (1000 м) формация
ми, схожими с образова
ниями в зоне Джавай. Частные структуры комплекса линейные и брахи
формные, но в целом они образуют крупную широкую плоскую и неглу
бокую синклиналь субплатформенного типа. Длина ее 70 км, максималь
ная ширина 15 км, простирание восток-северо-восточное.

Самые молодые образования зоны — позднетриасовые гранитоиды 
комплекса Западный Гиндукуш — представлены двумя линейно вытяну
тыми батолитами и серией штокообразных массивов.

Дизъюнктивные структуры зоны относительно немногочисленны, 
протяженные, субширотные и восток-северо-восточного простирания, 
субсогласные с общим простиранием складчатых структур. Исключения 
составляют субмеридиональные разломы (западная часть синклинали, 
сложенной среднекаменноугольно-нижнепермскими толщами). Возраст 
разломов послетриасовый, так как они секут позднетриасовые граниты 
Западно-Гиндукушского комплекса.

Следующие две зоны, расположенные к югу от вышеописанных 
ядерных зон, — Бамиан и Хазрет-Султан — составляют группу внутрен
них зон Афгано-Северопамирской складчатой области. Их современные 
размеры незначительны, они представляют собой реликты некогда об
ширных эв- и миогеосинклинальных структур. Продолжением их на тер
ритории СССР являются складчатые системы Северо-Восточного и 
Среднего Памира [96, 365].

З о н а  Б а м и а н  (см. рис. 7—17). Выделена С. С. Карапетовым 
и др. [25]. Занимает юго-западные предгорья Западного Гиндукуша. 
Длина зоны 150 км, максимальная ширина (на западе) 25 км, прости
рание субширотное; в плане имеет форму клина, сужающегося в вос
точном направлении. Южная и северная ее границы тектонические. На 
севере по безымянному разлому она граничит с зоной Западный Гин
дукуш, на юге по Главному Герирудскому разлому — со структурами 
Среднего Афганистана. На западе структуры зоны, постепенно погру
жаясь, уходят под чехол Североафганской платформы. На территории 
СССР с зоной Бамиан сходны Зулумартская и Караджилгинская зоны 
Северо-Восточного Памира [96, 365].

В разрезе зоны выделяются нижнепротерозойский, ордовик-девон- 
ский, нижнекаменноугольный, пермский, меловой и неогеновый струк
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Рис. 10. Разрез через синклинальную складку в водораз
дельной части хребта Западный Гиндукуш, к востоку от 

перевала Саланг. По А. X. Кафарскому [31].
/ — гнейсы и кристаллические сланцы нижнего протерозоя; 
2 — известняки и сланцы среднего — верхнего карбона; 3 — 

филлитовидные сланцы ордовика и нижней перми



турно-формационные комплексы. Состав, структуры, соотношения и 
мощности первых трех комплексов более или менее аналогичны одно
возрастным образованиям зоны Западный Гиндукуш. Пермский ком
плекс своеобразен и определяет специфику зоны. Он сложен куберган- 
динско-мургабскими известняками, мощность 1100 м. Подобные изве
стняки на этом стратиграфическом уровне ни в одной из ранее описан
ных зон не установлены. Это самые молодые морские пермские обра
зования рассматриваемой области. Залегают они несогласно выше всех 
более древних толщ, перекрываются несогласно меловыми слоями. 
Структуры комплекса брахиформные, субширотные.

Интрузивные образования зоны представлены раннепротерозой
скими, раннекаменноугольными и позднетриасовыми породами мета- 
диабазовой, гипербазитовой и гранитоидной формаций (комплексы Са- 
ланг, Куфоб, Пойандех, Западный Гиндукуш и Бамиан).

Эпигеосинклинальные образования зоны представлены мел-палео- 
геновым и неогеновым комплексами. Мел-палеогеновый комплекс — 
маастрихт-палеоценовые морские известняки, залегающие резко несо
гласно на всех бамианских структурах в западной части зоны. По при
роде это останец осадочного чехла Североафганской платформы. Нео
геновый комплекс — континентальные грубо- и тонкотерригенные, 
частью карбонатные и вулканогенные красноцветные и пестроцветные 
породы наложенных впадин. По природе это останцы неогенового чех
ла северного борта грабена Яковланг-Бамиан. Структуры комплекса 
плащеобразные.

Дизъюнктивные структуры зоны линейные субширотного простира
ния, рассекают зону на ряд субпараллельных тектонических пластин и 
клиньев. Большинство их (так как они рассекают неогеновые отложе
ния) поздненеогеновые либо даже четвертичные.

З о н а  Х а з р е т - С у л т а н  (см. рис. 7—15а). Выделена И. М. 
Сборщиковым, В. И. Дроновым и др. [37]. Включает водораздельные 
части и восточные склоны хребтов Сафедхирс и Ходжа-Мухаммед. 
Длина зоны 250 км, максимальная ширина 25 км, простирание суб
меридиональное. Границы тектонические. На западе по разлому Хаз
рет-Султан (см. рис. 7—(XXVII) она граничит с зонами Джавай и Фай- 
забад, на востоке по Центральнобадахшанскому разлому — со струк
турами Афгано-Южнопамирской складчатой области и Нуристан-Па- 
мирского срединного массива. Южная граница зоны не ясна. Непо
средственным продолжением зоны на территории СССР являются 
структуры Среднего Памира [96, 365].

Изученность зоны слабая. В ее строении участвуют две многокило
метровые «зеленосланцевые» толщи песчано-сланцево-алевритовых по
род и рассланцованных и зеленокаменно-измененных средних—основ
ных вулканитов. Первая (2900—5500 м) условно считается силур-де- 
вонской, в низах, возможно, ордовикской, вторая (1000—1500 м) — ниж
некаменноугольной, в верхах, возможно, средне-верхнекаменноугольной 
и пермской. Общая их мощность 3900—7000 м. Несогласий или пере
рывов в этой колонне осадков не замечено.

Структуры зоны голоморфные, линейные, чрезвычайно сложные.
Интрузивные образования представлены породами гипербазитовой 

и габбро^плагиогранитной формаций условно пермского возраста 
(комплексы Кафир и Мадут). В южной части зоны имеются массивы 
позднетриасовых гранитов (комплекс Западный Гиндукуш).

Эпигеосинклинальные образования зоны представлены красно- 
цветными песчаниками и конгломератами (1600 м) предположительно 
раннемелового возраста, развитыми в крайней северо-восточной части 
зоны. На силур-девонских и нижнекаменноугольных образованиях они



залегают несогласно. В современной структуре контакт между ними 
часто осложнен разломами.

Дизъюнктивные структуры зоны многочисленны, как правило, ли
нейные субмеридионального и северо-восточного простирания. Неко
торые разломы имеют отчетливо сдвиговую природу. Возраст раз
ломов в северной части зоны послераннемеловой, они нарушают здесь 
сплошность нижнемеловых слоев. Разломы в остальной части зоны 
послетриасовые, поскольку они рассекают позднетриасовые граниты 
комплекса Западный Гиндукуш.

З о н а  Х а в а к  (см. рис. 7—16а). Выделяется впервые в районе 
одноименного перевала вдоль разлома Андараб-Мирзаволанг. В плане 
форма зоны линзовидная. Длина ее 25—30 км, максимальная ширина 
5 км, простирание восток-северо-восточное. В строении зоны участвуют 
находящиеся в тектонических соотношениях друг с другом и со всеми 
окружающими образованиями ордовикские, силур-девонские и предпо
ложительно нижнекаменноугольные отложения, слагающие небольшие 
тектонические пластины, чешуи и клинья. Ряд тектонических чешуй 
сложен пестроцветными отложениями предположительно неогенового 
возраста. Залегание слоев крутое, нередко вертикальное. Участие в 
строении зоны неогеновых пестроцветных отложений говорит о моло
дом возрасте зоны как структурной единицы.

ХИНДУР АДЖ- ХАЗ АР СКАЯ СКЛАДЧАТАЯ ОБЛАСТЬ

В качестве герцинской данная область выделяется с большой до
лей условности *. Область объединяет слабо изученные труднодоступ
ные высокогорные районы Хазарской горной области [171] и хр. Хин- 
дурадж. В общерегиональном тектоническом плане Высокой Азии она 
объединяет все доальпийские гетерогенные структуры в тыловой части 
средне- и позднеальпийских прогибов южной ветви Средиземноморско
го складчатого пояса.

В пределах Афганистана к ней отнесены южные и северные склоны 
восточной части Восточного Гиндукуша и юго-западная часть хр. Хин- 
дурадж. Простирания структур области на юге юго-западные, на севере 
субширотные. В целом они образуют дугу, выпуклую в северо-запад
ном направлении. В юго-западной части структуры области под острым 
углом причленяются к широтным структурам хр. Спингар, в северо- 
восточном направлении они уходят в неизведанные районы Хазары и 
Северо-Западного Каракорума. Длина афганской части области более 
500 км, максимальная ширина 50 км. В составе ее различаются две 
зоны — Ташкупрук и Кунар — общей площадью 10 000 км2. Строение 
и режим развития их резко различны. Первая (в разрезе обильны 
карбонатные фации), по-видимому, развивалась как зона длительного 
относительного поднятия; вторая (в разрезе обильны вулканиты ниж
него карбона) по крайней мере в раннем карбоне развивалась как 
структура эвгеосинклинального типа.

З о н а  Т а ш к у п р у к  (см. рис. 7—19). Выделена А. X. Кафар- 
ским и др. [98, 365]. Территория зоны охватывает северные и южные 
склоны восточной части Восточного Гиндукуша, причем в пределы Аф
ганистана заходит лишь часть зоны, возможно, меньшая. Длина ее 
здесь 100 км, максимальная ширина 15 км, простирание субширотное. 
По разлому Ташкупрук (см. рис. 7—XIV) она граничит с зоной Вахан 
и блоком Нуристан. Южная граница зоны не ясна.

* В. И. Дронов считает эту область позднекиммерийской.



По аналогии с Афгано-Северопамирской складчатой областью в 
составе зоны условно выделяются ордовик-девонский, нижнекаменно
угольный, среднекаменноугольно-нижнепермский и олигоценовый струк
турно-формационные комплексы (прил. 14).

ОрдовикР-девонский комплекс (1350 м) сложен терригенно-карбо- 
натной формацией. Нижняя граница его не ясна. Нижнекаменноуголь
ный комплекс залегает с размывом, но без углового несогласия на 
ордовик-девонском и представлен терригенно-карбонатной формацией 
(1315 м) с небольшим (100 м) объемом основных вулканитов. Средне- 
каменноугольно-нижнепермский комплекс залегает согласно на нижне- 
каменноугольном и представлен внизу (830 м) терригенно-карбонатной, 
вверху (1000 м) карбонатной формациями.

Все комплексы смяты конформно в простые линейные и брахи- 
формные складки субширотного простирания (рис. 11). Длина наибо
лее крупных складок 20—25 км, ширина 1,5—5 км, падения пластов 
на крыльях 55—60°. Наблюдается общая вергентность структур на юг.

Интрузивные образования зоны представлены одним массивом гра- 
нитоидных пород условно позднетриасового * возраста.

Эпигеосинклинальные образования зоны представлены предполо
жительно олигоценовыми пестроцветно-красноцветными континенталь
ными песчаниками и конгломератами (300 м), залегающими резко не
согласно поверх нижнекаменноугольных слоев. Это отложения нало
женных впадин. Они образуют сдавленную, усложненную вблизи раз
лома синклиналь субширотного простирания с довольно крутыми 
крыльями (рис. 12).

Дизъюнктивные структуры зоны немногочисленны. К югу от раз
лома Ташкупрук имеются еще два параллельных ему разлома, рас
секающие все отложения зоны, вплоть до олигоценовых.

З о н а  К у н а р  (см. рис. 7—20). Выделена Ш. Ш. Деникаевым 
и др. [28, 29], И. М. Сборщиковым, В. И. Дроновым и др. [428, 433]. 
Изучалась В. И. Славиным [209], А. X. Кафарским и др. [365]. В при
нятых сейчас границах зона охватывает юго-западную часть хр. Хин- 
дурадж и систему невысоких горок вдоль долины р. Кабул, вплоть 
до водохранилища Сароби. Длина зоны 200 км, максимальная ширина 
50 км, простирание северо-восточное. Границы зоны тектонические. 
На северо-западе по разлому Кунар (см. рис. 7—XV), она граничит 
с блоком Нуристан, на юге по разлому Спингар (см. рис. 7—XXII) — 
с блоком Спингар.

По аналогии с Афгано-Северопамирской складчатой областью в 
составе зоны условно выделяются нижнепротерозойский, ордовик-де
вонский, нижнекаменноугольный, верхнепермско-триасовый и неогено
вый структурно-формационные комплексы (см. прил. 14).

Нижнепротерозойский комплекс развит в крайней юго-западной 
части зоны. Представлен метаморфизованными в амфиболитовой фа
ции различными по минеральному составу гнейсами, мраморами и 
кристаллическими сланцами, вмещающими линзовидные тела габбро- 
амфиболитов (комплекс Кама). Видимая мощность комплекса более 
1000 м. Структуры линейные северо-восточного простирания с углами 
падения пластов до 70°.

Ордовик-девонский комплекс представлен метаморфизованными 
в филлитовой фации песчано-сланцево-алевролитовыми породами с пла
стами, пачками и линзами известняков. Мощность комплекса 3200— 
3500 м. Первичные соотношения его с нижнепротерозойскими метамор

* В. И. Дронов считает этот массив палеогеновым.



фитами не ясны. 'Современные контакты их либо тектонические, либо 
запаяны молодыми интрузиями.

Нижнекаменноугольный комплекс представлен терригенно-вулка- 
ногенными образованиями с небольшим объемом известняков. Мощ
ность 5000 м. Соотношения с ордовик-девонским комплексом не выяв-

Рис. 11. Складчатость в 
ордовикских? и силур?- 
девонских отложениях, 
Правый склон переваль
ного сая Дарья-и-Бро- 
гиль. По А. X. Кафар- 

скому [98].
/ — известняки; 2 — слан

цы; 3 —  разломы
2

/  г̂7— о. 1

У V V:

Рис. 12. Складчатость в олигоценовых? отложениях по правому склону долины р. Ташкупрук.
По А. X. Кафарскому [98].

1 — песчаники; 2 — сланцы; 3 — базальтовые порфириты; 4 — конгломераты; 5 разлом

лены, предполагаются трансгрессивные. Интрузивные образования 
комплекса представлены производными гипербазитовой и габбро-пла- 
гиогранитной формаций (комплексы Кунар и Нари). Структуры ком
плекса линейные субширотного и северо-восточного простирания. На
бор осадочно-вулканогенных и интрузивных формаций позволяет счи
тать, что формирование комплекса происходило в структуре эвгеосин- 
клинального типа.

Средне-верхнекаменно’угольные и нижнепермские отложения в 
пределах зоны Кунар не установлены, однако по мнению А. X. Кафар- 
ского [365], они здесь имеются и представлены терригенно-карбонат- 
ными отложениями.

Верхнепермско-триасовый комплекс залегает резко несогласно на 
всех более древних образованиях и представлен карбонатными отло
жениями субплатформенного типа (1000—1150 м). Структуры комплекса 
брахиформные. Интрузивные образования представлены условно позд
нетриасовыми гранитоидными массивами батолитовой формации (ком
плекс Хиндурадж) *.

Дизъюнктивные структуры зоны относительно немногочисленные 
линейные. В хр. Хиндурадж простирание их северо-восточное, а вдоль 
долины р. Кабул субширотное.

* В. И. Дронов считает этот комплекс палеогеновым. 
23 Зак. 207



ЭПИРАННЕКИММЕРИЙСКАЯ ПЛАТФОРМА

П Л А Т Ф О Р М А  С Е В Е Р Н О Г О  А Ф Г А Н И С Т А Н А

Платформой Северного Афганистана условно именуется крайняя 
юго-восточная часть Туранской плиты [30, 226, 428, 433]. Площадь ее 
около 150 000 км2, длина с юго-запада на северо-восток 960 км, мак
симальная ширина с севера на юг 335 км. Южный край ее очерчивает 
плавную дугу, выпуклую- на юго-юго-восток, в сторону горных сооруже
ний Среднего Афганистана, Западного Гиндукуша и Северо-Западного 
Бадахшана.

Северная и северо-западная границы платформы не геологические, 
они проводятся условно по линии государственной границы с СССР. 
Южная и юго-восточная границы платформы геологические, они про
водятся в основном по разломам. На юге по разломам Сиах-Бубак, 
Манари-Джам и Главному Герирудскому разлому платформа граничит 
со структурами Туркмено-Хоросанской и Афгано-Южнопамирской об
ласти, а на юго-востоке по разлому Хохан-Ишкамыш — со структурами 
Афгано-Северопамирской складчатой области. На участке между- 
устьем р. Андараб и верховьями р. Бамиан сочленение платформы со 
структурами Афгано-Северопамирской складчатой области происходит 
по системе локальных нарушений либо местами вообще без разлома. 
На этом отрезке докембрийские и палеозойско-триасовые комплексы 
Афгано-Северопамирской складчатой области, постепенно погружаясь, 
исчезают под чехлом платформы.

Почти все геологические границы платформы являются не первич
ными палеогеографическими, а новейшими тектоническими, возникши
ми в процессе неоген-четвертичных горизонтальных и вертикальных 
перемещений платформы и сопредельных с ней складчатых областей. 
Масштабы перемещений пока не могут быть выражены в цифрах, но, 
судя по кулисным причленениям соприкасающихся структур, пара
метры их значительны. В основном это касается южной границы, где 
вдоль разломов Сиахбубак, Манари-Джам и Главного Герирудского 
нарушения структуры платформы соприкасаются с разновозрастными 
образованиями Туркмено-Хоросанской и Афгано-Южнопамирской 
складчатых областей, свидетельствуя о крупномасштабных горизон
тальных перемещениях сдвигового и надвигового (поддвигового) ха
рактера.

Вдоль юго-восточной границы платформы горизонтальные переме
щения, по-видимому, были менее значительны, но зато вертикальные 
движения носили более контрастный характер и привели к тому, что 
на огромных участках бортовой части платформы в результате неоген- 
четвертичных вертикальных перемещений платформенный чехол ока
зался смытым и обнажился герцинский цоколь. В частности, с боль
шой долей уверенности можно считать, что почти вся зона Сурхоб 
находилась под плащом Североафганской платформы и лишь в новей
шее время обнажилась в результате неоген-четвертичной эрозии. 
То есть первичная палеогеографическая граница платформы на юго- 
востоке региона проходила не по линии разлома Хохан-Ишкамыш, 
как она трактуется сейчас, а, по-видимому, вдоль северо-западной гра
ницы зон Джавай, Файзабад и Западный Гиндукуш.

Строение платформы отчетливо двухэтажное (рис. 13, 14). Ниж
ний этаж представляет собой складчатое основание, верхний — плат
форменный чехол. Складчатое основание включает в разной степени 
метаморфизованные образования протерозойского, палеозойского и 
триасового возраста, чехол объединяет неметаморфизованные отложе-



Рис. 13. Принципиальный разрез Североафганской платформы через русло р. Тагав-и-Мохаммед Хан. По К. Я. Михайлову и др. [159]. Услов. обозначения см. на 
рис. 14.

Рис. 14. Принципиальный разрез Североафганской платформы через русло р. Дарья-и-Тагоб Ламан. По К. Я. Михайлову и др. [159]. 
/ — границы разновозрастных образований; 2 — структурные линии; 3 — разломы; 4 — вулканиты; 5 — диориты, гранодиориты



ния юры, мела, палеоцена и эоцена. Широко развитые в пределах плат
формы верхнеэоцен-олигоценовые, неогеновые и четвертичные отложе
ния составляют особый эпиплатформенный этаж, формирование ко
торого связано с позднеальпийским этапом ее развития как орогенной 
области (см. прил. 15).

Складчатое основание в разных частях платформы неодинаково. 
Выделяются два типа основания: афгано-северопамирский в северо- 
восточной части платформы и фирузкох-бандитуркестанский в юго- 
западной. Складчатое основание афгано-северопамирского типа пред
ставлено теми же стратифицированными и интрузивными образова
ниями, какие свойственны обнаженной части Афгано-Северопамирской 
складчатой области. Последние, как неоднократно подчеркивалось, по
степенно погружаясь, уходят под чехол юго-восточной части платфор
мы и вскрываются в глубоких врезах долин и в ядрах положительных 
структур. Причем протерозойские и ордовик-девонские отложения, как 
и в большинстве зон Афгано-Северопамирской складчатой области, 
здесь повсеместно одинаковые, а каменноугольные и пермские отложе
ния обнаруживают зональные признаки, свойственные одновозрастным 
отложениям в обнаженных частях зон, которым они соответствуют. 
Имеющиеся материалы позволяют различать сурхобский и бамианский 
подтипы каменноугольных и пермских отложений.

Триасовые отложения сходны с отложениями зоны Сурхоб. Интру
зивные образования представлены теми же комплексами, что и в со
предельных районах зон Сурхоб, Бамиан и Западный Гиндукуш.

Обращают на себя внимание простирания структур. Если в по
граничных районах платформы и Афгано-Северопамирской складчатой 
области они в основном юго-западные и субширотные, то в бассейне 
р. Балхоб северо-западные.

Фирузкох-бандитуркестанский тип складчатого основания развит 
в хребтах Паропамиз, Фирузкох и Банди-Туркестан. Протерозойские 
образования здесь менее метаморфизованы и условно считаются более 
молодыми (среднепротерозойскими?) по сравнению с нижнепротеро
зойскими метаморфитами Афгано-Северопамирской складчатой обла
сти. Видимая мощность их 3000 м. Нижне- и среднепалеозойские отло
жения не обнаружены. Известная часть палеозоя начинается с кис
лых— средних вулканитов (2000—2500 м) условно раннетурнейского 
возраста. Нижняя граница их не ясна, перекрываются они несогласно 
верхнетурнейско-среднекаменноугольными тонко- и груботерригенными 
морскими отложениями с небольшим объемом известняков (1000— 
4000 м). Пермские отложения залегают с размывом, но без углового 
несогласия на каменноугольных и представлены кра'сноцветными пре
имущественно тонкотерригенными отложениями (1000—3800 м). Эти 
красноцветы являются одной из основных особенностей рассматривае
мого типа складчатого основания. Аналогов им в Афгано-Северопамир
ской складчатой области нет. По положению в разрезе и генезису они 
больше всего похожи на пермские красноцветные отложения Северного 
Кавказа и Юго-Западной Туркмении [22].

Триасовые отложения залегают с размывом, но без угловых несо
гласий на пермских и представлены морскими, внизу (150—2000 м) 
пестроцветными вулканогенно-терригенными, в средней части (анизий- 
ский ярус) — терригенно-карбонатными (180—890 м) и в верхней части 
(ладинский — норийский ярусы) — терригенными флишоидными (2000— 
4000 м) образованиями. Последние сходны с таврической серией 
Крыма.

Интрузивные образования представлены производными габбро- 
плагиогранитной и гранитоидной формаций протерозойского и поздне



триасового возраста. Возможно, имеются также массивы раннетурней- 
ских плагиогранитов, но они пока не откартированы. Гальки их встре
чены в базальных слоях верхнего турне [30].

Структуры протерозойских метаморфитов изучены слабо. Крупные 
складки в них довольно простые, брахиформные северо-восточного про
стирания. Складки высоких порядков значительно сложнее. Каменно
угольно-триасовые толщи смяты конформно в линейные и брахиформ
ные складки субширотного и восток-северо-восточного простираний. 
В триасовых отложениях хр. Банди-Туркестан встречаются участки 
с изоклинальной складчатостью. Возраст складчатости раннекимме
рийский.

Отличие складчатого основания афгано-северопамирского и фируз- 
кох-бандитуркестанского типов подчеркивается разной ориентировкой 
их структур; первые ориентированы в северо-западном направлении, 
вторые — в субширотном и северо-восточном. В палеотектоническом 
плане Средиземноморского складчатого пояса первые безусловно при
надлежали Афгано-Северопамирской складчатой области, вторые, по- 
видимому, Крымско-Северокавказской.

Платформенный чехол залегает резко несогласно на складчатом 
основании и включает отложения юрского, мелового и палеоцен-эоце- 
нового возраста. Фациальный состав, мощность и полнота его разреза 
изменяются по площади. Наибольшую полноту разреза и фациальную 
устойчивость чехол имеет в северной части платформы, наименьшую — 
в южной, что естественно, поскольку северная часть во все времена 
формирования платформенного чехла испытывала устойчивое прогиба
ние, а южная развивалась в режиме относительно устойчивого под
нятия.

Начинают разрез платформенного чехла нижне-среднеюрские от
ложения, они представлены в южной части региона континентальными, 
частью угленосными отложениями, сформированными в наложенных 
впадинах. Мощность их в разных местах варьирует от 100 до 1450 м. 
Локальное развитие их здесь было, по-видимому, первичным. Досто
верные сведения о фациальном составе, мощностях и масштабах раз
вития нижне-среднеюрских отложений в северной части платформы 
отсутствуют.

Верхнеюрские отложения развиты преимущественно в северной и 
юго-восточной частях платформы. Это морские и лагунно-континенталь
ные терригенно-карбонатные и соленосно-гипсоносные отложения мощ
ностью от 270 до 1150 м. В юго-восточной части платформы они зале
гают с размывом, но без угловых несогласий на нижне-среднеюрских 
угленосных отложениях, в остальных районах их соотношения с верхне- 
и нижне-среднеюрскими отложениями не выяснены. Отсутствие на боль
шей южной части платформы верхнеюрских отложений, по-видимому, 
первично.

Неоком-нижнеаптские отложения также развиты в основном в се
верной и юго-восточной частях платформы. Они представлены красно
цветными тонко- и груботерригенными континентальными и лагунно
морскими отложениями, залегающими с размывом, но без угловых не
согласий на верхнеюрских и резко несогласно на всех более древних 
образованиях. (Мощность от 15 до 1000 м. На большей южной части 
платформы, по-видимому, они не отлагались.

Верхнеаптско-альбские отложения начинают морскую часть мело
вого разреза платформенного чехла. Они также развиты преимуще
ственно в северной и юго-восточной частях платформы, залегая со
гласно либо с признаками размыва на неоком-нижнеаптских отложе
ниях и резко несогласно на всех более древних образованиях. В основ



ном они сложены сероцветно-зеленоцветными, местами пестроцветными 
тонкотерригенными породами с небольшим объемом известняков. Мощ
ность их изменяется от 95 до 639 м. На большей южной части плат
формы, по-ъидимому, они не отлагались.

Сеноман-туронские отложения, как и предыдущие подразделения 
меловой системы, распространены в основном в северной и юго-восточ
ной частях платформы и сложены карбонатными и карбонатно-терри- 
генными отложениями мощностью от 80 до 650 м. На верхнеаптско- 
альбских слоях они залегают большей частью согласно либо с призна
ками размыва, но без углового несогласия, а на всех более древних 
отложениях — резко несогласно. На значительных территориях южной 
части платформы отсутствие их, по-видимому, первично.

Коньяк-кампанские слои, по-видимому, были развиты на большей 
части территории платформы, причем в северной части они представ
лены в основном глинами, а в южной — чередованием известняков, 
мергелей, песчаников и глин. Мощность их варьирует от 127,5 до 
1361 м (максимум приходится на северные районы — площадь Мо
хаммед-Джандагар). На сеноман-туронских отложениях они залегают 
согласно, на всех более древних отложениях (на юге платформы) — 
резко несогласно.

Все перечисленные интервалы юрского и особенно мелового раз
реза соответствуют этапам постепенного (возможно скачкообразного) 
наступания моря на южные районы платформы, остававшиеся долгое 
время устойчивым поднятием. Целиком море покрыло платформу лишь 
в маастрихт-палеоценовое время, поэтому образования данного возра
ста в основном и характеризуют геологический облик Североафган
ской платформы. Они распространены повсеместно и представлены на 
большей части территории известняками, мергелями и доломитами. 
Среди известняков большой объем принадлежит рифовым фациям 
(в южной части платформы). Мощность отложений 150—1150 м. На 
коньяк-кампанских слоях они залегают в северных районах платформы 
согласно, в южных — с размывом. На всех более древних образованиях 
они залегают резко несогласно, имея в основании горизонт базальных 
красноцветных конгломератов.

Образования эоценового возраста, по-видимому, покрывали всю 
платформу, за исключением некоторых южных районов, начавших ра
сти в качестве первых инверсионных поднятий. Сложены они морскими 
глинами, песчаниками и алевролитами с небольшим объемом известня
ков. Мощность отложений 50—700 м. Контакт их с палеоценовыми 
известняками разный: на севере повсеместно согласный, на юге — 
с признаками размыва и перерыва в осадконакоплении.

Все отложения чехла смяты в конформные платформенные склад
ки — нелинейные, широкие, пологие, неглубокие. На больших террито
риях залегание чехла субгоризонтальное. В местах резких флексурных 
перегибов и вблизи региональных разломов структуры чехла усложня
ются, приобретая черты приразломных структур с прямыми и подвер
нутыми крутокрылыми складками.

Исключение составляют структуры Афгано-Южнотаджикской впа
дины с резко обособленными узкими длинными сундучными, гребне
видными и даже остроугольными антиклиналями и пологими широкими 
синклиналями, составляющими веерообразный пучок расходящихся к 
северу линейных складок. Возникновение этих складок обусловлено 
природой Афгано-Южнотаджикской впадины как межгорной пластич
ной структуры, внутреннее строение которой обусловлено динамиче
ским воздействием на нее жесткого обрамления.



(Эрогенный эпиплатформенный этаж Североафганской платформы 
включает верхнеэоцен-олигоценовые, миоценовые, плиоценовые и чет
вертичные отложения континентального генезиса. Эоцен-олигоценовые 
отложения, развитые в южной и юго-западной частях платформы, 
сплошь вулканогенные, производные порфировой формации. Они не 
свойственны платформенным структурам и, по-видимому, проникли 
сюда с соседних территорий Среднего Афганистана и Туркмено-Хоро- 
санской складчатой области. Мощность вулканитов 250—1400 м. Зале
гают они несогласно поверх алайских слоев.

Отложения миоценового возраста широко распространены в север
ной, северо-восточной и северо-западной частях платформы. Представ
лены они пестроцветно-красноцветными преимущественно тонкотерри- 
генными породами. Мощность 300—5750 м. На палеогеновых слоях 
они залегают с размывом, но без отчетливого несогласия, на всех более 
древних образованиях — с отчетливым несогласием. В южной части 
платформы в миоценовое время сформировались интрузивные тела суб
вулканических пород — гранодиорит-порфиров, сиенит-порфиров и др. 
(комплекс Шариарман), а также дайковые тела диабазовых и дио
ритовых порфиритов (комплекс Маргузор). По тектонической природе 
и возрасту внедрения данные интрузии являются аналогами малых ин
трузий Северного Кавказа (район Минеральных вод)'.

Плиоценовые отложения развиты в пределах всей платформы, но 
особенно широко в северной ее части и главным образом в Предба- 
дахшанском прогибе, где мощность их достигает 9000 м. На миоцено
вых слоях они залегают с отчетливым размывом, но без резких угло
вых несогласий, на всех более древних образованиях — резко несо
гласно, плащеобразно. Сложены они сероцветно-пестроцветными гру- 
ботерригенными, в значительной степени конгломератовыми породами, 
сформированными за счет быстро растущих горных сооружений южной 
части платформы и Афгано-Северопамирской складчатой области.

Четвертичные отложения, подобно плиоценовым, развиты по всей 
территории платформы, но особенно широко в северной ее части. Сло
жены они в основном рыхлыми сероцветными отложениями временных 
и постоянных водотоков в сочетании с продуктами эоловых накоплений. 
В нижне- и среднечетвертичных отложениях развиты кислые и основ
ные вулканиты (ареалы Кундуз и Сарлог), а по границе с плиоце
ном— травертиновые известняки (толща Шордара). На большей части 
платформы они залегают резко несогласно на всех дочетвертичных 
отложениях, а в осевых частях крупных унаследованных от неогена 
впадин — с перерывом, но без угловых несогласий выше плиоцено
вых слоев. Мощность отложений от нулевых значений в участках отно
сительных поднятий до первых километров в зонах глубоких новейших 
впадин.

Структуры орогенного этажа платформы плащеобразные, прерыви
стые, обусловленные новейшими контрастными движениями региона и 
соседних с ним горных сооружений. Чаще всего это структуры облека- 
ния разноамплитудных растущих поднятий и заполнения наложенных 
и унаследованных впадин и грабенов.

Крупнейшими структурами Североафганской платформы являются 
Паропамиз-Бандитуркестанское поднятие и Мургаб-Верхнеамударьин- 
ская впадина. Первое почти целиком соответствует одноименному гор
ному сооружению в южной части Северного Афганистана, вторая 
объединяет передовые хребты Северо-Западного Бадахшана, Афгано- 
Южнотаджикскую низкогорную область и Североафганскую равнину 
с северными и северо-западными предгорьями обрамляющих ее с юга 
передовых хребтов Паропамиза и Банди-Туркестана. Существует мне



ние, что обе эти структуры являются неоген-четвертичными, возник
шими в основном в результате новейших горообразовательных процес
сов [44]. Не отрицая этого для неоген-четвертичного времени, мы счи
таем, что обе региональные структуры являются, кроме того, конседи- 
ментационными, формировавшимися в качестве относительных впа
дины и поднятия в течение юрского, мелового, палеогенового и, конечно, 
неоген-четвертичного времени. Контуры и размеры их от этапа к этапу 
могли изменяться, но режим развития в качестве относительных впа
дины и поднятия, по-видимому, сохранялся в течение большей части 
указанного времени. Современный их план и контуры, естественно, 
неоген-четвертичные.

П А Р О П А М И З - Б А Н Д И Т У Р К Е С Т А Н С К О Е  П О Д Н Я Т И Е

Общие контуры этой структуры очерчивают сплошные выходы маа- 
стрихт-палеоценовых известняков в южной части платформы. Южная 
граница поднятия совпадает с Главным Герирудским разломом и раз
ломами Сиах-Бубак и Манари-Джам, северная граница проходит по 
северному подножию хребтов Альбурз, Шадиан и Ходжатут. На востоке 
поднятие оконтуривает западный борт долины р. Пулихумри-Баглан, 
на северо-западе — адырные предгорья хребтов Паропамиз и Банди- 
Туркестан. Очерченное этим контуром Паропамиз-Бандитуркестанское 
поднятие представляет собой в плане крупный субширотный овал с 
округлым контуром на востоке и ступенчато усеченным, ломаным 
контуром на запад-северо-западе. Сочленение поднятия с Мургаб- 
Верхнеамударьинской впадиной на севере и северо-востоке резкое флек- 
сурное, на запад-северо-западе менее резкое. В этом направлении под
нятие понижается, расширяется и, плавно погружаясь, незаметно сме
няется локальными структурами Мургаб-Верхнеамударьинской впадины.

В современной структуре Паропамиз-Бандитуркестанское поднятие 
фиксируется относительно высоким по сравнению с окружающими тер
риториями положением складчатого основания и платформенного чех
ла, а в палеотектоническом плане — набором геоантиклинальных фор
маций, неполнотой разреза и многочисленными локальными и регио
нальными перерывами в осадконакоплении. К числу геоантиклиналь
ных формаций относятся юрская угленосная, нижнемеловая красно- 
цветная, часто с большим количеством конгломератов, маастрихт-па- 
леоценовая известняковая, на больших территориях рифовая и другие 
формации. Юрские отложения здесь развиты локально и представлены 
в основном лишь нижним и средним отделами. Также неповсеместно 
развиты и нижнемеловые отложения, а верхний мел нередко представ
лен лишь верхними слоями. Более широко распространены маастрихт- 
палеоценовые отложения, представленные в основном рифовыми изве
стняками. Эоцен распространен обычно по периферии поднятия. Пере
рывы в осадконакоплении здесь имели место внутри юры, перед ниж
ним мелом, внутри нижнего мела, перед верхним мелом и внутри его, 
перед палеоценом, в основании и в верхах эоцена и т. д.

Внутреннее строение Паропамиз-Бандитуркестанского поднятия не
однородно. В составе его выделяются три блока, или ступени (по тер
минологии геологов-нефтяников): Калайнау, Маймана и Шибирган. 
С юга на север каждый из более северных блоков опущен по отноше
нию к южному, а с запада на восток каждый из более северных 
блоков уступообразно смещен относительно южного.

Б л о к  К а л а й н а у  (см. рис. 7—21). Ранее эта структура имено
валась блоком Мургаб-Герируд [30, 226, 428, 433]. Переименование 
произведено с целью упорядочения и единообразия названий структур



в пределах платформы. Это крайний юго-западный блок Паропамиз- 
Бандитуркестанекого поднятия. Границы его почти повсеместно текто
нические. На юго-западе по разлому Сиах-Бубак он соприкасается с про
гибом Герат/на юге по разлому Манари-Джам — с грабеном Манари- 
Джам, на севере по разлому Банди-Туркестан (см. рис. 7—V) — 
с блоком Маймана. На западе он без разлома сменяется Каларинским 
прогибом, принадлежащим уже Мургаб-Вернеамударьинской впадине. 
Форма блока в плане клиновидная, сужающаяся к водоразделу рек 
Герируд и Банди-Амир. Длина блока 535 км, максимальная ширина 
115 км, простирание запад-северо-западное.

Складчатое основание блока представлено фирузкох-бандитурке- 
станским типом с протерозойскими и каменноугольно-триасовыми тол
щами, прорванными массивами интрузивных пород габбро-плагиогра- 
нитной и гранитоидной формаций.

Чехол блока имеет сокращенный разрез. Нижне- среднеюрские 
отложения представлены континентальными угленосными слоями мощ
ностью 60—100 м. Снизу и сверху они ограничены поверхностями несо
гласий. Выход их известен пока только в районе перевала Сабзак. 
Возможно, на всей остальной территории они вообще не формирова
лись. Верхнеюрские отложения встречены также только в одном пункте 
на крайнем северо-западе блока, в районе сел. Колотай. Представлены 
они морскими терригенными отложениями (800 м), по-видимому, при
надлежащими уже копетдагской фации; снизу и сверху ограничены 
поверхностями несогласий. На большей части территории блока верх
неюрские осадки, по-видимому, не отлагались. Неоком-нижнеаптские 
отложения в пределах блока Калайнау пока не встречены. Возможно, 
что они также здесь не формировались. Отложения позднеаптско-альб- 
ского возраста известны в двух пунктах: 1) в узкой полосе к западу 
и востоку от перевала Сабзак и 2) в устье р. Дараи Кугиан. В основ
ном это морские карбонатно-терригенные отложения, имеющие в пер
вом пункте мощность 90—130 м, а во втором 245 м; снизу и сверху 
ограничены поверхностями несогласий. Первичные площади их рас
пространения не ясны. Возможно, они, как и все предыдущие отложе
ния чехла, были развиты локально и не покрывали всю территорию 
блока. Верхнемеловые отложения, по-видимому, покрывали всю тер
риторию блока, но современные их выходы прерывисты. Сложены мор
скими карбонатно-терригенными фациями общей мощностью от 250 
до 500 м. Залегают со слабым размывом на верхнеаптско-альбских 
слоях и резко несогласно на всех более древних отложениях.

Геологическое строение блока Калайнау, как и всего Паропамиз- 
Бандитуркестанского поднятия, определяют маастрихт-палеоценовые 
слои (150—1150 м), покрывавшие территорию блока сплошным плащом 
карбонатных отложений, в том числе в рифовых фациях. В современ
ном эрозионном срезе они обнажены повсеместно в восточной части 
блока. На верхнемеловых отложениях залегают с размывом, но без 
углового несогласия, на всех более древних образованиях — резко не
согласно.

Эоценовые отложения широко развиты в западной части блока, 
где слагают основание Каларинского прогиба. Залегают они с размы
вом, но без углового несогласия на маастрихт-палеоценовых известня
ках и представлены песчано-глинисто-алевролитовыми породами мор
ского генезиса. Мощность их 250—700 м.

Образования орогенного этажа развиты преимущественно в за
падной и южной частях блока. Характерно широкое развитие здесь 
вулканитов позднего эоцена—олигоцена (250—(1400 м), залегающих 
с размывом, но без углового несогласия на алайских слоях. Неоген



отмечается спорадически и представлен неполным разрезом. Наиболее 
широко развиты миоценовые отложения, представленные пестроцветно
красноцветными тонко- и груботерригенными породами (300—800 м) 
условно позднемиоценового возраста. Снизу и сверху они ограничены 
поверхностями несогласий. С миоценовым периодом связывается вне
дрение малых тел субвулканических гранодиорит-порфиров и сиенит- 
порфиров (комплекс Шариарман), а также даек диоритовых и диа
базовых порфиритов (комплекс Маргузор). Плиоцен развит в юго-вос
точной части блока в верховьях долины р. Герируд, где представлен 
пестроцветно-сероцветными рыхлыми и плотными конгломератами и 
песчаниками (50—250 м), залегающими резко несогласно на всех более 
древних отложениях. Четвертичные отложения выполняют ядро Кала- 
ринского прогиба и ряд местных впадин вдоль южного края блока. 
Мощность их варьирует от единиц до первых сотен метров (в Кала- 
ринском прогибе).

В структурном отношении блок представляет собой мегасинклиналь, 
погружающуюся в запад-северо-западном направлении. В поперечном 
сечении эта структура асимметрична. Южное ее крыло гипсометриче
ски более высокое, но более пологое, а северное гипсометрически более 
низкое, но более крутое. По меридиану 64° блок Калайнау разделен 
на две части: восточную, относительно приподнятую и западную, отно
сительно опущенную (большая часть ее принадлежит Каларинскому 
прогибу Мургаб-Вернеамударьинской впадины). В свою очередь вос
точная часть блока поперечным поднятием Оханкашан поделена еще 
на две части. В качестве особой структурной единицы выделяется 
южная часть блока, известная как выступ Фирузкох.

Выст уп Ф и р у зк о х  пространственно и структурно соответствует юж
ному крылу блока Калайнау. На геологических картах он смотрится 
как более или менее обособленная структурная единица, отвечающая 
местами понятию зоны тектонических чешуй. В целом это мозаичная 
система тектонических пластин, клиньев и блоков, сложенных породами 
складчатого основания, платформенного чехла и орогенного комплекса.

На юго-западном склоне и в приводораздельной части хр. Паро- 
памиз структуру выступа определяют разновеликие тектонические пла
стины, блоки и клинья, обособленные системой субсогласных с про
стиранием складчатых структур протяженных линейных разломов и 
поперечных к ним, а также кососекущих коротких нарушений сдвиго
вого характера. Складчатое основание представлено породами перм
ского и ранне-среднетриасового возраста, а чехол и орогенный ком
плекс— почти всем набором составляющих их подразделений.

К северу и северо-востоку от селений Чеште-Шариф и Дараи- 
Тахт выделяется участок подковообразных разломов, оконтуривающих 
периклиналь крупной, вытянутой в восток-северо-восточном направле
нии антиклинали в каменноугольно-триасовых отложениях, прорван
ных массивом гранодиоритов.

Еще восточнее доминируют прямолинейные клиновидные блоки 
северо-восточного простирания. Они разделяются разрывами, кулисо
образно причленяющимися к разлому Манари-Джам под углами 20— 
40°. По этим нарушениям приведены в соприкосновение разновозраст
ные толщи, включая докембрийские, каменноугольные, пермские, триа
совые и мел-палеогеновые. В каменноугольных и пермо-триасовых тол
щах преобладают простые, часто моноклинальные залегания пластов 
с общим северо-восточным простиранием и лишь на отдельных участ
ках отмечается существенное усложнение складчатой структуры, обыч
но приуроченное к местам сочленения разнонаправленных разрывов.



Один из таких участков находится в сложном тектоническом узле 
района сел. Шари-Нау (рис. 15). Серия вытянутых в северо-восточном 
направлении блоков срезается здесь протяженным северо-западным 
разломом. С северо-востока к разлому подходят отложения триаса. 
Линии простираний пластов в плане образуют плавные изгибы. Очень 
спокойное обычно моноклинальное залегание каменноугольных отло-

Рис. 15. Структурный узел Шари-Нау. По И. М. Сборщикову [30].
1 — четвертичные отложения; 2 — известняки верхнего мела-палеоцена; 3 — красно- 
цветные песчаники и конгломераты верхнего мела; 4 — песчаники, алевролиты, вул
каниты триаса; 5 — красноцветные песчаники, алевролиты, конгломераты перми; 6 — 
песчаники, алевролиты с пластами известняков нижнего — среднего карбона; 7 — кис
лы е— средние вулканиты нижнего турне; 8 — габбро протерозоя; 9 — гнейсы с плас
тами мраморов протерозоя; 10 — разломы достоверные и предполагаемые; 11 — гра

ница трансгрессивного залегания

жений к югу от сел. Шари-Нау осложняется рядом дополнительных 
дислокаций: это разнообразные складки с очень крутыми погруже
ниями шарниров. Среди пакетов моноклинально (под углами 40—50°) 
падающих пластов они выделяются как нарушения, поперечные по от
ношению к доминирующему северо-восточному простиранию пластов 
в районе. Разрыв северо-западного простирания, проходящий в районе 
сел. Шари-Нау, ограничивает с юга крупный блок докембрийского 
фундамента. В восточной части блока наблюдались несколько необыч
ные соотношения докембрийских и залегающих на них маастрихт-па- 
леоценовых отложений (см. рис. 16). Последние разными слоями уты



каются в горизонтальную поверхность протерозойских метаморфитов, 
что, несомненно, является результатом срыва толщ чехла с фундамента 
платформы.

К северу от г. Чахчаран структуры выступа Фирузкох большей 
частью скрыты под плащом платформенного чехла и четвертичных 
отложений, но на отдельных участках из-под них обнажаются проте
розойские метаморфиты. По этим выходам вырисовывается крупный 
выступ докембрийских пород фундамента. Вместе со структурным уз
лом Шари-Нау они образуют крупный в плане линзовидный выступ 
складчатого основания, фиксирующий валообразное поднятие в чехле 
платформы, соответствующее, по-видимому, древнему конседимента- 
ционному устойчивому поднятию региона, покрытого морем лишь в маа
стрихтское время.

Далее к востоку очень сложным в тектоническом отношении явля
ется участок верховьев долины р. Герируд. По тектонической напряжен
ности этот участок не сопоставим ни с одним из рассмотренных ранее. 
Стратиграфический интервал выходящих здесь отложений относительно 
невелик, включая мел-палеоценовые и перекрывающие их неогеновые 
образования, и лишь в отдельных небольших блоках выходят докем- 
брийские метаморфиты и прорывающие их граниты. Плавно погру
жающийся на юг карбонатный чехол платформы при приближении 
к руслу р. Герируд образует очень сложную структуру, нарушенную 
взбросами и пологими надвигами (рис. 17—19). Как складки, так и 
разломы имеют субширотные простирания, параллельные линии Глав
ного Герирудского разлома. Преобладают узкие сильно сжатые анти
клинали и синклинали, часто с вертикальными или подвернутыми на 
юг крыльями. Нередки сложные, дисгармоничные нарушения. 
Весьма типичны моноклинальные пачки, залегающие в виде чешуй 
и надвиговых клиньев, в результате чего произошло сдваивание и 
страивание разреза. Асимметрия и запрокидывание складок вместе 
с южным наклоном плоскостей разломов отражают общую вергентность 
структур в северном направлении. Амплитуда складок варьирует в ин
тервале 0,5—15 км, а надвигов, в пределах первых сотен метров.

Рассмотренный участок является крайним восточным в системе 
структур выступа Фирузкох. Естественным его ограничением на восто
ке служит грабен Яковланг-Бамиан, подчиненный северо-западным 
простираниям структур. Взаимное пересечение субширотных и северо- 
западных простираний структур, по-видимому, и способствовало фор
мированию сложной зоны тектонических сколов, подчеркнувших кли
новидное замыкание блока Калайнау.

П однят ие О х а н к а ш а н  делит восточную половину блока Калайнау 
на две почти равные части. В отличие от выступа Фирузкох, в целом 
продольного, поднятие является косо-поперечной структурой к гене
ральным простираниям блока Калайнау. Начинаясь в районе подково
образных структур Чеште-Шариф и Дараи-Тахт, она, следует в северо- 
восточном направлении вплоть до пересечения с разломом Банди-Тур- 
кестан и представляет собой в целом валообразное поднятие, к ядру 
которого приурочены выходы складчатого основания и наиболее древ
них слоев платформенного чехла. На всем протяжении поднятие трас
сируется выходами лакколитов миоценовых субвулканических пород 
гранодиорит-порфирового, сиенит-порфирового и иного состава [30,72]. 
Формирование их сопровождалось образованием типичных магмато- 
генных антиклиналей, ядра которых составляют сами массивы, а кры
лья— платформенный чехол. Миоценовый возраст массивов свидетель
ствует о миоценовом возрасте как всего поднятия, так и отдельных 
частных антиклиналей.



Менее выраженное косо-поперечное валообразное поднятие, пере
секающее блок Калайнау с юго-запада на северо-восток через долины 
рек Джаре Гигонак, Ача-Чап, Навпуль и Манари Суфлё, намечается

Рис. 16. Соотношения мело- 
вых и протерозойских отло

жений севернее г. Чахчаран. 
По И. М. Сборщикову [30].
1 — четвертичные отложения;
2 — структурные линии в 
верхнемеловых известняках;
3 — гнейсы, кристаллические 
сланцы, мраморы протеро
зоя; 4 — разломы; 5 — ли
ния срыва верхнемеловых 
известняков с 'протерозой

ского основания

О 1 2 3 4 км1 1 , 1 1
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Рис. 17. Взброс верхнемеловых — палеоценовых известняков на неогеновые отложения в районе 
сел. Котлеш в верховьях р. Герируд. По И. М. Сборщикову [30].

I — известняки верхнего мела — палеоцена; 2 — красноцветные песчаники и конгломераты неогена;
3 — линия взброса



в его крайней восточной части. Как 
и предыдущее, оно намечается вы
ходами на поверхность пород склад
чатого основания и наиболее древ
них слоев платформенного чехла. 
Не исключено, что и предыдущее и 
это поднятия являются древними 
конседиментационными положи
тельными структурами, существо
вавшими в период формирования 
чехла и влиявшими на его фациаль
ный состав и мощность.* Современ
ные их формы и контуры неоген-чет
вертичные.

Северо-западнее валообразного 
поднятия Оханкашан параллельно 
ему, преимущественно на правом 
склоне долины р. Мургаб, в отложе
ниях чехла выявлен каскад разно
амплитудных флексурных складок 
[30, 428, 433]. Амплитуда флексур
ных перегибов достигает 200—300 м. 
Складки вытянуты в северо-восточ
ном направлении в виде параллель
ной серии структур, каждая из ко
торых в длину достигает десятков 
километров. Характерны разрывные 
нарушения, осложняющие смыка
ющие крылья флексур. Обычно это 
пологие взбросы, смещение по кото
рым происходило от нижнего поло
гого крыла флексуры к верхнему. 
Возраст флексур неогеновый.

Дизъюнктивные нарушения в 
целом не характерны для блока Ка- 
лайнау. Исключение составляет по
лоса структур выступа Фирузкох, 
представляющая собой южное огра
ничение Североафганской платфор
мы. Последнее обстоятельство и 
предопределило сгущение дизъюнк
тивных нарушений. В целом они об
разуют полосу субширотного про
стирания. Большинство крупных 
разломов субсогласны со складча
тыми структурами, тогда как разло
мы более высоких порядков нередко 
являются поперечными и кососеку
щими по отношению к складчатым 
структурам.

Второй участок сгущения раз
ломов— район, примыкающий с 
юго-запада к грабену Яковланг-Ба- 
миан. Здесь развита система субпа
раллельных разломов северо-запад
ного простирания. Несомненно, об-



разование ее связано с процессами, приведшими к возникновению грабе
на Яковланг-Бамиан. Вместе с первой системой разломов Предъяков- 
лангская группа нарушений образовала на восточном окончании блока 
Калайнау характерный «структурный нос» с остросмыкающимися разно
направленными разломами. Так как многие из разломов нарушают 
сплошность неогеновых слоев, возраст большинства из них поздненеоге
новый. Некоторые разломы функционируют и поныне.

Б л о к  М а й м а н а  (см. рис. 7—22). В рассматриваемых пара
метрах блок выделен И. М. Сборщиковым, В. И. Дроновым и С. М. Ка
лимулиным [30, 226, 428, 433]. Крайняя северо-западная часть его, со
пряженная с локальными структурами Мургаб-Верхнеамударьинской 
впадины, в работах геологов-нефтяников именуется Майманинским вы
ступом, а восточная — Предпаропамизской ступенью [44]. В общей 
структуре Паропамиз-Бандитуркестанского поднятия блок Маймана 
занимает осевую часть. Форма его в плане — неправильный скошен
ный четырехугольник, простирание запад-северо-западное. Длина бло
ка около 300 км, максимальная ширина 130 км. На юго-западе по раз
лому Банди-Туркестан он граничит с блоком Калайнау, а на северо- 
востоке по системе разломов Андараб-Мирзаволанг—со структурами 
блока Шибирган. Юго-восточная граница блока приходится на уча
сток, где структуры Афгано-Северопамирской складчатой области, по
степенно погружаясь, уходят под чехол платформы без разлома, вкли
ниваясь в нее выступом Сурхоб. Северо-западная граница блока с 
Мургаб-Верхнеамударьинской впадиной не отчетливая. Постепенно по
нижаясь, он переходит в частные структуры впадины.

Складчатое основание в восточной и западной частях блока раз
лично. В восточной части оно представлено афгано-северопамирским 
типом структур, а в западной — фирузкох-бандитуркестанским. Грани
ца между ними проходит где-то к западу от северо-восточного колена 
р. Балхоб, но точно не установлена.

Чехол имеет более полный разрез, чем в блоке Калайнау. Нижне
среднеюрские отложения развиты в крайней северо-восточной части 
блока на простирании зоны Сурхоб. Представлены они континенталь
ными угленосными отложениями повышенной мощности (900—1400 м) 
и угленосности. Снизу и сверху они ограничены поверхностями несо
гласий. По границе нижнего и среднего отделов, а также внутри байо- 
са и бата имели место перерывы в осадконакоплении и местные не
согласия .На большей части территории блока нижне-среднеюрские 
осадки, по-видимому, не отлагались. Наличие верхнеюрских отложений 
здесь предполагается, но они не доказаны, возможно, что они не фор
мировались вообще. Неоком-нижнеаптские отложения (15—1000 м) 
имеют достаточно широкое распространение и представлены красно
цветными песчано-алевролитовыми породами с большим объемом кон
гломератов (Ишпушта). Снизу и сверху они ограничены поверхностями 
несогласий. Неповсеместное их развитие, по-видимому, было обусловле
но первичной палеогеографией.

Верхнеаптско-альбские отложения описаны по северной и северо- 
западной периферии блока [44]. В строении их участвуют морские 
пестроцветно-сероцветные глины, местами загипсованные, песчаники, 
мергели, известняки и алевролиты общей мощностью от первых мет
ров до первых десятков метров. На неоком-нижнеаптских красноцве- 
тах они залегают с признаками размыва, но без углового несогласия, 
а в местах отсутствия последних резко несогласно на всех более древ
них образованиях. На большей части территории блока они, по-види
мому, не накапливались.



Сеноман-туронские отложения развиты шире верхнеаптско-альб- 
ских, но также, по-видимому, не повсеместно. В восточной части блока 
они представлены морскими песчано-глинисто-алевролитовыми поро
дами с пластами, пачками и линзами известняков общей мощностью 
от 25 до 125 м. Залегают они несогласно на неоком-нижнеаптских и 
всех более древних слоях, соотношения их с верхнеаптско-альбскими 
слоями здесь не установлены. В северо-западной части блока отложе
ния сеноман-туронского возраста составляют единый разрез с верхне
аптско-альбскими слоями и представлены также сероцветно-пестро- 
цветными глинами, песчаниками и алевролитами с небольшим объе
мом известняков и мергелей. Мощность их исчисляется первыми десят
ками метров, достигая местами 100—150 м.

Коньяк-кампанские отложения, по-видимому, формировались на 
большей части территории блока, за исключением, возможно, ряда 
юго-восточных районов. Представлены они морскими глинами, песча
никами и алевролитами с небольшим объемом известняков и мергелей. 
Мощность их изменяется от первых десятков метров до 200—300 м. 
На сеноман-туронских отложениях они залегают согласно либо с при
знаками размыва, а в местах отсутствия последних — несогласно на 
всех более древних образованиях.

Маастрихт-палеоценовые слои покрывали единым плащом всю тер
риторию блока Маймана. Сложены они известняками, мергелями и до
ломитами. Известняки нередко представлены рифовыми фащ:...ли, осо
бенно в палеоценовой части разреза. Мощность отложений изменяется 
от первых сотен метров в северо-западной части блока до 800 м в юго- 
восточных районах. На коньяк-кампанских отложениях они залегают 
с признЗками размыва, но без углового несогласия, а в местах отсут
ствия последних — резко несогласно на всех более древних толщах.

Эоценовые отложения в современном эрозионном срезе развиты 
спорадически по северной периферии блока и представлены морскими 
глинами, песчаниками и алевролитами с небольшим объемом извест
няков. Мощность их изменяется от 50 до 700 м. На мдастрихт-палео- 
ценовых известняках они залегают с видимым согласием, но с призна
ками размыва. На большей части территории блока, они, возможно, не 
накапливались.

Образования орогенного этажа для блока Маймана не характер
ны. Миоценовые отложения развиты по северной и северо-западной 
периферии блока, участвуя в строении отрицательных структур. Сло
жены они красноцветно-пестроцветными тонкотерригенными отложе
ниями мощностью от первых десятков метров до первых сотен метров. 
На эоценовых слоях залегают без резких угловых несогласий, на всех 
более древних образованиях — резко несогласно. На большей части 
территории блока они, по-видимому, не отлагались.

Плиоценовые отложения развиты в северо-восточной части блока, 
где слагают несколько мелких наложенных приразломных впадин се
веро-восточного простирания. Сложены как правило, пестроцветно
сероцветными терригенными отложениями с небольшим объемом из
вестняков и мергелей озерного генезиса. Мощность отложений 150— 
500 м. На всех более древних образованиях залегают резко несоглас
но. На большей части территории блока они не отлагались.

Четвертичные отложения слагают две крупные и несколько мел
ких впадин в западной части блока. Выполнены они лессами средне
четвертичного возраста. Мощность их изменяется в разных частях впа
дин от первых метров до нескольких десятков метров. В юго-восточ
ной части блока в сае Сарлог среднечетвертичные отложения пред



ставлены небольшим потоком вулканитов базанит-трахибазальтовой 
формации. Мощность потока 20—30 м, размер 2,5X25 км.

В структурном отношении блок Маймана представляет собой ме- 
гантиклиналь, что подчеркивается положением его между отрицатель
ными структурами (к югу и северу от него) и высоким положением 
складчатого основания. Последний образует ряд положительных струк
тур, наиболее крупные из которых выступ Банди-Туркестан и подня
тие Балхоб.

Выст уп Б ан ди -Т уркест ан  пространственно соответствует наиболее 
поднятой водораздельной части западной половины одноименного 
хребта. Длина осевой части выступа 100 км, максимальная ширина 
10 км, простирание субширотное. Границы его с юга и севера большей 
частью разломные, но есть участки, где составляющие его структуры 
без разлома погружаются под оконтуривающие меловые отложения. 
Главным разломом считается южный, совпадающий с линией разлома 
Банди-Туркестан. Именно вдоль него вскрыты самые древние слои вы
ступа, представленные красноцветными песчаниками и алевролитами 
с линзами и пачками известняков с позднемосковской микрофауной 
Г68]. Верхняя часть красноцветов условно считается пермской. Мощ
ность их в целом около 1500 м. Выше с размывом, но без резких уг
ловых несогласий залегают триасовые отложения, представленные мор
скими, преимущественно тонкотерригенными темноцветными отложе
ниями флишоидного строения. Мощность их более 4000 м. Именно эти 
отложения больше всего напоминают флишоиднуЮ таврическую серию 
Горного Крыма.

Общая структура выступа горст-антиклинорная. Частные структу
ры в основном линейные. Различная сложность их обусловлена разной 
компетентностью составляющих слоев. Пластичные аргиллиты смяты 
в разнообразные, нередко очень сложные складки. Часто встречаются 
пачки вертикально стоящих пластов и участки изоклинального смятия. 
Там же, где появляются сколько-нибудь значительные пачки песчани
ков, структуры существенно упрощаются, появляются довольно поло
гие складки с углами падения крыльев 20—40°, спокойными перегиба
ми замков и плавно ундулирующими шарнирами. Общее простирание 
структур субширотное. На востоке и западе они образуют тупые пери- 
клинальные окончания и далее уже по меловым отложениям вырисо
вывается крупная коробчатая антиклиналь.

Поднят ие Б а л х о б  пространственно соответствует северо-восточно
му колену р. Банди-Амир, называемому здесь р. Балхоб. Оно делит 
блок Маймана на две части: северо-западную, относительно опу
щенную со складчатым основанием фирузкох-бандитуркестанского ти
па и юго-восточную, относительно приподнятую со складчатым осно
ванием афгано-северопамирского типа. Длина поднятия (по выходу 
складчатого основания) 90 км, максимальная ширина 40 км, прости
рание северо-восточное. В отличие от выступа Банди-Туркестан, яв
ляющегося широтной структурой, согласной с простиранием чехла, 
поднятие Балхоб типичная косо-поперечная дискордантная структура 
с генеральным простираниям не только чехла, но также и складчатого 
основания. Последнее представлено обычными для Афгано-Северопа
мирской складчатой области ордовик-девонскими, нижнекаменноуголь
ными, пермскими, средне-верхнетриасовыми и рэтскими стратифициро
ванными вулканогенно-осадочными толщами, прорванными небольши
ми телами раннекаменноугольных гипербазитов и позднетриасовых 
субвулканитов. Причем среди отложений каменноугольно-пермского 
возраста отчетливо различаются образования бамианского и сурхоб- 
ского подтипов. Первые развиты в южной части поднятия на прости-
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рании структур зоны Бамиан, вто
рые в северной части — на прости
рании структур зоны Сурхоб (рис. 
20, 21). Все толщи смяты в линей
ные и брахиформные структуры се
веро-западного простирания.

В современном виде поднятие 
оформилось в неоген-четвертичное 
время, однако не исключено, что оно 
существовало и контролировало 
осадконакопление начиная, по край
ней мере, с юрского периода. Этот 
вывод следует из того, что к востоку 
от выступа Балхоб юрские отложе
ния развиты широко, а к западу от 
него они отсутствуют.

Помимо двух рассмотренных 
крупнейших положительных струк
тур в пределах блока Маймана име
ется ряд менее масштабных подня
тий, наиболее характерные из них 
Зарчой, Кафлатун (Мирзаволанг) и 
Паснай. Все они представляют со
бой односторонние горст-антикли- 
нальные поднятия северо-западного 
простирания, обрезанные на юго-за
паде крутопадающими разломами. 
Ядра всех трех структур сложены 
ладинско-норийскими толщами 
складчатого основания, а крылья 
меловыми породами чехла.

В отложениях чехла также 
установлен ряд положительных 
структур, наиболее отчетливые из 
них — антиклинали в северо-восточ
ной части блока с ядрами из юрских 
толщ. Именно к этим структурам 
приурочены выходы угленосных 
толщ группы месторождений Дараи- 
суф-Шабашек. Простирания струк
тур северо-восточные и субширот
ные.

В целом структуры платфор
менного чехла блока Маймана по
всеместно простые. На фоне почти 
горизонтального залегания пластов 
намечаются пологие перегибы, по 
которым вырисовываются плавные 
мульды, неглубокие сундучные 
складки, купола и флексуры. В ряде 
мест отчетливо наблюдается срыво- 
вый характер дислокаций чехла. 
Так в районе сел. Дуоб-Улусвали в 
эрозионном окне установлен текто
нический контакт меловых и триа
совых отложений. Меловые извест-



няки разными горизонтами причленяются здесь к различным горизонтам 
триаса (рис. 22). По контакту развита тектоническая брекчия. В мело
вых отложениях в этом месте прослеживается серия флексурных скла
док, простирающихся в северо-западном направлении. Тектонический 
контакт, очевидно, служит плоскостью срыва, по которой чехол соскольз-

Рис. 20. Бамианский тип каменноугольно
пермских отложений в южной части выступа 
Балхоб (сел. Шахдар), перекрытый несоглас
но мел-палеоценовым платформенным чехлом.

Рисунок А. X. Кафарского [31].
1 —  филлитовидные сланцы и кварциты; 2 —  
конгломераты; 3 —  песчаники; 4 — известняки;

5 — средние — основные вулканиты

Рис. 21. Несогласное залегание рэтских вул
канитов на ордовикских сланцах в северной 
части выступа Балхоб. По А. X. Кафар- 

скому [31].
1 — филлитовидные сланцы, кварциты; 2 — 

кислые — средние вулканиты; 3 — разломы

Рис. 22. Характер дислокаций в складчатом основании (средний — верхний триас) и в платфор
менном чехле (верхний мел — палеоцен) в районе сел. Дуоб (Улусвалн). По И. М. Сборщикову [37]. 

/ — известняки; 2 — песчаники, алевролиты, сланцы

нул с основания и был смят независимо от последнего. При этом в ряде 
пунктов верхние горизонты триаса оказались вовлеченными в деформа
ции скольжения и в результате в них возникли дисгармоничные склад
ки. Эти наблюдения в совокупности с данными о строении чехла блока 
Калайнау свидетельствуют о широком развитии складок срыва в преде
лах Паропамиз-Бандитуркестанского поднятия.

(Эрогенные образования выполняют ряд отрицательных наложен
ных структур в северо-западной и юго-восточной частях блока Май- 
мана. Наиболее своеобразен из них грабен Яковланг-Бамиан. Форма 
грабена в плане коленообразная. Северо-западное колено его находит
ся в пределах платформы и разграничивает одинаковые по возрасту и 
тектонической природе блоки Калайнау и Маймана. Субширотное ко
лено грабена располагается по границе разновозрастных структур:



платформы и Афгано-Северопамирской складчатой области на севе
ре и Афгано-Южнопамирской области на юге. Длина северо-запад
ного Яковлангского колена грабена 45 км, субширотного Бамианского 
колена 120 км. Средняя ширина грабена 7 км. В поперечном сечении 
грабен асимметричен: южные крылья его крутые и более опущенные, 
северные — пологие и менее опущенные. По природе это типичный 
континентальный рифт, заложившийся на южном перикратонном окон
чании Североафганской платформы и тесно связанной с ней Афгано- 
Северопамирской складчатой области.

Заполнен грабен континентальными красноцветно-пестроцветными 
грубо- и тонкотерригенными отложениями горно-склонового и озер
ного генезиса. Широко развиты озерные известняки и мергели с прес
новодной фауной и флорой, а также вулканиты, в том числе щелоч
ного состава. Возраст отложений преимущественно плиоценовый, 
в низах, по-видимому, миоценовый и даже возможно эоцен-олигоцено- 
вый. В четвертичное время грабен служил ареной интенсивнейших 
излияний минеральных вод и накопления травертинов.

Второй интересной структурой орогенного этапа развития блока 
Маймана является впадина Сарлог, расположенная в верховьях р. Ка- 
мард. Размеры впадины 2,5X25 км, простирание северо-западное, 
параллельное северо-западному колену грабена Яковланг-Бамиан. 
Заполнена впадина типично платформенными щелочными вулканита
ми базанит-трахибазальтовой формации предположительно средне
плейстоценового возраста.

Кроме того, имеется ряд других впадин, заполненных неогеновыми 
и четвертичными отложениями обычного генезиса растущих поднятий 
и внутригорных впадин.

Дизъюнктивные нарушения играют большую роль в современной 
структуре блока Маймана, подчеркивая его антиклинорное, горстооб
разное строение. Преобладают протяженные субсогласные с генераль
ными простираниями складчатых структур линейные разломы северо- 
западного простирания, рассекающие блок на субпараллельные блоки 
меньшего порядка. Природа большей части их отчетливо сбросо- 
(взбросо)-сдвиговая с амплитудой перемещения в пределах первых 
километров по горизонтальной составляющей и нескольких сот мет
ров — по вертикальной. Некоторые из них определили собой возникно
вение односторонних либо двусторонних грабенов и горстов. В виде 
исключения встречаются поперечные к простираниям складчатых и 
разрывных структур короткие разломы отчетливо сдвиговой природы. 
Интересна система сближенных субпараллельных разломов, развитая 
к северо-востоку от северо-западного колена грабена Яковланг-Ба
миан. Несомненно, возникновение этой системы разломов связано 
с растяжениями, возникавшими при заложении и формировании гра
бена. Возраст большинства разломов неоген-четвертичный. Некоторые 
из них, возможно, заложились в палеогене.

Б л о к  Ш и б и р г а н  (см. рис. 7—23). Это главный нефтегазовый 
район Афганистана. Тектоническое строение блока изучено геологами- 
нефтяниками, в работах которых он именуется Североафганским вы
ступом фундамента [44]. Переименование произведено в целях упо
рядочения номенклатуры структур и единообразия в их названии. 
В пределах Паропамиз-Бандитуркестанского поднятия блок Шибирган 
занимает крайнее северное положение, представляя собой третью наи
более опущенную и наиболее смещенную к востоку ступень-кулису. 
Длина блока около 250 км, максимальная ширина 100 км, простирание 
субширотное. На юге по системе разломов Андараб-Мирзаволанг и 
флексурным перегибам он граничит с блоком Маймана, на севере



вдоль северных крыльев Альбурз-Мормульской группы антиклина
лей — с Мургаб-Верхнеамударьинской впадиной. Северная граница 
флексурная, резкая, южная также флексурная, но менее резкая. На 
востоке условной границей блока служит меридиональное колено 
р. Пулихумри-Баглан, на западе — линия, проходящая через меридиан 
Шибирган и Сарипуль. Последняя граница условна.

Складчатое основание блока почти повсеместно перекрыто чехлом 
молодых отложений и в естественных выходах практически не изучено. 
Исходя из структурных построений, нельзя предположить ни афгано
северопамирский, ни фирузкох-бандитуркестанский тип основания. 
Возможно, здесь развит принципиально иной, третий тип основания, 
представленный главным образом метаморфитами протерозоя. Геоло
ги-нефтяники считают его условно палеозойским. В западной части 
блока на площадях Ширам, Ангот, Боянгур и других он вскрыт бу
ровыми скважинами соответственно на отметках +220, —470, —660, 
—750 м и т .  д., в юго-восточной части блока он выходит на поверхность 
по периферии горста Рабатаг.

Триасовые отложения вскрыты на разных глубинах по периферии 
блока и представлены темноцветными песчано-сланцевыми породами 
сурхобского либо бандитуркестанского типа. Взаимоотношения их 
с «палеозоем» не установлены. Предполагается, что на большей части 
территории блока они не отлагались.

Платформенный чехол блока имеет сокращенный разрез. Считает
ся, что нижне-среднеюрские отложения здесь не формировались. Верх
неюрские отложения, представленные карбонатно-терригенными и со- 
леносно-гипсоносными отложениями, выявлены пока по северо-западной 
периферии блока. Мощность их 135—388 м. На большей части блока 
они, по-видимому, не формировались. Меловой разрез относительно 
полный, но местами имеет следы перерывов в неокоме, верхнем ту- 
роне, коньяке, сантоне и кампане. Широко развито выклинивание 
нижних горизонтов разреза за счет первичного неповсеместного осад- 
конакопления их, обусловленного существованием конседиментацион- 
ного палеорельефа. Наиболее полный разрез меловых отложений из
вестен по крайней северной периферии блока в хр. Кохе Альбурз-Ша- 
диан. Неоком — нижний апт здесь пестроцветно-красноцветный, 
песчано-глинисто-алевролитовый (424 м); верхний апт—альб—пестро- 
ыветно-сероцветный, песчано-аргиллитовый (205 м); сеноман—турон— 
песчано-глинисто-известняковый (339 м); коньяк—кампан—известняко
во-мергелисто-глинистый (315 м). Во всех частях разреза местами отме
чается загипсованность. Общая максимальная мощность отложений 
1283 м.

Маастрихт-палеоценовые отложения покрывают сплошным пла
щом всю территорию блока, сложены в основном известняками, в па
леоценовой части разреза отчасти рифовыми. Мощность их в хр. Кохе 
Альбурз-Шадиан 524 м. На кампанских слоях они залегают без угло
вого несогласия, но с признаками размыва.

Эоценовые отложения первоначально, по-видимому, были развиты 
повсеместно на всей территории блока, но в результате предмиоцено- 
вой и плиоцен-четвертичной эрозии оказались смытыми и ныне сохра
нились в ядрах отрицательных структур лишь в ряде пунктов по се
верной, северо-восточной и северо-западной периферии блока. Пред
ставлены они морскими песчано-глинисто-алевролитовыми породами с 
небольшим объемом известняков, гипсов и мергелей. Мощность извест
ной части разреза 400 м. На палеоценовых известняках они залегают 
согласно, местами с признаками размыва.



Орогенный чехол представлен широко развитыми условно нижне 
и среднемиоценовыми пестроцветно-красноцветными песчано-глинисто- 
алевролитовыми породами с небольшим объемом конгломератов и гра
велитов (шафайская и коштангинская свиты, 1100—1550 м). На эоце- 
новых слоях они залегают с отчетливым размывом, но без углового 
несогласия, а в местах отсутствия последних — резко несогласно на всех 
более древних образованиях.

Плиоценовые отложения в пределах блока Шибирган практически 
отсутствуют (по-видимому, и первично), а четвертичные отложения 
различного генезиса выполняют все более или менее выраженные в со
временном рельефе отрицательные структуры, имея мощность от пер
вых метров до первых сотен метров.

В структурном отношении блок представляет собой мегасинкли
наль, полого погружающуюся в западном направлении. В поперечном 
сечении она асимметрична: южное крыло ее более высокое и крутое, 
северное более низкое и пологое. Ядро структуры сложено миоценовы
ми и * четвертичными отложениями, крылья — маастрихт-палеоцено-
ЕЫМИ.

Внутреннее строение блока осложнено системой структур второго 
порядка. В западной и центральной частях выделяются сводообразные 
поднятия Ширам и Шадиан; в юго-восточной части — горстообразное 
поднятие Рабатаг, в северо-восточной — грабен Саманган; по северной 
периферии — Альбурз-Мормульская группа шовных антиклиналей; 
в юго-западной части блока (его современная ось) обособляется про
гиб Сангчорак. Описание перечисленных структур и осложняющих их 
локальных складок приводится по книге В. И. Браташа и др. [44].

С в о д о о б р а зн о е  поднят ие Ш и рам  (см. рис. 7—61) представлено соб
ственно Ширамской группой складок и окружающими их Боянгурской 
и Дарашакаркольской группами складок. Все они выделяются по выхо
дам на поверхность маастрихт-палеоценовых и сузакских слоев среди 
красноцветов миоцена.

Собственно Ширамская группа складок, помимо Центрального 
свода, включает Каризскую, Созайкалонскую, Созмакалонскую и Хау- 
данскую антиклинальные складки, осложняющие южное крыло свода, 
а также Анготскую, Латийскую, Кошкаринскую и Акдаринскую анти
клинали, расположенные юго-западнее Центрального свода.

Центральный свод морфологически выражен широким плоским 
хребтом из маастрихт-палеоценовых известняков с максимальной от
меткой +  1600 м. Размеры свода 26X15 км, амплитуда превышения 
над основанием 400 м. Ось структуры при общем северо-восточном 
простирании имеет дугообразную форму с выпуклостью, обращенной 
на юго-восток. В апикальной части свода пласты лежат почти горизон
тально или под углами 2—3°, а на крыльях 10—12, местами 30°.

Боянгурская группа складок включает Загдалинскую, Ходжабу- 
ланскую, Хомушлинскую, собственно Боянгурскую, Дехсадайскую и 
Еешкамарскую антиклинальные складки. В рельефе они выражены 
возвышенностями широтного простирания, которые расположены как 
бы на одном общем цоколе фундамента. На поверхности складки сло
жены маастрихт-палеоценовыми известняками и сузакскими глинами. 
Возможно, данная группа складок отделена от основных ширамских 
структур разломом и развивалась обособленно. В пользу этого свиде
тельствуют широтные простирания Боянгурских складок в отличие от 
северо-восточных простираний Ширамских и появление в подошве 
чехла Боянгурских антиклиналей юрских отложений, не известных в 
собственно ширамских структурах.



Дарашакаркольская группа складок объединяет Узункудукскую, 
Северокаризскую и другие складки, расположенные в погруженной 
области между центральным Ширамским сводом и Альбурз-Мормуль- 
ской группой структур. Складки пологие, малоамплитудные (менее 
100 м) с углами падения пластов на крыльях 5—15°. На поверхности 
они сложены красноцветами нижнего миоцена и лишь в сводах неко
торых из них обнажаются маастрихт-палеоценовые слои.

Восточнее сводообразного поднятия Ширам обособленно от ос
тальных структур, перпендикулярно друг к другу расположены Чап- 
чальская и Аккупрукская антиклинали. По маастрихт-палеоценовым 
слоям Аккупрукская антиклиналь имеет отметку +  1100 м, Чапчаль- 
ская +1500 м.

С в о б о д о о б р а зн о е  поднят ие Ш ади ан  (см. рис. 7—62) расположено 
восточнее аналогичного поднятия Ширам. Свод поднятия сложен 
известняками маастрихт-палеоценового возраста. На северном крыле 
они перекрыты сузакскими глинами, на южном — красноцветами 
нижнего миоцена. Западная периклиналь свода осложнена флек
сурой, вдоль которой на поверхность выведены отложения верх
него мела. Углы падения пластов в своде не превышают 10°, на кры
льях часто достигают 50—60°. В центральной части свода обособля
ются два поднятия меньшего порядка: Бухаро-Мазарское и Уразамий- 
ское. Бухаро-Мазарское поднятие имеет размеры 10X15 км и ампли
туду превышения над основанием более 250 м; углы падения пластов 
на крыльях 8—10°. Уразамийское 15X2,5 км и амплитуду до 120 м; 
>глы падения пластов на крыльях 4—6°.

К югу от поднятия Шадиан расположена Орлямиш-Даланская 
группа складок. Сложены складки известняками Маастрихта — палеоце
на, углы падения пластов пологие, амплитуда превышения над основа
нием 50 м. Простирания складок широтные и северо-западные.

Г орст ообразн ое поднят ие Рабат аг расположено в крайней юго- 
восточной части блока Шибирган. Форма поднятия в плане изометрич- 
ная, чуть вытянутая в субмеридиональном направлении с диаметром 
по широте 35 км и долготе 50 км. Это самая высокоподнятая струк
тура блока Шибирган. Амплитуда ее перемещения относительно со
седних территорий исчисляется первыми километрами. Наиболее под
нято северо-западное крыло горста, где она один уровень с мел-палео
геном соседних территорий выведен ордовик (протерозой?). Здесь в 
единственном месте в естественных выходах наблюдается складчатое 
основание блока. Располагаясь на границе зоны Сурхоб, Афгано-Юж
нотаджикской впадины и блока Шибирган, он объединяет черты строе
ния этих структур. Складчатое основание его представлено стратифи
цированными и интрузивными образованиями зоны Сурхоб (на юге), 
платформенный чехол сходен с одновозрастными образованиями блока 
Шибирган, а орогенный комплекс с неогеновыми отложениями Афга
но-Южнотаджикской впадины.

По тектонической природе поднятие Рабатаг сходно со сводооб
разными поднятиями Ширам и Шадиан, все они представляют собой 
куполовидные положительные структуры, но только поднятие Рабатаг 
приподнято значительно выше других и приобрело черты горста.

Г р а б е н  С а м а н га н  расположен в крайней северо-восточной части 
блока Шибирган. Внутреннее строение его определяется системой уз
ких (1 —1,5 км), длинных (20—25 км) складок северо-западного про
стирания. Четче видны антиклинали. В рельефе они выделяются в виде 
узких горных гряд, сложенных на поверхности известняками Маастрих
та—палеоцена. С востока на запад северо-западные простирания скла
док постепенно изменяются на северо-северо-западные до субмеридио



нальных (330—350°). Складки сундучные или гребневидные, асиммет
ричные и крутокрылые с углами падения пластов на крыльях до 60— 
80°. Западные и юго-западные крылья часто нарушены и подвернуты, 
восточные и северо-восточные более пологие и, как правило, менее на
рушены, с углами падения 20—60°. В сводах наиболее крупных анти
клиналей обнажены породы мела. Оси многих структур раздваиваются 
и "складки приобретают характер двухосных антиклиналей. С юго-за
пада на северо-восток выделяются Бастунакская, Ергалийская, Баба- 
ларская и Восточная группы складок.

Б аст ун акск ая  гр у п п а  с к л а д о к  выделяется к северо-западу от 
г. Хульм (Ташкурган). Различаются собственно Бастунакская, Сунак- 
ская, Харчаронская, Асиабадская, Далхакская, Сулюктинская, Хаз- 
рет-Султанская, Толгашская и другие складки. В рельефе это горные 
гряды северо-западного простирания. Складки длинные, узкие, сложе
ны известняками палеоцена. Первые пять складок расположены ку
лисообразно друг к другу. Все они имеют крутые, участками подвер
нутые юго-западные и более пологие (до 30—60°) северо-восточные 
крылья. По форме свода складки коробчатые. Самая крупная складка 
Бастунакская. Размеры ее 14X2 км, амплитуда превышения над осно
ванием 600 м.

Е р га л и й с к а я  гр у п п а  ск л а д о к , расположенная к северо-востоку от 
г. Хульм (Ташкурган) включает собственно Ергалийскую, Ортаку- 
тальскую и Карамкульскую антиклинали. Ергалийская антиклиналь 
асимметрична, сундучного типа, протягивается в северо-западном на
правлении более чем на 40 км. В рельефе она выражена системой 
хребтов с наивысшей отметкой 2000 м. Крылья складки крутые, уча
стками подвернутые, а юго-западное крыло, кроме того, осложнено 
нарушениями. Ортакутальская и Карамкульская антиклинали отходят 
от северо-восточного крыла Ергалийской структуры и вместе с удли
ненной северной периклиналью последней образуют трезубец, направ
ленный в сторону Альбурз-Мормульской группы субширотных складок.

Б а б а л а р с к а я  гр у п п а  с к л а д о к  включает собственно Бабаларскую, 
Катскую, Дукохскую, Южнобабаларскую, Кохичальскую, Шахишор- 
скую и другие антиклинали. БабаларЛсая антиклиналь морфологиче
ски выражена хребтом из палеоценовых известняков с наивысшей от
меткой +  1934 м. Свод складки осложнен рядом разломов, по которым 
на поверхность выведены породы верхнего апт-альба. Размеры склад
ки 28X3 км, амплитуда превышения над основанием 1000 м, прости
рание северо-западное.

В ост очная гр у п п а  складок включает Гаухарскую, Южногаухар- 
скую, Габарскую и Байсакальскую антиклинали, расположенные на 
крайнем востоке грабена.

А л ь б у р з -М о р м у л ь с к а я  гр у п п а  ш овн ы х  ант иклиналей  приурочена 
к хребтам Кохе Альбурз-Шадиан и Ходжатут, маркируя одновременно 
северные границы блока Шибирган и Паропамиз-Бандитуркестанского 
поднятия. Все они приурочены к единому флексурному перегибу плат
форменного чехла по границе Паропамиз-Бандитуркестанского под
нятия и Мургаб-Верхнеамударьинской впадины. Амплитуда перегиба 
исчисляется несколькими километрами, а в естественных выходах по 
превышениям хр. Кохе Альбурз-Шадиан-Ходжатут над простирающей
ся к северу предгорной равниной до 1 км. Перегиб сопровождается 
разрывом сплошности пластов и образованием разломов как в чехле 
блока, так и, по-видимому, в складчатом основании. Помимо прямых 
геологических данных об этом свидетельствуют и материалы геофизи
ческих исследований. На карте магнитных изоаномал району хр. Кохе 
Альбурз соответствует интенсивная положительная аномалия, а по



гравиметрическим данным здесь фиксируется сгущение изоаномал 
силы тяжести. Сейсмические профили, проведенные через данную гра
виметрическую ступень, показали, что она соответствует нарушению, 
амплитуда которого по поверхности отражающего сейсмического го
ризонта, отождествляемого с кровлей палеоценовых известняков, пре
вышает 1000 м. В районе Альбурзской складки амплитуда нарушения 
достигает 2500—3000 м.

С запада на восток выделяются Шибирганская, Альбурзская, 
/Аормуль-Ташкурганская и Багланакская группы складок. Ядра их 
сложены меловыми породами, крылья — маастрихт-палеоцоновыми. 
Простирание всех складок субширотное. В поперечном сечении все они 
асимметричны: северные крылья более крутые, местами вертикальные 
и даже чуть запрокинутые к северу, южные более пологие.

Шибирганская группа складок включает Етымтагскую, Ходжагу- 
гердагскую и Ялангачскую антиклинали, расположенные в крайней 
западной части рассматриваемых структур и приуроченные к единому 
крупному поднятию. Размеры складок небольшие, углы падения кры
льев 5—10°.

Альбурзская и Мормуль-Ташкурганская группы складок объеди
няют Альбурзскую, Алимогольскую, Окдаринскую, Ташкурганскую, 
Вейзонскую, Мормульскую и другие антиклинали, расположенные в цен
тральной части рассматриваемых структур. Все складки характеризу
ются высоким гипсометрическим положением, раскрытостью до раз
личных горизонтов мела, сильной раздробленностью и крутыми кры
льями, вплоть до запрокидывания.

Багланакская группа складок приурочена к хр. Ходжатут с абсо
лютными отметками выше 2000 м. Это большое антиклинальное под
нятие, шарнир которого, ундулируя, образует четыре самостоятельные 
складки, разделенные небольшими перегибами. На северных крыльях 
присутствуют отложения сузакских, алайских, туркестанских и сум- 
сарских слоев палеогена и красноцветы миоцена. Строение южных 
крыльев складок не изучено. Как правило, они подвернуты, нарушены 
и перекрыты древнечетвертичными и современными образованиями.

П р о ги б  С а н гч о р а к  обособляется к югу от группы Ширамских 
складок, трассируя наиболее прогнутую осевую часть блока Шибир- 
ган. Контуры его рисуются сплошными выходами четвертичных отло
жений внутри полей миоценовых красноцветов в юго-западной части 
блока. В створе с ними на западе расположен Давлатабадский про
гиб, принадлежащий уже Мургаб-Верхнеамударьинской впадине.

Дизъюнктивные структуры не характерны для блока Шибирган. 
Кроме малопротяженных и малоамплитудных разломов, осложняющих 
осевые части и крылья локальных структур, выделяются четыре регио
нальных нарушения. Крупнейшее из них — разлом Альбурз-Мормуль 
(см. рис. 7—I), сопровождающий систему ранее рассмотренных шов
ных антиклиналей того же названия. Трассируя их, он рассекает чехол 
и, по-видимому, складчатое основание блока по северной и северо- 
восточной кромкам мегасинклинали, образуя в плане полудугу. По- 
видимому, с ним связаны резкие флексурные перегибы чехла, а также 
разноамплитудные перемещения крыльев складок к северу и югу от 
него. Длина разлома 300 км, падения плоскости сместителя близки к 
вертикальным. Современный план разлома неоген-четвертичный, но, 
возможно, он возник и функционировал в юрско-палеоценовое время, 
влияя на распределение осадков.

Вторым крупным нарушением блока Шибирган является разлом, 
косо рассекающий его с юго-востока на северо-запад между долинами 
рек Саманган (Ташкурган) и Дарья-и-Сафед. Длина разлома 200 км.



Почти на всем протяжении он сечет однородные отложения маастрих- 
та-палеоцена, эоцена и миоцена. В крайней юго-восточной части 
вдоль него обнажаются стратифицированные и интрузивные обра
зования триаса и наиболее древние меловые отложения чехла. Приро
да разлома сбросо-сдвиговая. Юго-западное крыло его опущено отно
сительно северо-восточного. Амплитуда смещения не выяснена, но, по- 
ьидимому, в разных частях разная.

Третье крупное нарушение — система кольцевого разлома, оконту- 
ривающая горстообразное поднятие Рабатаг. По системе этого разло
ма вся внутренняя часть горста поднята на 1—4 км относительно од- 
ьовозрастных окружающих толщ. Возникновению горста и оконтури- 
вающего его разлома, возможно, способствовали гипсово-соленосные 
отложения, обнаженные вдоль северо-западного отрезка разлома.

Четвертое крупное нарушение блока Шибирган-разлом, ограничи
вающий грабен Саманган с юго-запада. Это типично кососекущее 
нарушение сбросо-сдвигового характера. Длина его около 100 км. Вдоль 
него система субмеридиональных и северо-западных складок горста 
Саманган опущена и сдвинута к юго-востоку относительно северо-вос
точной части сводообразного поднятия Шадиан, т. е. это правосторон
ний сдвиг. Амплитуда сдвига не ясна, вероятно, она превышает пер
вые километры.

Все рассмотренные разломы рассекают мел-палеогеновые и мио
ценовые отложения и в современном плане являются, по-видимому, 
неоген-четвертичными.

Своеобразные, возможно, самые молодые нарушения сдвигового 
характера — это разломы северо-западного простирания, рассекающие 
поперек субширотные антиклинали хр. Ходжатут. Часть этих структур, 
как по клавишам, выдвинута к северо-северо-западу за пределы блока 
Шибирган.

М У Р Г А Б - В Е Р Х Н Е А М У Д А Р Ь И Н С К А Я  В П А Д И Н А

Общие контуры этой структуры маркируют сплошные выходы 
кайнозойских отложений в равнинных частях и низких предгорьях 
Северного Афганистана. В пределах Афганистана находится лишь не
большая часть этой обширной отрицательной структуры Туранской 
плиты. Большая часть ее располагается в СССР в пределах Юго-Вос
точной Туркмении, Южного Узбекистана и Юго-Западного Таджики
стана. Длина афганской части впадины около 1000 км, максимальная 
ширина 125 км, простирание восток-северо-восточное. Границы впади
ны сложные, извилистые, обусловленные контурами окружающих по
ложительных структур. С Паропамиз-Бандитуркестанским поднятием 
граница ее извилистая. Локальные отрицательные структуры Мургаб- 
Верхнеамударьинской впадины заходят в пределы поднятия и исклю
чают возможность проведения между ними прямолинейной границы, 
но в целом это более или менее палеогеографическая граница. С гор
ным сооружением Афгано-Северопамирской складчатой области 
граница впадины более отчетливая и на значительных отрезках проводит
ся по линии разлома Хохан-Ишкамыш, но это не первичная палеогео
графическая граница, а вторичная — тектоническая, обусловленная но
вейшими движениями. Лишь на участке между Хоханским и Ишка- 
мышским отрезками разлома граница впадины первичная палеогео
графическая, совпадающая с восточным склоном Предбадахшанского 
прогиба. Контур границы извилистый, обусловленный первичными кон
турами примыкающего горного сооружения.



В современной структуре Мургаб-Верхнеамударьинская впадина 
фиксируется значительно более низким по сравнению с окружающими 
территориями положением складчатого основания, платформенного 
чехла и орогенного комплекса, а в палеотектоническом плане — набо
ром формаций относительных прогибов, большей мощностью и полно
той их разреза, меньшим, чем в Паропамиз-Бандитуркестанском под
нятии, числом перерывов в осадконакоплении и т. д.

Складчатое основание под большей частью впадины глубоко опу
щено и не изучено. Лишь в восточной ее части оно наблюдается в есте
ственных выходах и представлено теми же стратифицированными и 
интрузивными образованиями, что и в Афгано-Северопамирской склад
чатой области. Но как далеко этот тип основания уходит на запад 
под чехол впадины сказать невозможно, особенно теперь, когда досто
верно установлено, что все известные структурные комплексы Афгано- 
Северопамирской складчатой области уходят под чехол восточной ча
сти блока Маймана. С большой долей условности, исходя из структур
ных построений и известных данных по территории СССР, можно вы
сказать предположение, что под большей частью Мургабской полови- 
ьы впадины распространен в основном фирузкох-бандитуркестанский 
тип основания. На простирании юго-западных отрогов Гиссарского 
хребта естественно следует ожидать основание, подобное ему, а вос
точнее под большей частью собственно Верхнеамударьинской впади
ны, по-видимому, распространен комплекс основания каратегинского 
типа (докембрийские? метаморфиты).

Платформенный чехол впадины, судя по естественным обнаже
ниям в восточной части структуры, начинается нижне-среднеюрскими 
континентальными угленосными отложениями (1250—1450 м), зале
гающими несогласно выше всех более древних образований. Распро
странены ли они всюду под впадиной — не известно. Возможно, это 
бортовая фация впадины. Верхняя юра вместе с верхнебатскими слоя
ми представлена внизу морскими терригенно-карбонатными отложе
ниями (250—1150 м), вверху лагунно-морскими и континентальными 
эзапоритовыми и терригенными отложениями общей мощностью 250— 
1150 м. Меловые отложения (350—2550 м) почти сплошь терригенные 
с небольшим объемом известняков, в основном морские и лишь в низах 
разреза местами континентальные. Разрез их практически непрерывен 
и лишь в пограничных районах с Паропамиз-Бандитуркестанским под
нятием и Афгано-Северопамирской складчатой областью фиксируются 
выклинивания нижних его горизонтов. Отложения маастрихт-палеоце- 
на (200—600 м) залегают с размывом, но без угловых несогласий по
верх кампанских слоев и представлены внизу почти сплошь терриген
ными отложениями и лишь в верхах — карбонатными. Отложения 
эоцена (400—620 м) залегают согласно на палеоцене и представлены 
всюду преимущественно тонкотерригенными накоплениями морского 
генезиса. В гаурдакском типе разреза имеются ангидриты.

Для Мургаб-Верхнеамударьинской впадины характерно широкое 
развитие неоген-четвертичных орргенных отложений, накопившихся 
в наиболее активный период ее развития как отрицательной струк
туры. Максимальной мощности они достигают в Предбадахшанском 
прогибе (14 750 м); на всех более древних образованиях залегают не
согласно, кроме того, несогласия отмечаются в подошве плиоценовых 
и плейстоценовых отложений.

Внутреннее строение Мургаб-Верхнеамударьинской впадины неод
нородно, Мегантиклиналью юго-западных отрогов Гиссарского хребта 

-юна делится на две впадины меньшего порядка: Афгано-Южнотаджик
скую, более прогнутую, с субмеридиональными веерообразно расходя



щимися на север крутокрылыми резко удлиненными складками, и Аф
гано-Южнотуркменскую, менее прогнутую, с субширотными и запад- 
северо-западными простираниями пологих и широких коротких скла
док. Описание внутреннего строения их приводится по книге В. И. Бра- 
таша и др. [44].

АФГАНО-ЮЖНОТАДЖИКСКАЯ ВПАДИНА

По положению между Гиссаро-Алайской и Афгано-Северопамир
ской складчатыми областями эта впадина нередко именуется межгор
ной. Для афганской части впадины, помимо большой мощности нео
ген-четвертичных отложений, характерна веерообразная с расшире
нием на север виргация ее структур. Центром виргации является 
г. Пулихумри. Лучше всего фиксируются антиклинальные складки, вы
раженные в рельефе горными грядами. По форме свода они сундуч
ные, гребневидные или остроугольные. Характерно кулисообразное и 
последовательно четковидное расположение складок. Вблизи г. Тали- 
кан отмечены проявления соляной тектоники. Все структуры афган
ской части впадины без перерыва продолжаются на территории СССР. 
Это Сурханская, Вахшская и Кулябская мегасинклинали, Кафирни- 
ганская и Обигармская мегантиклинали. Подчеркивая общность струк
тур эти названия сохранены и для афганской части впадины. Кроме 
того, в юго-восточной части впадины выделяется особая Ишкамыш- 
ская приразломная зона складок.

С у р х а н с к а я  м е г а с и н к л и н а л ь ,  или М а з а р и ш а р и ф -  
с к а я  в п а д и н а  (см. рис. 7—24). Впадина занимает крайнее запад
ное положение в ряду всех перечисленных структур. Южной границей 
ее служат северные предгорья хр. Кохе Альбурз-Шадиан. На севере в 
пределах СССР ей соответствует долина Сурхандарьи. Суммарная 
мощность мезо-кайнозойских отложений здесь 7—8 тыс. м. Впадина 
характеризуется относительно спокойным магнитным полем и расплыв
чатыми в основном изометричными аномалиями. Отмечается постепен
ное уменьшение значений изодинам как к северу в сторону р. Амуда
рьи, так и к югу к блоку Шибирган.

По характеру гравитационного поля впадина делится на две ча
сти, граница между которыми, по-видимому, проходит по разлому и 
проводится по меридиану г. Мазари-Шариф. В восточной части на 
гравиметрической карте выделяется ряд «полосовых» максимумов и 
минимумов силы тяжести меридионального простирания. Максимумам 
соответствуют антиклинальные складки Ганджская, Мохаммед-Джан- 
дагарская и Айтатепинская. Складки длинные, узкие с крутыми кры
льями и, как показало бурение на структуре Мохаммед-Джандагар, 
с нарушенными сводами. Глубина залегания палеоценовых известня
ков колеблется от 300—900 м в сводах антиклиналей до 2500—3000 м 
в синклиналях.

Западная часть впадины имеет иное строение. Изоаномалы силы 
тяжести южнее Амударьи плавно изменяют субмеридиональные про
стирания на широтные, ложе впадины постепенно воздымается в за
падном направлении. Спокойное гравитационное поле западной части 
впадины осложнено лишь двумя очень слабо выраженными максимумами 
силы тяжести. Один из них расположен в районе г. Имам-Саиб и име
ет северо-западное простирание. Второй (выражен изгибом изоано- 
мал) отмечен в 20 км к юго-востоку от сел. Келиф. Сейсморазведкой 
здесь выявлена Сандуклинская антиклинальная складка размером 
13X5 км, которая располагается на продолжении Келиф-Репетекской 
зоны, но приобретает северо-восточное простирание. По данным сей



смических исследований размеры ее по замкнутой изогипсе— 1500 м 
составляют 13X5 км.

Ганджская антиклиналь расположена на одной тектонической ли
нии с нефтяным месторождением Кокайты (СССР). Размер складки па 
палеоценовым известнякам 15X3 км, амплитуда превышения над осно
ванием 150 м, углы падения крыльев до 30—35°. Глубина залегания 
палеоценовых известняков в своде 550—600 м, абсолютная отметка 
их — 250—300 м.

Мохаммед-Джандагарская антиклиналь отделена от Ганджской 
нешироким, но глубоким прогибом. Размер ее по поверхности палео
ценовых известняков 7,5X1 км, амплитуда поднятия 100—120 м, углы 
падения западного крыла 40—45°, восточного 35—40°. Глубина залега
ния палеоценовых известняков в своде складки 850—1000 м, абсолют
ная отметка —550—600 м.

Айтатепинская антиклиналь имеет размеры по кровле палеоцено
вых известняков 6X1 км и амплитуду поднятия над основанием 100— 
150 м. Палеоценовые известняки залегают на отметках + 90—100 м.

К а ф и р н и г а н с к а я  м е г а н т и к л и н а л ь  (см. рис. 7—25). 
Структура расположена к востоку от предыдущей. В составе ее выде
ляются две части, разделенные Мираламским прогибом. Восточная 
часть наиболее приподнята в рельефе, и с ней связано большинство 
антиклиналей. Складки меридионального и субмеридионального про
стирания, узкие, длинные, сложенные известняками Маастрихта — па
леоцена. В сводах наиболее поднятых Кортауской и Карабатурской 
антиклиналей обнажен почти весь разрез мела. Складки, кулисообраз- 
ко продолжая одна другую, образуют группы структур субмеридио
нального простирания: Кортаускую, Карабатурскую и Сехталинскую. 
Кортауская группа складок самая восточная и включает Бурютау- 
скую, Секудукскую и собственно Кортаускую антиклинали. Общее 
для них — большая крутизна восточных крыльев. Размеры Кортаус
кой антиклинали 36X4 км.

Следующая к югу Карабатурская группа складок помимо соб
ственно Карабатурской включает Аккольскую, Северобадамскую и Ба- 
дамскую антиклинали. Они имеют крутые, участками подвернутые за
падные крылья. Размеры Карабатурской антиклинали 27X5 км, ам
плитуда 1500 м.

Сехталинская группа складок включает собственно Сехталинскую, 
Хайрабадскую, Восточно-Карабатуркишлакскую и Карабатуркишлак- 
скую антиклинали. Западные крылья их более крутые, участками под
вернутые. Карабатуркишлакская антиклиналь несет следы перекрещи
вания субмеридионального кафирниганского и широтного альбурз- 
мормульского направлений складчатости.

Западная часть Кафирниганской мегантиклинали включает Ша- 
марскую и Шибоглинскую антиклинали. Продолжением их на право
бережье Амударьи служат Койкитауская и Туюнтауская антиклинали.

В а х ш с к а я  м е г а с и н к л и н а л ь  (см. рис. 7—26 а ). В преде
лах Афганистана она делится на две части. Южная получила назва
ние Багланского прогиба. Осевая часть мегасинклинали скрыта четвер
тичными осадками. Крылья структуры маркируются выходом на поверх
ность пестроцветных древнечетвертичных и неогеновых отложений. Мес
тами по разломам на поверхность выведены палеоценовые известняки. 
По данным гравиметрических исследований наиболее прогнутая часть 
Вахшской мегасинклинали расположена южнее г. Кундуз, где поверх
ность фундамента, вероятно, погружается до отметок—7,5—8 км. К югу 
от г. Кундуз на фоне общего повышения рельефа из-под четвертичных 
осадков появляются красноцветы миоцена и пестроцветы плиоцена. Сум



марная мощность их в Багланском прогибе превышает 4500 м. Севернее 
г. Кундуз гравиметрическое поле осложнено только единичными не
значительными максимумами силы тяжести. Сейсмические работы, 
проведенные на Басезском максимуме, показали, что ему соответству
ет брахиантиклинальная складка размером 3,5X2,5 км с амплитудой 
поднятия около 100 м.

О б и г а р м с к а я  м е г а н т и к л и н а л ь  (см. рис. 7—26 в). Эта 
структура резко выделяется в рельефе, возвышаясь над соседними 
Вахшской и Кулябской мегасинклиналями. Относительно приподнятое 
положение ее подчеркивается выходами верхнемеловых пород в сводах 
антиклиналей. В составе мегантиклинали выделяются Амбарская, Ха- 
набадская, Хваджайская и Маджарская антиклинали. В плане выходы 
их образуют подкову, замыкающуюся в районе г. Ханабад.

Ханабадская антиклиналь выражена в рельефе возвышенностью 
Кох-и-Джавлана с максимальной отметкой поверхности 1292 м над 
уровнем моря. Сложена складка породами эоцена, из-под которых в 
глубоких саях вскрываются палеоценовые известняки. На крыльях и 
в периклиналях обнажаются красноцветы неогена. При общем субши
ротном простирании складки ее ось дугообразно изогнута в южном на
правлении. Углы падения северного крыла не превышают 20°, а юж
ного 25—30°. В юго-восточной части складки углы падения пластов 
увеличиваются до 45—55°. Длина складки 20 км, ширина 5,5 км, ам
плитуда поднятия более 1000 м.

Амбарская антиклиналь сложена известняками Маастрихта — па
леоцена. В своде обнажены сеноман-кампанские слои. Длина складки 
20 км, ширина 5 км, амплитуда поднятия 1500 м, углы падения запад
ного крыла 30—80°, восточного 30—60°.

Хваджайская антиклиналь сложена известняками Маастрихта — па
леоцена. На крыльях обнажаются отложения эоцена и миоцена. Раз
меры структуры 19X4 км, амплитуда поднятия 900 м. Северная часть 
складки разбита нарушениями, по которым на поверхность выведены 
домаастрихтские слои. Восточное крыло складки подвернуто, участ
ками до лежачего положения, углы падения западного крыла дости
гают 50°. На погружении западного крыла предполагаются два разло
ма меридионального простирания, которыми Хваджайская складка от
делена от Маджарской. Маджарская антиклиналь сложена в ядре 
породами эоцена, а по крыльям отложениями неогена. Углы падения 
западного крыла изменяются от 10 до 50°, восточного — от 10 до 80°.

К у л я б с к а я  м е г а с и н к л и н а л ь  или П р е д б а д а х ш а н -  
с к и й  п р о г и б  (см. рис. 7—26). Структура занимает крайнее восточ
ное положение в ряду мегаструктур Афгано-Южнотаджикской впадины. 
По тектонической природе это типичная компенсационная структура 
(передовой или предгорный прогиб), заложившаяся и развившаяся по 
границе позднегерцинских структур Афгано-Северопамирской складча
той области и молодой Североафганской платформы. Большая часть 
мегасинклинали расположена на территории СССР, афганская часть 
структуры имеет в длину 100 км, при ширине около 80 км. Причем 
районы накопления мощных толщ молассовых образований неогена и 
антропогена не ограничиваются областью Кулябской мегасинклинали, 
а охватывают и более южные районы, вплоть до г. Пулихумри, вклю
чая окончания Обигармской и Вахшской мегаструктур. Наиболь
шую мощность (17 000 м) неоген-антропогеновые отложения имеют в 
Кулябской мегасинклинали. В ее пределах расположен Кокчинский 
грабен, выполненный дислоцированными терригенными образованиями 
плиоцена, мощность которых в едином разрезе превышает 11 км. На 
западе Кокчинский грабен ограничен Рустакским разломом с амплиту



дой перемещения по нему более И км. Размах вертикальных движе
ний между герцинидами обрамления и фундаментом впадины 15—17 км.

Отложения Кулябской мегасинклинали смяты в относительно про
стые пологие складки субмеридионального простирания. Углы падения 
пластов на крыльях не превышают 10—30°, причем западные крылья, 
как правило, круче восточных. Ширина складок 2—4 км, длина до 
50 км. Ряд продольных разломов нарушают и осложняют складчатые 
структуры. Южнее и восточнее г. Таликан имеют место проявления 
соляной тектоники.

И ш к а м ы ш с к а я  п р и р а з л о м н а я  з она .  Зона объединяет 
сложно построенные участки, примыкающие к одноименному наруше
нию в крайней юго-восточной части Афгано-Южнотаджикской впади
ны (крайние пункты ее на юго-западе г. Пулихумри, на северо-восто
ке г. Кешм). Ширина зоны 5—20 км, длина более 100 км, простирание 
северо-восточное. В строении зоны участвуют сильно дислоцирован
ные юрские, меловые и неогеновые отложения. Складчатые структуры 
вытянуты с юго-запада на северо-восток параллельно разлому Хохан- 
Ишкамыш и выступу герцинских структур Северо-Западного Бадах- 
шана. В северо-восточной части зоны обособляются штоки—купола со
ляно-гипсовых пород кимеридж-титона. Два из них — Намакобский и 
Калаафганский — известные месторождения соли в Афганистане.

Степень дислоцированности отложений в пределах Ишкамышской 
зоны не одинакова. В непосредственной близости к выступу герцин
ских структур мезо-кайнозойские отложения зоны, как правило, смя
ты значительно более сложно. В бассейне р. Чаль угленосные отложе
ния нижней—средней юры смяты в изоклинальные, лежачие и опроки
нутые складки, разбитые многочисленными разрывами и прорванные 
штоками и дайками порфиритов. Сильно дислоцированы юрские и ме
ловые отложения южнее и восточнее соляных разработок Намакоб.

В пределах Ишкамышской приразломной зоны выделено семь 
более или менее сохранившихся структур. Менее нарушенные из 
них — Оханкамарская, Чаханская и Пулихумрийская — сложены с по
верхности известняками Маастрихта—палеоцона. Складки узкие, длин
ные. Размеры их 11X2,5, 5X1 ,5 и 1,5X0,5 км, углы падения пластов, 
на крыльях варьируют от 20 до 80°.

М ЕГАН ТИКЛИН АЛЬ ЮГО-ЗАПАДНОГО ГИССАРА

Мегантиклиналь Юго-Западного Гиссара (см. рис. 7—63) разде
ляет Афгано-Южнотаджикскую и Афгано-Южнотуркменскую впадины 
и на территорию Афганистана заходит лишь крайней южной перикли- 
нальной частью. Фиксируется она выходом пород меловой системы 
среди четвертичных отложений в крайней западной части афганского 
берега Амударьи. Геологической и гравиметрической съемками здесь 
выявлены южные периклинали Хамиобской, Хантепинской и Келиф- 
ской антиклинальных складок, расположенных на правобережье Аму
дарьи.

АФГАНО-Ю ЖНОТУРКМЕНСКАЯ ВПАДИНА

Большая часть этой структуры расположена на территории Турк
менской ССР. В Афганистан заходят лишь части ее локальных струк
тур. Крупнейшие из них (с юго-запада на северо-восток): прогибы 
Каларинский, Калаймор-Кайсорский, Северокарабильско-Давлатабад- 
ский и Обручевский; поднятия Кушкинская антиклинальная зона, 
Майманинский выступ, Андхойское поднятие, Акчинская ступень, Ре-



петек-Келифская приразломная зона. Генеральные простирания струк
тур субширотные и запад-северо-западные.

К а л а р и н с к и й  п р о г и б  (см. рис. 7—51). Прогиб расположен 
в северных предгорьях хребтов Сиах-Бубак, Кохе Банд-и-Бобо и Бад- 
хызат, охватывающих его полудугой. Наиболее глубокая часть про
гиба приходится на низовья и среднюю часть долины р. Кушк. Осевая 
его часть заполнена рыхлыми четвертичными отложениями, крылья 
сложены неогеном, из-под которого повсеместно обнажаются палеоге
новые слои. Изученность прогиба слабая. На гравиметрической карте 
ему отвечает обширная зона отрицательных аномалий. К югу, юго-вос
току и юго-западу от него выделяются Ламанский «структурный нос» 
и Бандигандауская и Кызыл-Булакская антиклинальные зоны, состоя
щие в свою очередь из еще более мелких частных структур.

К у ш к и н с к а я  г р у п п а  а н т и к л и н а л е й .  Данная группа 
положительных структур располагается на продолжении западного пе- 
риклинального окончания выступа Банди-Туркестан. На поверхности 
антиклинальные складки сложены глинистыми породами палеогена, 
из-под которых во врезах глубоких саев обнажаются маастрихт-палео- 
ценовые известняки. В рельефе это пологие субширотно вытянутые 
увалы высотой до 1000 м. В северном направлении высота увалов за
кономерно уменьшается. Обособляются Ислимская, Бабатагская (По
граничная), Тумбинская (Чангуракская), Бердыклычская, Манганская 
и Карачопская антиклинали. Первые три располагаются в погранич
ных районах СССР и Афганистана, остальные целиком в пределах 
Туркменской ССР. Складки располагаются кулисообразно и парал
лельно по отношению друг к другу. Все складки асимметричны. Север
ные крылья крутые с углами падения от 10 до 45°, южные — пологие 
с углами падения до 10°

К а л а й м о р - К а й с о р с к и й  п р о г и б  (см. рис. 7—52). Это 
единая широтно вытянутая отрицательная структура, западная часть 
ее на территории Туркменской ССР называется Калайморским проги
бом, а восточная в пределах Афганистана — Кайсорским прогибом. 
Калайморский прогиб отделяет Бадхызский выступ и Тахтабазарское 
поднятие на севере от Чеменобидской группы антиклинальных подня
тий на юге. Кайсорский прогиб отделяет Майманинский выступ на се
вере от западного продолжения выступа Банди-Туркестан на юге. На 
гравиметрических картах прогибу соответствует зона отрицательных 
аномалий силы тяжести. Прогиб выполнен неоген-четвертичными от
ложениями, мощность которых на территории СССР достигает 1500 м, 
сокращаясь на западе до 400 м. Максимальная ширина прогиба 50 км. 
По мере выполаживания на западе и востоке прогиб расчленяется на 
серию частных положительных и отрицательных структур

М а й м а н и н с к и й  в ыс т у п .  Находится на продолжении одно
именного блока в Паропамиз-Бандитуркестанском поднятии. В гра
витационном поле он очерчивается зоной относительно повышенных 
значений силы тяжести. Простирание выступа субширотное. На терри
тории Туркменской ССР ему соответствует Карабильская возвышен
ность. Выступ характеризуется гипсометрически высоким положением 
фундамента и малыми мощностями отложений платформенного чехла. 
На Ходжакульской складке, расположенной в центральной части Май- 
манинского выступа, скв. 1 на глубине 956 м вскрыла граниты склад
чатого основания. Выступ имеет холмистый рельеф, постепенно пони
жающийся от отметок 1350 м на юге до 600 м на севере. На фоне по
лого наклоненного холмистого рельефа выделяются пониженные и по
вышенные участки, соответствующие синклинальным и антиклиналь
ным структурам. Выделяются Джигдалекская, Ходжакульская и Кара-



польская группы антиклинальных складок, а также Альморский и Ор- 
тепинский прогибы.

Д ж и г д а л е к с к и й  в а л  или г р у п п а  а н т и к л и н а л ь н ы х  
с к л а д о к  (см. рис. 7—57). Вал расположен к северу от Калаймор- 
Кайсорского прогиба и представляет собой зону шовных структур се
веро-западного простирания, осложненную Альмор-Джигдалекским 
разломом. Последний фиксируется по наличию термальных источни
ков, наблюдаемых в районе сел. Ходжа-Сепилан и др. В состав Джиг- 
далекской группы складок входят собственно Джигдалекская, Али- 
гульская и Ходжагугердская антиклинали. Морфологически Джигда
лекская антиклиналь выражена субширотно вытянутым валом, проре
занным вкрест простирания левой составляющей р. Маймана. В каньо
не, а местами и на поверхности структуры обнажаются маастрихт-па- 
леоценовые известняки, на крыльях и по периклинали — миоценовые 
красноцветы. Максимальная отметка антиклинали 1353 м. Размер ее 
по подошве миоцена 9X4 км, амплитуда поднятия не менее 200 м, па
дения слоев на крыльях 4—12°, реже 30э. Субширотным разломом 
структура разделена на две части. Южное крыло опущено. Амплитуда 
опускания 170—260 м.

Алигульская и Ходжагугердская антиклинали изучены недоста
точно. Алигульская целиком расположена в пределах Афганистана, а 
Ходжагугердская — по границе Афганистана и Туркменской ССР.

А л ь м о р с к и й  п р о г и б  (см. рис. 7—53). Расположен к северу 
от Джигдалекской группы антиклинальных складок. В рельефе он 
представляет собой понижение, прорезанное верховьями р. Маймана. 
Форма прогиба в плане веерообразная с расширением на юг. Прогиб 
заполнен рыхлыми четвертичными отложениями, из-под которых вы
ступают пестроцветно-красноцветные отложения неогенового возраста. 
Изученность прогиба слабая.

Х о д ж а к у л ь с к и й  в а л  или г р у п п а  а н т и к л и н а л ь н ы х  
с к л а д о к  (см. рис. 7—58). Вал расположен к северу от Альморского 
прогиба и включает Гадайкалинскую, собственно Ходжакульскую и 
Карабильскую складки, расположенные на простирании Паснай-Ходжа- 
кульского разлома. Первые две антиклинали представляют собой ли
нейно вытянутые в северо-западном направлении складки протяжен
ностью 9,5 и 15 км и шириной 4,5 и 5 км, сложенные с поверхности 
красноцветами миоцена. Абсолютные отметки сводов составляют 938 
и 973 м, уменьшаясь к северо-западу. В Ходжакульской складке на
клон пластов меняется от 5 до 23° на северном крыле и достигает 50— 
60° на южном крыле. Карабильская антиклиналь, расположенная на 
границе с Туркменской ССР, предполагается по наличию гравиметри
ческого максимума силы тяжести.

О р т е п и н с к и й  п р о г и б  (см. рис. 7—54). Протягивается к се
веру от Ходжакульской группы антиклинальных складок и представ
ляет собой небольшое понижение в рельефе, заполненное четвертич
ными отложениями рек Маймана и Ширин-Тагао. В местных частных 
поднятиях из-под четвертичных отложений выступают пестроцветно- 
красноцветные породы миоцена. Форма прогиба в плане овальная, вы
тянутая в субширотном направлении. Изученность прогиба слабая.

К а р а к о л ь с к и й  в а л  или г р у п п а  а н т и к л и н а л ь н ы х  
с к л а д о к  (см. рис. 7—59). Вал расположен севернее Ортепинского 
прогиба на простирании системы разломов Андараб-Мирзаволанг. 
В составе его различаются собственно Каракольская и Джалайерская 
складки. Каракольская антиклиналь сложена маастрихт-палеоцено- 
выми известняками, перекрытыми на крыльях красноцветами миоцена.
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Ядро структуры раскрыто до верхов баррема. Максимальная гипсо
метрическая отметка поверхности палеоценовых известняков 1413 м, 
а отметки окружающей холмистой равнины достигают лишь 500 м. 
Размер складки по палеоценовым известнякам 22X9 км. Падения пла
стов на северном крыле 12—40°, на южном 10—30°. Разломом северо- 
восточного простирания структура разбита на две части. Опущено се
веро-западное крыло. С нарушением связан источник сероводородной 
воды с газопроявлениями.

Джалайерская антиклиналь выделяется по выходам красноцветов 
неогена среди четвертичных лёссов, по повышенным значениям отме
ток рельефа и по увеличению значений изоаномал силы тяжести при 
приближении к поднятию.

С е в е р о к а р а б и л ь - Д а в л а т а б а д с к и й  п р о г и б  (см. 
рис. 7—55). Расположен на простирании блока Шибирган в Паропа- 
миз-Бандитуркестанском поднятии. На территории Туркменской ССР 
он именуется Карабильским прогибом, в пределах Афганистана — 
Давлатабадским. На юге он граничит с Майманинским выступом, на 
севере с Андхойским валом. Через седловину между Учаджинским вы
ступом и Андхойским валом он соединяется с Обручевским прогибом. 
Весь прогиб заполнен рыхлыми четвертичными отложениями, из-под 
которых вблизи выступа Маймана и вдоль западного окончания блока 
Шибирган обнажаются неогеновые красноцветы. Абсолютная отметка 
кровли палеоценовых известняков в наиболее погруженной части про
гиба составляет —1600, —1800 м, а отметка подошвы неокома —3000, 
—3600 м. Ниже неокома предполагается наличие кимеридж-титонских 
и келловей-оксфордских отложений в туркменских фациях. Поверх
ность складчатого основания предполагается на глубине —4500, 
—5000 м. С приближением к блоку Шибирган поверхность складчато
го основания резко воздымается, а мощность осадочного чехла сокра
щается.

А н д х о й с к и й  в а л  или п о д н я т и е  (см. рис. 7—60). Распо
ложен на простирании Альбурз-Мормульской группы антиклинальных 
складок, отделяясь от них так называемой Шибирганской седловиной. 
В рельефе поднятие представляет собой полого всхолмленную равни
ну, сложенную закрепленными эоловыми песками с отдельными изоли
рованными выходами древнечетвертичных отложений. По данным гра
виметрической съемки Андхойскому поднятию соответствует вытяну
тая в широтном направлении положительная аномалия силы тяжести 
протяженностью 65 км и шириной 20—30 км. В пределах зоны выде
лены Дагар-Дагорский, Дашти-Касимовский и Карамкульский локаль
ные максимумы силы тяжести, над которыми с некоторым смещением 
были‘выделены Джуминская и Асская антиклинали. К юго-западу от 
г. Шибирган находится Джаркудукский максимум силы тяжести, от
вечающий погребенной антиклинали.

Северное крыло Андхойского поднятия круто погружается в сто
рону Обручевского прогиба, что, по-видимому, отвечает резкому флек- 
сурному перегибу маастрихт-палеоценовых известняков. В западном 
направлении поверхность маастрихт-палеоценовых известняков погру
жается и в районе государственной границы достигает отметки 
—1900 м. В восточном направлении перепад высот между сводом Анд
хойского поднятия и Шибирганской седловиной немногим более 200 м, 
а затем маастрихт-палеоценовые известняки поднимаются от —700 м 
в седловине до +500— [-600 м на структурах Шибирганской группы. 
Мощность четвертичных и неогеновых отложений по данным бурения 
на Асской и Джуминской антиклиналях составляет 670—690 м. Кров
ля известняков келловей-оксфорда вскрыта на глубине 3346 м (абсо-



лютная отметка —2926 м), а поверхность складчатого основания зале
гает, вероятно, не ниже отметки —4500—5000 м.

Все структуры вала характеризуются спокойным строением. Углы 
наклона крыльев 5—9°, амплитуда поднятий 200—350 м. Протяжен
ность структур по маастрихт-палеоценовым известнякам 10—12 км, 
ширина 5—10 км. На Асской структуре кровля палеоценовых извест
няков вскрыта на глубине 846 м, а на Джуминской — 862 м.

А к ч и н с к а я  с т у пе нь .  Располагается севернее Шибирганской 
группы положительных структур и Андхойского вала. По данным сей
сморазведки МОВ к северу от Альбурз-Мормульского разлома после 
резкого флексурного изгиба маастрихт-палеоценовые известняки по
степенно выполаживаются и, продолжая погружаться в северном и се
веро-восточном направлениях, образуют вытянутый в сторону г. Акчи 
«структурный нос». Севернее Андхойского вала маастрихт-палеоцено
вые известняки образуют седловину, разделяющую Андхойское и 
Джангали-Калонское поднятия. Антиклиналь Джангали-Калон и Ак- 
чинский «структурный нос» образуют Акчинскую ступень. Антиклиналь 
Джангали-Калон, Шибирганские структуры и Андхойское поднятие 
разделены синклиналью, в которой кровля маастрихт-палеоценовых 
известняков опущена до отметки —1700 м. В своде антиклинали Джан
гали-Калон маастрихт-палеоценовые известняки встречены на глубине 
1065 м (на абсолютной отметке —774 м), а кровля кимеридж-титон- 
ских отложений залегает где-то на глубине 3000 м.

О б р у ч е в с к и й  п р о г и б  (см. рис. 7—56). Прогиб ограничен 
Андхойским валом и Акчинской ступенью на юге и Репетек-Келифской 
зоной разломов на севере. На востоке небольшой структурной пере
мычкой он отделен от Сурханской мегасинклинали Афгано-Южнотад
жикской впадины. На гравиметрической карте прогиб рисуется обшир
ной отрицательной зоной с возрастающим градиентом в западном на
правлении. На поверхности в пределах прогиба развиты только четвер
тичные отложения. Предполагаемая абсолютная отметка кровли ма
астрихт-палеоценовых слоев в осевой части прогиба примерно — 2200 м. 
На северном борту у Каратепинского поднятия она вновь поднимается 
до отметки +500 м. Глубина залегания кровли кимеридж-титонских 
солен*)сно-гипсоносных отложений 4000—5000 м.

Р е п е т е к - К е л и ф с к а я  п р и р а з л о м н а я  з о н а. Выделе
на на территории Туркменской ССР. На территории Афганистана про
слеживается на расстояние более 50 км до пересечения с Келиф-Ши- 
рабадской зоной разломов. Устанавливается она по резкому увеличе
нию градиентов силы тяжести и по геолого-геоморфологическим приз
накам, в частности по выходам на поверхность маастрихт-палеоцено
вых известняков среди четвертичных эоловых образований. В преде
лах афганской части зоны выделяются три антиклинали: Каратепин- 
ская, Келиф-I и Келиф-П.

Каратепинская антиклиналь на поверхности выражена выходом 
маастрихт-палеоценовых известняков, представляющих собой, по-види
мому, сохранившуюся часть северного крыла структуры. Углы паде
ния известняков до 32° при азимуте 10°. Мощность известняков 60 м. 
На гравиметрической карте складке соответствует максимум силы тя
жести размером по замыкающейся изоаномале 13X5 км. Предполага
ется, что складка приурочена к погребенному соляному куполу.

Антиклиналь Келиф-I на гравиметрической карте выражена рез
ким изгибом изоаномал и локальным максимумом силы тяжести. По 
опорному сейсмическому горизонту (поверхности палеоценовых извест
няков) складка имеет размер 12X6 км. Через центральную часть 
складки проходит Келиф-Ширабадский разлом и делит ее на две ча



сти. В западной части складки поверхность палеоценовых известняков 
опущена до отметки —1050 м, а в восточной — приподнята до отметки 
—500 м.

Антиклиналь Келиф-П на карте изоаномал выражена локальным 
максимумом силы тяжести с размером структуры по основанию 
5X3 км. Сейсморазведка здесь .выявила сложно построенную складку 
с нарушенным сводом. Палеоценовые известняки залегают на глубине 
ниже 1000 м.

ОБЛАСТЬ СРЕДНЕКИММЕРИЙСКОЙ СКЛАДЧАТОСТИ

А Ф Г А Н О - Ю Ж Н О П А М И Р С К А Я  С К Л А Д Ч А Т А Я  О Б Л А С Т Ь

В средней части страны, между северо- и южноафганскими струк
турами, простирается узкая, местами совсем пережатая область сред
некиммерийских структур. Совместно с одновозрастными образования
ми Южного Памира она названа Афгано-Южнопамирской складчатой 
областью.

Построена область чрезвычайно сложно и образует в плане дугу, 
выпуклую к юго-юго-востоку. На севере, по Главному Герирудскому и 
Центральнобадахшанскому разломам, она граничит с Туркмено-Хоро- 
санской складчатой областью, с платформой Северного Афганистана и 
герцинидами Афгано-Северопамирской складчатой области, на юге, по 
разломам Карганау, Пандшер и межформационному гранитоидному 
массиву Багарак — с Южноафганским и Нуристан-Памирским средин
ными массивами. В составе ее различаются западная — Среднеафган
ская и восточная — Центральнобадахшанская части, разделенные Ча- 
рикарским выступом Кабульского стабильного массива. Продолжение 
ее в Иране достоверно не установлено. На территории СССР непо
средственным продолжением ее являются структуры Южного Памира. 
Общая длина Афгано-Южнопамирской складчатой области более 
1500 км, а афганской части ее— 1200 км при ширине от 0 до 70 км 
(на территории СССР до 150 км). Площадь афганской части области 
около 40 000 км2.

Палеотектонически она представляла собой обширную геосцнкли- 
нальную область в северной части Средиземноморского геосинкли- 
нального пояса. В современной структуре это очень сложно построен
ное сильно сдавленное, сохранившееся от первоначальных размеров 
лишь своей незначительной частью, складчато-глыбовое, покровное со
оружение, характеризующееся общими узко-линейными очертаниями, 
густой сетью дизъюнктивных нарушений, резко выраженной зонально
стью строения, линейностью структур и очевидным покровным строе
нием ряда участков. Генеральное простирание области на западе суб
широтное, на востоке — северо-восточное, почти меридиональное, част
ные структуры области и на западе и на востоке имеют северо-восточ
ное простирание. Исключение составляют субширотные структуры 
в ряде докембрийских блоков западной части области.

По возрасту главной фазы складчатости рассматриваемая область 
представляет собой среднекиммерийское сооружение. Последний гео- 
синклинальный этап ее приходится на время от карбона до юры вклю
чительно, а главные орогенные движения, завершившие этот этап, про
шли в раннемеловом периоде, начавшись, возможно, в конце поздней 
юры. Следовательно, в раннем мелу и даже, возможно, в конце позд
ней юры, эта территория развивалась уже как область преимуществен
ных поднятий, на фоне которых формировались различной конфигу
рации, величины и генетической природы красноцветные молассовые



прогибы типа остаточных мульд. В позднем мелу, в условиях 
наступившей субплатформенной стабилизации тектонического режима, 
сюда проникли воды эпиконтинентального платформенного моря Север
ного Афганистана и отложили маломощный комплекс существенно 
карбонатных осадков, перекрывший резко несогласно все более древ
ние структуры. В послемеловое время область претерпела палеогено
вую и неоген-четвертичную активизации тектонического режима и на
копила комплекс вулканогенно-терригенных осадков порфировой и мо- 
лассовой формаций.

В качестве самостоятельной тектонической единицы, равной по 
рангу Южному Памиру и являющейся непосредственным продолже
нием его в Афганистане, эта область под названием Средний Афгани
стан была выделена В. И. Дроновым [26, 35, 70, 73, 76, 78, 79, 429]. 
Причем Цент^льнобадахшанская часть области издавна всеми иссле
дователями считалась принадлежащей южнопамирским структурам 
[45, 202, 209, 233, 241—243], тогда как Среднеафганская часть ее раз
ными исследователями трактовалась по-разному. Сотрудники немец
кой геологической миссии [318] считали, что это северная часть блока 
Фарах; в трактовке В. И. Славина [202, 209]— это герциниды Север
ного Афганистана и северный борт прогиба Фарахруд; в толковании 
В. Е. Хайна и др. [235—239] — это выступ фундамента срединного 
массива в составе промежуточных геоантиклинальных межгорных си
стем, испытавших поднятие на орогенном этапе; по представлениям 
Ю. С. Перфильева и др. [45] — это Южногерирудская складчатая си
стема ранних альпид.

В строении области принимают участие (см. прил. 16) находящие
ся в автохтонном и аллохтонном залегании, в различной степени мета- 
морфизованные стратифицированные образования докембрийского, па
леозойско-мезозойского и кайнозойского возраста, вмещающие интру
зивные образования диабазовой, габбро-плагиогранитной и гранито- 
идной формаций докембрийского, раннемелового и палеогенового воз
раста. В сводном разрезе области различаются следующие структур
но-формационные комплексы: нижне-, средне- и верхнепротерозойский, 
нижне-среднепалеозойский, каменноугольно-юрский, нижне- и верхнеме
ловой, маастрихт-палеоценовый, эоцен-олигоценовый, неогеновый и чет
вертичный. Каждый из комплексов имеет своеобразную внутреннюю 
структуру и участвует в строении определенного типа мегаструктур, 
среди которых различаются структуры складчатого основания обла
сти— тектонические блоки, сложенные докембрийскими комплексами, 
структуры главного, вернее последнего геосинклинального этапа раз
вития области — структурно-фациальные зоны, сложенные каменно
угольно-юрским комплексом, и структуры орогенного периода разви
тия области — остаточные и наложенные впадины, сложенные верхне- 
мезозойско-кайнозойскими комплексами. Кроме того, различаются суб
платформенные структуры, сложенные позднемеловыми известняками, 
а также тектонические покровы и зоны чешуй, в строении которых 
участвуют все структурно-формационные комплексы области, находя
щиеся в аллохтонном залегании.

Структуры с к л а д ч а т о г о  о с н о в а н и я

Эту категорию структур образуют тектонические блоки из нижне-, 
средне- и верхнепротерозойских пород. С запада на восток в составе 
их различаются блоки Кохе Кафтархан, Кохе Зау, Хазорсанг, Банди- 
Баян, Сарджангал, Кохе Кеджак, Кохе Бобо, Поймури, Калу, Пагман, 
Тангшев и Часнуд. Все блоки, как правило, линейные, в плане вере



тенообразные, линзовидные или клиновидные. В целом они субсоглас
но вписываются в общие генеральные простирания области, но каж
дый из блоков со всех сторон ограничен разломами и окружен дискор- 
дантно расположенными к нему структурами более молодых структур
но-формационных комплексов. По возрасту слагающих их толщ и пред
положительно по возрасту структур все перечисленные блоки могут 
быть условно разделены на три группы: ранне-, средне- и позднепро
терозойские.

Раннепротерозойские структуры

К структурам раннепротерозойского возраста условно относятся 
блоки Кохе Зау, Поймури, Пагман и Тангшев. В строении их прини
мают участие метаморфизованные в амфиболитовой стадии метамор
физма различные по минеральному составу гнейсы, кристаллические 
сланцы, кварциты, мраморы, амфиболиты и метавулканиты. Мощность 
их 4500—5500 м. Интрузивные образования представлены субсогласны
ми и дискордантными массивами пород метадиабазовой, габбро-плагио- 
гранитной и мигматит-гранитной формаций.

Б л о к  К о х е  З а у  (см. рис. 7—27а) .  Выделен В. И. Дроновым 
к др. [26, 35, 429] в северо-западной части области в составе одно
именного хребта к югу от сел. Оби и Чеште-Шариф. Форма блока 
в плане клиновидная с постепенно утоняющимся к востоку сечением. 
Длина его 140 км, максимальная ширина 15 км, простирание субши
ротное. На севере он ограничен Главным Герирудским разломом, на 
юге — разломом Кохе Зау. Внутреннее строение блока относительно 
простое. В целом он представляет собой крупную моноклиналь суб
широтного простирания с падением пластов на юг под углом 15—70°. 
На фоне этой моноклинали обособляются удлиненные брахиформные 
складки. Ширина складок изменяется от нескольких десятков метров 
до первых километров, а длина — от первых сотен метров до несколь
ких километров. Эти складки в свою очередь осложнены структурами 
более высоких порядков. Наблюдается общая южная вергентность 
структур.

Б л о к  П о й м у р и  (см. рис. 7—34а). Выделен В. И. Дроновым и 
др. [35, 429] в крайней северо-восточной части хр. Кохе Бобо, в ни
зовьях р. Поймури. Форма блока в плане линзовидная с длинной осью, 
ориентированной на северо-восток. Длина его 35 км, максимальная ши
рина 7 км. Границы блока повсеместно тектонические, к северной из 
них приурочена зона тектонических чешуй из слабометаморфизован- 
ных известняков верхнего девона — нижнего карбона (серия Хаджи- 
гек). Внутреннее строение блока изучено слабо. Составляющие его 
метаморфиты собраны в систему неглубоких широких брахиформных 
складок, прорванных небольшими штокообразными массивами предпо
ложительно олигоценовых гранитов. Простирание структур северо- 
восточное.

Б л о к  П а г м а н  (см. рис. 7—34е). Выделен В. И. Дроновым и 
др. [35, 429] в составе одноименного хребта. Форма блока в плане 
клиновидная с более широким южным краем и более узким северным 
краем. Длина блока ПО км, максимальная ширина 25 км, простирание 
северо-восточное. Границы блока повсеместно тектонические. На вос
ток— северо-востоке он по разлому Мукур-Чаман граничит с Кабуль
ским стабильным массивом, на юге по разлому Карганау — с Гиль- 
менд-Аргандабским поднятием. Крупным безымянным нарушением 
северо-восточного простирания он отделен от зоны Туркман. Внутри 
себя системой разломов северо-восточного простирания он разделен на



блоки меньшего порядка. Внутреннее строение блока изучено слабо. 
Составляющие его метаморфиты собраны в систему крупных и мелких, 
большей частью брахиформных складок северо-восточного простира
ния. Вблизи разломов складки усложняются, приобретая линейный ха
рактер с виргацией в сторону разлома. Интрузивные образования 
блока представлены субсогласными с простиранием структур линзо
видными и пластовыми телами мигматит-гранитов условно раннепро
терозойского возраста (комплекс Исталиф) и также субсогласными 
линзовидными телами пород габбро-монцонит-диоритовой формации 
условно раннемелового возраста (комплекс Пагман).

Б л о к  Т а н г ш е в  (см. рис. 7—35 с). Выделяется впервые по ма
териалам В. М. Моралева и др. [163], И. М. Сборщикова, В. И. Дро- 
нова и др. [37]. Составляющие его структуры обнажаются в низовьях 
долины р. Шива, именуемой на этом участке Танг-Шев. Непосред
ственным продолжением их на территории СССР являются структуры 
Шипадского блока в юго-западной части Язгулемского хребта. Форма 
блока узко-клиновидная. Длина клина 75 км, максимальная ширина 
10 км, простирание северо-северо-восточное, почти меридиональное. 
Границы блока повсеместно тектонические. В строении блока участву
ют менее метаморфизованные, чем в предыдущих трех структурах, 
кристаллические сланцы, кварциты и мраморы. Раннепротерозойский 
возраст их принят с большой долей условности, по аналогии с шипад- 
ской серией на территории СССР [186]. Структуры блока линейные и 
брахиформные с вергентностью в западно-северо-западном направле
нии. Полные структуры встречаются редко, чаще наблюдаются моно
клинальные пакеты пластов, иногда с вертикальным залеганием. Об
щая структура блока антиклинальная, ядро структуры вырисовывает
ся по левобережью р. Пяндж.

Среднепротерозойские структуры

К структурам среднепротерозойского возраста с большой долей 
условности относятся блоки Хазорсанг, Сарджангал и Банди-Баян. 
В строении их принимают участие метаморфизованные в низких сту
пенях амфиболитовой и зеленосланцевой фации метаморфизма раз
личные по минеральному составу кристаллические сланцы, кварциты, 
метаморфизованные известняки, мраморы, амфиболиты и метавулка
ниты общей мощностью более 5000 м. Интрузивные образования пред
ставлены трудно выделяемыми при картировании небольшими субсо
гласными и дискордантными массивами пород метадиабазовой и габ- 
бро-плагиогранитной формаций.

Б л о к  Х а з о р с а н г  (см. рис. 7—27). Выделен В. И. Дроновым 
и др. [26, 35, 429] в западной части области в составе одноименного 
хребта. Из всех докембрийских блоков он выделяется своей формой. 
Это не линейная структура, а полусферическая, представлявшая собой 
первично часть куполовидной структуры. Южный край ее образует 
асимметрично прогнутую к югу фигурную полусферу, в апогее которой 
расположен массив условно раннемеловых гранитов (комплекс Хазор
санг). Северный край структуры прямой, субширотный. Максимальная 
длина структуры по северной периферии 85 км, а максимальная шири
на 30 км. Границы блока почти повсеместно тектонические. Исключе
ние составляет крайняя южная часть структуры, как будто запаянная 
гранитоидами, но достоверно эта* часть границы не изучена.

Внутренние структуры блока представляют собой сочетание ли
нейных и брахиформных складок, расположение длинных осей кото
рых подчеркивает полусферическую форму блока в целом. Это же ак



центировано и дугообразно выгнутым к югу расположением разломов, 
рассекающих весь блок и особенно северную его часть на ряд пластин. 
Та же закономерность подтверждается формой выпуклого к югу гра- 
нитоидного массива и даже контуром чуждой этому блоку зоны тек
тонических чешуй долины р. Тагав-и-Такчах. Причем все эти образо
вания разновозрастны. В частности, предполагается, что образование 
складчатых структур блока связано с среднепротерозойскими фазами 
складчатости, внедрение гранитов условно с раннемеловым периодом, 
а формирование зоны тектонических чешуй Тагав-и-Такчах и системы 
дугообразных разломов — с движениями периода новейшей активиза- 
иии области. Эта несомненная разновозрастность складчатых струк
тур,, рвущих их гранитов и рассекающих всё разломов и тектонических 
чешуй, подчеркивающих, вместе с тем, своей формой и расположением 
одну и ту же закономерность блока, свидетельствует о долговремен
ной односторонней тенденции в его развитии. С другой стороны, можно 
предположить» что в качестве куполовидной структура блока Хазор- 
санг была целиком сформирована в среднепротерозойское время, 
а все последующие процессы, протекавшие внутри или вокруг нее, оп
ределялись и контролировались уже созданной формой. Таким пред
положением легче всего объяснить факт «обтекания» (с юга) блока 
Хазорсанг молодыми структурами соседних зон.

Бл о к и  Б а н д и - Б а я н  и С а р д ж а н г а л  (см. рис. 7—28а). 
Выделены В. И. Дроновым и др. .[35, 429] в составе одноименных 
хребтов к югу от верхней части долины р. Герируд. Блок Банди-Баян 
занимает южное положение. Это наиболее крупная структура в систе
ме докембрийских образований Среднего Афганистана. Длина блока 
210 км, максимальная ширина 17 км, форма в плане веретенообраз
ная, с утоняющимся западным краем, простирание субширотное. На 
юге по разлому Банди-Баян он соприкасается с зонами тектонических 
чешуй Хокемулло и Сурхбум, на севере по разлому Лал — с наложен
ной неогеновой впадиной Лал.

Блок Сарджангал расположен между долиной р. Герируд и впади
ной Лал. Длина его ПО км, максимальная ширина 10 км, простирание 
субширотное, форма в плане веретенообразная с утоняющимся восточ
ным краем. На севере по Главному Герирудскому разлому он грани
чит с грабеном Манари-Джам, на юге по разлому Сарджангал — 
с впадиной Лал.

Внутренняя структура блоков изучена слабо. По наблюдениям 
в нескольких пересечениях она представлена системой широтно ориен
тированных линейных складок и моноклиналей с падениями пластов 
на крыльях структур, изменяющимися от 10—15 до 60°. Преобладает 
моноклинальное залегание пластов с падениями в южных румбах, ос
ложненное в ряде пунктов каскадом очень сложных структур высокого 
порядка. Особенно это характерно для южной части блока Банди- 
Баян.

Позднепротерозойские структуры

К структурам позднепротерозойского возраста относятся блоки 
Кохе Кафтархан, Кохе Кеджак, Кохе Бобо, Калу и Часнуд. Сложены 
они метаморфизованными в стадии филлитов и низких ступеней зеле
ных сланцев различными по минеральному составу песчаниками, 
сланцами и алевролитами с пластами, пачками и линзами известня
ков, доломитов, кремней и вулканитов. Мощность отложений 2000— 
5000 м.



Следует подчеркнуть, что только в блоке Кохе Кафтархан поздне
протерозойский возраст отложений доказан несогласным перекрытием 
их фаунистически охарактеризованными кембрийскими слоями [35, 
139]. В блоке Калу позднепротерозойский возраст этих отложений 
кажется наиболее вероятным. Но с очень большой долей условности 
позднепротерозойский возраст принимается для , слабо метаморфизо- 
ванных темноцветных тонкотерригенных отложений блоков Кохе Кед- 
жак и Кохе Бобо. Не исключено, что в этих блоках развиты в основ
ном каменноугольно-триасовые отложения центрально- и юго-восточ
нопамирского типа [57, 62, 63], но сейчас они пока условно датиро
ваны поздним протерозоем и в соответствии с этим структуры, сфор
мированные ими, также условно считаются позднепротерозойскими.

Б л о к  Ко х е  К а ф т а р х а н  (см. рис. 7—27е). Выделен
В. И. Дроновым и др. в составе одноименного хребта к западу от 
г. Герат [35, 429]. Форма блока линзовидная, простирание северо-вос
точное, длина 10 км, максимальная ширина 4 км. Границы блока по
всеместно тектонические.

Позднепротерозойские структуры составляют складчатые основа
ние блока, будучи представленными линейными складками и монокли
налями северо-восточного простирания. Углы падения пластов на кры
льях складок и в моноклиналях варьируют от 10—15 до 90° (см. 
рис. 31). Резко несогласно они перекрыты фаунистически охарактери
зованными кембрийскими слоями. Этим и определяется позднепроте
розойский возраст рассматриваемых структур. В свою очередь верх
непротерозойские и кембрийские слои перекрыты резко несогласно 
средне-верхнеюрскими известняками, что свидетельствует о предсред- 
неюрских, возможно, раннекиммерийских движениях в этом блоке.

Б л о к  Ко х е  К е д ж а к  (см. рис. 7—28в). Выделен В. И. Дро
новым и др. в составе одноименного хребта к северо-востоку от 
сел. Сурхбум [35, 429]. Длина блока 55 км, максимальная ширина 
6 км, форма в плане линзовидная, простирание северо-восточное. Гра
ницы блока повсеместно разломные. Складчатые структуры блока ли
нейные северо-восточного простирания. Углы падения пластов на кры
льях варьируют от 5—10 до 90°. Выделяются обширные участки 
с моноклинальным залеганием пластов.

Б л о к  Ко х е  Б о б о  (см. рис. 7—28). Выделен В. И. Дроновым 
и др. в составе одноименного хребта [35, 429]. Длина блока 130 км, 
максимальная ширина 37 км, форма в плане линзовидная, простира
ние субширотное. Границы его с соседними структурами повсеместно 
разломные. Складчатые структуры блока отчетливо линейные субши
ротного и северо-восточного простирания. В некоторых участках раз
вита изоклинальная складчатость. Резко несогласно эти структуры 
перекрыты горизонтально залегающими известняками верхнего мела, 
а в восточной части — палеогеновыми вулканитами впадины Кохе Ка- 
фаран.

Б л о к  К а л у  (см. рис. 7—34в). Выделен В. И. Дроновым и др. 
в составе одноименного хребта [35, 429]. Длина блока 100 км, макси
мальная ширина 15 км, форма в плане линзовидная, простирание се
веро-восточное. Границы блока повсеместно тектонические. Складча
тые структуры блока брахиформные и линейные, на обширных участ
ках залегание пластов Моноклинальное. Для блока характерно присут
ствие конгломератов, развитых по левобережью долины р. Калу, ниже 
одноименного селения. Эти конгломераты содержат в своем составе 
все породы блока Калу и выше согласно сменяются алевролитами и 
сланцами предположительно каменноугольно-раннепермского возра
ста. Если это действительно так, то здесь имеется один из немногих



пунктов в пределах Среднего Афганистана, где видно, как позднепро
терозойские структуры перекрываются несогласно позднепалеозойско- 
киммерийскими.

Б л о к  Ч а с н у д  (см. рис. 7—36а). Выделяется впервые по мате
риалам И. М. Сборщикова, В. И. Дронова и др. [37] в осевой части 
Центрального Бадахшана, к востоку от блока Тангшев. В плане фор
ма блока клиновидная с утоняющимся южным краем. Длина блока 
80 км, максимальная ширина 15 км, простирание субмеридиональное. 
На западе по разлому Човид он отделен от блока Тангшев и зоны 
Шива, на востоке по разлому Сиахджар — от зоны Нахчипар. По
строен блок осадочно-вулканогенными толщами предположительно 
позднепротерозойского возраста, смятыми в систему брахиформных 
складок субмеридионального простирания с углами падения пластов 
на крыльях 30—80°. Общая структура блока горстообразная. Вулкани
ты кислые, краснокаменно-измененные, прорванные субвулканически
ми телами комплекса Часнуд. По мнению Г. Г. Семенова и др. [24], 
они представляют собой орогенную формацию байкальского периода 
развития области.

При несомненных различиях в степени регионального метамор
физма стратифицированных и интрузивных образований всех рассмот
ренных блоков, обусловленных, очевидно, их разновозрастностью, 
а также при различиях в характере дислоцированности блоков — все 
они объединяются одинаковой тектонической позицией в общей струк
туре области, представляя собой выступы докембрийского основания, 
на котором формировались все последующие структурно-формацион
ные комплексы региона.

Ранне-среднепалеозойские структуры

Нижне-среднепалеозойский структурно-формационный комплекс, 
судя по обнажениям в хр. Кохе Кафтархан, залегает резко несогласно 
на верхнепротерозойских толщах, но самостоятельных мегаструктур 
не образует, участвуя, наряду с другими отложениями, в строении 
шарьяжей и зон тектонических чешуй. Разрез его преимущественно 
карбонатный, морской. В нижнем кембрии развиты красноцветные 
тонкотерригенные отложения (1500 м), возможно, континентального 
генезиса, а в верхах кембрия имеются средние — основные морские 
вулканиты (100—200 м). Общий набор формаций субплатформенный. 
Резких угловых несогласий в разрезе не зафиксировано, но следы 
стратиграфических перерывов имеются в подошве среднего кембрия, 
в кровле (?) верхнего кембрия, в основании нижнего девона и перед 
верхним девоном. Следует также подчеркнуть, что отложения верхнего 
силура в пределах Среднего Афганистана пока нигде не выявлены и 
эта часть разреза остается неизученной. Известная часть разреза ниж
него— среднего палеозоя насчитывает 2250—4800 м. Интрузивные об
разования ранне-среднепалеозойского возраста в пределах Афгано- 
Южнопамирской области не известны.

С т р у к т у р ы  г л а в н о г о  ге о  с инкл ина ль но  го цикла

Главный, или последний, геосинклинальный цикл в пределах Аф
гано-Южнопамирской складчатой области проявился в период от кар
бона до юры включительно. Первые инверсионные движения происхо
дили здесь по границе триаса и юры, они обусловлены древнекимме



рийской фазой складчатости. Особенно интенсивно эта фаза складча
тости проявилась на Юго-Восточном Памире [57] и в аналогичных по 
строению районах Среднего Афганистана (зоны Нальбандон, Санге 
Душох и др.). Главная фаза складчатости проявилась в раннем мелу, 
а первые ее движения даже в конце юры. Именно эти движения вы
вели область из морского геосинклинального развития и сформирова
ли ее как среднекиммерийское складчатое сооружение.

Последующие движения, особенно неоген-четвертичные, сильно ус
ложнили и многократно сократили первичные параметры области, пре
вратив ее в складчато-глыбовое, покровное сооружение. В мозаике 
этого сооружения структуры главного геосинклинального цикла сохра
нились лишь в качестве реликтовых. С учетом фациальных особенно
стей их разреза по реликтам распознаются конседиментационные струк
туры: различные по типу прогибы и поднятия, именуемые структурно
фациальными зонами. Имеющиеся материалы позволяют различать 
в пределах афганской части области 12 структурно-фациальных зон, 
с запада на восток: Руди Кафган, Хафткала, Санге Душох, Ходжа 
Мурод, Нальбандон, Карганау, Абул, Чорбанд, Туркман, Шива, Нах- 
чипар и Варв. По сопоставлению с Южным Памиром в составе их раз
личаются зоны центрально- и юго-восточнопамирского типов.

Зоны юго-восточнопамирского типа
В эту группу структур входят зоны Санге Душох, Ходжа Мурод, 

Нальбандон, Карганау, Абул, Чорбанд и Туркман. Всем им свойствен 
разрез юго-восточнопамирского типа [57]: мощная (4000—5000 м) 
тонкотерригенная серия карбона — нижней перми (аналог базардарин- 
ской серии), маломощный (150—625 м) карбонатно-кремнистый раз
рез верхней перми — карния (местами и нижнего нория) и мощная 
(2000—3000 м) тонкотерригенная серия нория — рэта? (аналог истык- 
ской серии). По границе триаса и юры проявилась древнекиммерий
ская фаза складчатости. Юрские отложения залегают резко несоглас
но на складчатом карбоне — триасе и представлены терригенно-карбо- 
натной серией пород (315—550 м). Все отложения типично морские. 
В зонах Карганау и Нальбандон имеются средние — основные вулка
ниты. Как и на территории Юго-Восточного Памира, по режиму раз
вития в составе перечисленных структур различаются зоны, развивав
шиеся в режиме относительных поднятий и относительных прогибов.

З о н ы  с р е ж и м о м  о т н о с и т е л ь н ы х  п р о г и б о в

К этой категории структур относятся зоны Ходжа Мурод, Наль
бандон, Чорбанд и Туркман. Им свойствен наиболее полный и мощный 
разрез каменноугольно-триасовых отложений в системе рассматривае
мых зон.

З о н а  Х о д ж а  М у р о д  (см. рис. 7—31). Выделена В. И. Дро- 
новым и др. [26, 35, 429] в среднем течении одноименной реки. В пла
не форма зоны линзовидная. Длина ее 70 км, максимальная ширина 
10 км, простирание северо-восточное. На северо-западе она граничит 
с зонами Хафткала и Санге Душох, на юго-востоке — с зоной Наль
бандон. Границы точно не установлены, но предполагаются тектониче
скими. Разрез зоны представлен каменноугольно-триасовыми отложе
ниями. Подстилающие и перекрывающие их. отложения не установле
ны. Карбон — нижняя пермь представлены черносланцевой аспидной 
формацией (4000—5000 м), верхняя пермь — нижний норий — карбо
натной формацией (150—520 м), норий — рэт? — тонкотерригенной фли-



шоидной формацией (2000—3000 м). Своеобразие зоне придает сред
няя часть разреза, объединяющая слои от верхов нижней перми до низов 
норийского яруса верхнего триаса, сложенная пестрой по составу карбо
натной формацией, состоящей из различных известняков, доломитов, 
известняково-доломитовых конгломератов, мергелей, известковистых

Рис. 23. Схематическая геологическая карта типовой местности (тектонотипа) зоны Нальбандон.
Составил В. И. Дронов [35].

/ — андезиты эоцен-олигоцена; 2  — красноцветные песчаники и конгломераты эоцен-олигоцена; 
3  — известняки, мергели, песчаники, алевролиты, сланцы нижней — средней юры; 4  —  темноцвет
ные песчаники, алевролиты и сланць^ норийско-рэтского возраста; 5 — известняки, мергели, крем
ни верхней перми — карния; 6  — темноцветные песчаники, алевролиты и сланцы карбона — ниж
ней перми; 7 — диоритовые порфириты; 8 — дайки диабазовых и диоритовых порфиритов; 9 —  
свинцово-цинковая рудная залежь месторождения Нальбандон; 1 0 —  границы: а  — разновозрастных 
образований, б  —  трансгрессивного залегания; // — разломы; 12 —  элементы залегания пластов

и глинистых сланцев и песчаников. На трех уровнях в разрезе этой се- 
риц фиксируются следы размыва и перерывов в осадконакоплении: 
в основании триаса, в подошве памирского и низах кубергандинского 
горизонтов.

Структуры зоны линейные и брахиформные северо-восточного 
простирания. Возраст их раннекиммерийский.

На территории СССР аналогом зоны Ходжа-Мурод является Про
межуточная зона Юго-Восточного Памира [57].

З о н а  Н а л ь б а н д о н  (см. рис. 7—32). Выделена В. И. Дроно- 
вым и др. [26, 35, 429] в системе рек Ходжа Мурод, Тагобе Эшлон, 
Нальбандон и др. Зона расположена на востоке — юго-востоке от зоны



Ходжа Мурод, параллельно ей. Форма её в плане линзовидная, длина 
100 км, максимальная ширина 20 км. Северо-западная граница зоны 
не ясна и в большинстве районов проведена условно, юго-восточная 
граница повсеместно разломная (рис. 23, 24).

Разрез зоны Нальбандон более полный, чем зоны Ходжа Мурод: 
наряду с каменноугольно-триасовыми широко развиты нижнесредне-
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Рис. 24. Схематическая геологическая карта верховьев р. Гавмазар, восточная часть зоны Наль

бандон. Составил В. И. Дронов [35].
1 —  грубогалечные конгломераты плиоцена; 2  —  пестроцветные песчаники, алевролиты, конгломе
раты, гравелиты; 3  —  кислые — средние вулканиты эоцен-олигоцена; 4 —  известняки, мергели, 
сланцы нижней — средней юры; 5 — темноцветные песчаники, алевролиты, сланцы нория — рэта; 
6  — известняки, мергели, кремни верхней перми — карния; 7 — темноцветные песчаники, алевро- 
циты, сланцы карбона — нижней перми: 8 — известняки верхнего девона — нижнего карбона; 9 — 
границы: а — разновозрастных образований, 6  —  трансгрессивного залегания; 10 — разломы: 11 —

элементы залегания пластов

юрские отложения. Причем каменноугольно-нижнепермские и норий- 
ско-рэтские? слои здесь такие же, как и в зоне Ходжа Мурод, тогда 
как верхнепермско-карнийские слои резко отличаются. Они имеют 
в три раза меньшую мощность (150 м) и преимущественно кремни
стый состав, указывающий на формирование их в глубоководных ус
ловиях. Древнекиммерийской фазой складчатости образования камен
ноугольно-триасового возраста смяты в линейные складки северо-вос
точного простирания.

Нижне-среднеюрские отложения залегают резко несогласно по
верх каменноугольно-триасовых и представлены известняково-песчано



сланцевой серией пород (550 м). Известняки преимущественно глини
стые, переходящие в мергели. Среднекиммерийской фазой складчато
сти отложения юры смяты в брахиформные складки северо-восточного 
простирания. Сверху резко несогласно залегают известняки верхнего 
мела, вулканиты и пестроцветные терригенные отложения эоцен-олиго
цена, а также грубые конгломераты неогена.

На территории СССР каменноугольно-триасовые отложения наль- 
бандонского типа развиты в Окраинной зоне Юго-Восточного Памира, 
а нижне-среднеюрские отложения — в Гурумдинской зоне [57].

З о н а  Ч о р б а н д  (см. рис. 7—28е). Выделяется впервые в соста
ве одноименного хребта к северу от Среднеафганской автомобильной 
дороги на участке Майдан—Панджао. Форма зоны в плане линзовид
ная. Длина её 125 км, максимальная ширина 20 км, простирание суб
широтное. Зону в основном слагает темноцветная серия флишоидно 
переслаивающихся песчано-сланцево-алевролитовых пород общей мощ
ностью свыше 5000 м. Возраст серии, по данным X. Менсинка [409], 
принят юрским. По-видимому, здесь также широко развиты и камен
ноугольно-триасовые толщи, но разрез их еще не выяснен, так же как 
и соотношения с юрой. Все толщи смяты в линейные складки и пере
крыты резко несогласно верхнемеловыми известняками и эоцен-олиго- 
иеновыми вулканитами.

З о н а  Т у р к м а н  (см. рис. 7—34). Выделена В. И. Дроновым и 
др. [35, 429] в бассейне одноименной реки. Как и большинство преды
дущих зон, в плане она имеет форму вытянутой в северо-восточном 
направлении линзы, длина которой 120 км, а максимальная ширина 
35 км. К северо-западу от нее расположены зона тектонических чешуй 
Хаджигек и блок Калу, а юго-восточнее — блок Пагман. Границы 
с ними тектонические.

В строении зоны участвует комплекс темноцветных тонкотерриген- 
ных пород аспидной и флишоидной формаций, разделенных маломощ
ным горизонтом карбонатно-кремнистых пород позднепермско-карний- 
ского возраста. Общая мощность отложений весьма условно оценива
ется в 7000—8000 м. В целом тип разреза нальбандонский. Структуры 
зоны линейные северо-восточного простирания. Возраст складчатых 
структур раннекиммерийский.

Юрские отложения в зоне Туркман не обнаружены. Более моло
дыми отложениями зоны являются верхнемеловые, залегающие поверх 
каменноугольно-триасовых отложений резко несогласно.

З о н ы  с р е ж и м о м  о т н о с и т е л ь н ы х  п о д н я т и й
К этой категории структур относятся зоны Санге Душох, Абул и 

Карганау. Кубергандинско-карнийские слои зон имеют признаки отно
сительных поднятий: более частые, чем в предыдущих зонах, и более 
существенные перерывы в осадконакоплении, горизонты бокситоподоб
ных пород и пород типа хардграунд, рифовые постройки и т. д.

З о н а  С а н г е  Д у ш о х  (см. рис. 7—31а). Выделяется впервые 
из состава зоны Ходжа Мурод, по границе с зоной Хафткала. Ширина 
зоны 2—3 км, длина 10 км, простирание северо-восточное. Представи
тельный разрез ее известен в низовьях р. Ходжа Мурод, именуемой 
здесь ущельем Санге Душох или Дахане Шох. В прекрасных обнаже
ниях вдоль русла реки прослеживается весь разрез зоны, представлен
ный кубергандинско-памирскими грубослоистыми и массивными из
вестняками и доломитами (500 м), перекрытыми резко несогласно 
нижне-среднеюрскими отложениями (315 м). В верхах мургабского
горизонта формировались рифовые известняки, а в подошве памирско
го горизонта — бокситоподобные породы. Каменноугольно-нижнеперм



ские отложения здесь не известны, но предполагаются такими же, как 
и в зоне Ходжа Мурод. Триасовые отложения пока не установлены, 
но предполагаются такими же, как в зоне Хафткала. Юрские отложе
ния представлены песчано-глинистыми и карбонатными породами. 
Складчатые структуры и в кубергандинско-памирских и в нижне-сред
неюрских слоях отчетливо брахиформные, но в юрских слоях более 
простые.

И пространственно и по типу разреза зона Санге Душох занимает 
промежуточное положение между зонами Хафткала и Ходжа Мурод.

З о н а  К а р г а н а у  (см. рис. 7—33). Выделена В. И. Дроновым 
и др. [35, 429] в бассейне одноименной реки, к северу от Среднеаф
ганской автомобильной дороги на участке Шарак—Сарчашма. В пла
не форма зоны клиновидная. Длина ее 40 км, ширина 2—3 км, прости
рание субширотное. Границы зоны разломные. В разрезе зоны разли
чаются две согласно залегающие серии: каменноугольно-нижнепермская 
и кубергандинско-карнийская. Каменноугольно-нижнепермская серия 
сложена песчано-сланцево-алевролитовыми породами с пластами, пач
ками и линзами конгломератов и гравелитов, в верхах разреза име
ются вулканиты андезит-базальтового состава (400 м). Видимая мощ
ность серии более 1000 м, но низы серии не обнажаются и фактиче
ская мощность ее, по-видимому, как и в предыдущей зоне, достигает 
4000—5000 м. Кубергандинско-карнийская серия сложена известняка
ми, в том числе рифовыми (внизу), и доломитами. В памирской и кар- 
нийской частях разреза имеются несогласия и развиты бокситоподоб
ные породы и породы типа хардграунд. Мощность серии 625 м. Но- 
рийско-рэтские отложения в зоне не выявлены. Структуры зоны суб
широтные брахиформные. Возраст структур раннекиммерийский. Рез
ко несогласно выше их залегают верхнемеловые известняки.

З о н а  Аб у л  (см. рис. 7—33а). Выделяется впервые в районе 
одноименного селения, к югу от хр. Банди-Баян. Форма зоны в плане 
линзовидная, длина 50 км, максимальная ширина 20 км, простирание 
северо-восточное. Границы ее повсеместно разломные. Разрез зоны 
слабо изучен. Основную часть разреза (2000—3000 м) составляет чер
ная песчано-сланцево-алевролитовая серия пород норийско-рэтского? 
возраста. В глыбах, либо в тектонических клиньях обнажаются рифо
вые мегалодоновые известняки, формирующиеся обычно на относи
тельных поднятиях. Развитые здесь келловей-оксфордские известняки 
(250 м) также представлены рифовой фацией. Все части разреза со
прикасаются между собой по разломам. Структуры в известняках бра
хиформные, а в песчано-сланцево-алевролитовой толще — линейные се
веро-восточного простирания. Северная часть зоны перекрыта палео
геновыми вулканитами и неогеновыми соленосно-гипсоносными отло
жениями.

Зоны центральнопамирского типа
В эту группу структур входят зоны Руди Кафган, Хафткала, 

Шива, Варв и Нахчипар. Каменноугольно-карнийская часть разреза 
в них сплошь морская, а норийско-среднеюрская в одних зонах мор
ская, в других континентальная. По этому признаку различаются зоны 
с полностью морским и со смешанным осадконакоплением.

З о н ы  м о р с к о г о  о с а д к о н а к о п л е н и я
К этой группе структур относятся зоны Хафткала и Варв. Первая 

в течение всего периода развивалась как зона относительного подня
тия, тогда как вторая имеет признаки и относительного прогиба 
{в нижней части разреза), и относительного поднятия (в мургабско-



карнийской части разреза). В обеих зонах проявилась раннекиммерий
ская фаза складчатости.

З о н а  Х а ф т к а л а  (см. рис. 7—30). Выделена В. И. Дроновым 
и др. [26, 35, 429] в бассейне одноименной реки, в составе хр. Кохе 
Сафед и Кохе Пуд. В плане зона имеет линзовидную форму. Длина 
ее 70 км, ширина 6—7 км, простирание северо-восточное. Границы 
зоны повсеместно тектонические.

В разрезе зоны доказаны охарактеризованные морской фауной 
каменноугольно-триасовые отложения, залегающие согласно на девон
ских слоях. Юрские отложения в ней пока не обнаружены. В отличие от 
Есех ранее рассмотренных зон юго-восточнопамирского типа, где 90% 
и более объема каменноугольно-триасовых толщ составляют тонко- 
терригенные образования аспидной (карбон — нижняя пермь) и флишо- 
идной (норийский — рэтский ярусы) формаций. Зона Хафткала по
строена в основном образованиями карбонатной формации, сформиро
ванной в условиях относительного поднятия. Об этом свидетельствуют: 
1) чередование в разрезе небольших по мощности известняковых 
и доломитовых толщ, 2) присутствие в разрезе известняков в рифо
вой фации, 3) перерывы в осадконакоплении, сопровождаемые либо 
горизонтами кварцевых песчаников, либо бокситами и бокситоподоб
ными породами, а также образованиями типа хардграунда. Перерывы 
имели место в верхах нижнего карбона, в памирском горизонте верх
ней перми и в низах норийского яруса. С перерывами в памирском го
ризонте и в низах нория связаны бокситы и бокситоподобные породы. 
Мощность каменноугольно-триасовых отложений зоны Хафткала 
1100 м. Своеобразны норийско-рэтские отложения зоны, залегающие 
с отчетливым размывом выше закарстованной поверхности карний- 
ских рифовых известняков и представленные маломощной (100 м) 
пестроцветной толщей песчаников, аргиллитов и известняков с обиль
ными остатками норийско-рэтской фауны юго-восточнопамирскрго 
типа. Структуры зоны брахиформные, северо-восточного простирания. 
Возраст структур раннекиммерийский.

Привлекает внимание одна деталь разреза зоны. Каменноуголь- 
но-карнийской частью разреза она похожа на одновозрастные слои 
Центрального Памира (Западный Пшарт, Джилгакуль, Калакташ), 
а норийско-рэтской? — на соответствующие слои Юго-Восточного Па
мира (бортепинская свита Осевой зоны).

З о н а  В а р в  (см. рис. 7—35а). Выделяется впервые из состава 
зоны Шива по материалам И. М. Сборщикова, В. И. Дронова и др. 
[37, 67]. Зона расположена в крайней северо-западной части Цен
трального Бадахшана, в бассейнах рек Дараи Куф, Дараи Бегав, Да- 
раи Гумай, Джомурч-и-Боло. Простирание зоны субмеридиональное, 
форма в плане клиновидная с утоняющимся южным краем. Длина зо
ны 55 км, максимальная ширина 6 км. Границы зоны повсеместно тек
тонические. На западе по Центральнобадахшанскому разлому она гра
ничит со структурами Афгано-Северопамирской складчатой области, 
на востоке по разлому Гульзари — с зоной тектонических чешуй 
Амурн.

Каменноугольные отложения здесь не установлены. Пермско-кар- 
нийская часть разреза представлена вулканогенно-терригенно-карбо- 
натными отложениями. Мощность 2150 м. В низах разреза (430 м) 
развиты сланцы и средние — основные вулканиты, выше следуют из
вестняки и доломиты (1750 м). В мургабском горизонте, а также на 
уровне ладинского? и карнийского ярусов широко распространены 
мощные рифовые известняки. По границе перми и триаса имеются 
следы размыва.



Норийско-рэтская часть разреза залегает согласно на карнийских 
слоях и представлена черными глинистыми сланцами мощностью до 
1000 м. Более молодые отложения отсутствуют. Структура зоны син
клинальная (рис. 25). Простирание синклинали субмеридиональное 
с погружением оси складки в северном направлении. Западное крыло

Рис. 25. Схематический разрез через зону Варв и зону тектонических чешуй Амурн вдоль водо
раздела рек. Дараи Бегав и Дараи Гумай. По И. М. Сборщикову [37]. .

/ — известняки и доломиты; 2  — сланцы и алевролиты; 3  — песчаники; 4  —  разломы

складки полное, хорошо сохранившееся, восточное осложнено разло
мом. Наблюдается тенденция к восточной вергентности структуры. 
Возраст складки предположительно раннекиммерийский.

На территории СССР непосредственным продолжением зоны Варв 
являются карбонатные и сланцевые толщи приустьевой части долины 
р. Ванч.

З о н ы  с м е ш а н н о г о  о с а д к о н а к о п л е н и я

К этой группе структур относятся зоны Нахчипар, Шива и Руди 
Кафган. Из них зона Нахчипар в палеотектоническом плане представ
ляла собой устойчивый прогиб, а две другие зоны развивались в режи
ме относительных поднятий. Древнекиммерийские движения в них не 
проявились и разрез триас-юрских толщ непрерывен. Складчатые 
структуры зон среднекиммерийские (позднеюрско-раннемеловые).

З о н а  Н а х ч и п а р  (см. рис. 7—36). Выделена И. М. Сборщико- 
вым, В. И. Дроновым и др. [37] в бассейне одноименной реки в Цент
ральном Бадахшане. Простирание зоны субмеридиональное. Форма 
в плане клиновидная с утоняющимся южным краем. На западе, по 
системе субмеридионального разлома Сиахджар она граничит с зоной 
Шива и блоком Часнуд, на востоке — юго-востоке, вдоль межформа
ционного гранитоидного массива Багарак, — с архейскими породами 
блока Южный Бадахшан. Длина зоны 165 км, максимальная ширина 
45 км.

Основную часть разреза зоны составляют пятнисто метаморфизо- 
ванные за счет рвущих их гранитов песчано-сланцево-алевролитовые 
породы норийско-рэтского и ранне- среднеюрского возраста, слагаю
щие единую неделимую серию пород общей мощностью 4000—5000 м. 
Судя по обилию в ней остатков наземных растений, большая часть
26 Зак. 207



этой серии континентальная. В ядрах положительных структур, как 
будто в согласном залегании, из-под норийско-среднеюрских отложе
ний выступают морские метаморфизованные известняки, песчаники и 
•сланцы, условно относимые к перми — карнию. Видимая мощность 
100—400 м. Складчатые структуры перми — карния остались невыяс-

Рис. 26. Геологический профиль вдоль долины р. Нахчипар. По И. М. Сборщикову [37].
/ — песча.ники, алевролиты, сланцы; 2  — известняки; 3 — граниты, гранодиориты; 4 —  разломы

ненными, структуры норийско-среднеюрской серии различны в разных 
участках. Имеются обширные участки с пологими, почти горизонталь
ными залеганиями пластов (рис. 26), но чаще они собраны в доста
точно сложные линейные и брахиформные складки с углами падения 
пластов 30—50°. Имеются участки с почти вертикальным залеганием 
пластов (рис. 27). Простирания структур субмеридиональные и северо- 
восточные. Резко несогласно они перекрыты верхнемеловыми известня
ками хр. Кох-и-Тишал-Дараи, принадлежащими уже структурам суб
платформенного периода развития области.

На территории СССР непосредственным продолжением зоны Нах
чипар являются структуры Бартанг-Пянджской или Кударинской зоны 
Центрального Памира.

З о н а  Ши в а  (см. рис. 7—35). Выделена И. М. Сборщиковым, 
В. И. Дроновым и др. [37] в бассейне одноименной реки в Централь
ном Бадахшане. Простирание зоны субмеридиональное, форма в плане 
клиновидная с утоняющимся южным краем, сходящим на нет в рай
оне сел. Джурм. Границы зоны повсеместно тектонические. На западе 
по Центральнобадахшанскому разлому она граничит со структурами 
Афгано-Северопамирской складчатой области, а по разлому Раванд — 
со структурами зоны тектонических чешуй Амурн, на востоке по систе
ме субмеридионального разлома Човид — со структурами зоны Нах
чипар и блоком Часнуд.

Строение зоны чрезвычайно сложное и в сущности она представ
ляет собой систему тектонических пластин, чешуй и шарьяжей из раз
новозрастных толщ. Образования каменноугольно-юрского возраста 
двух типов. Один из них назван фурмарохским, другой хетефским.

Каменноугольно-юрские отложения фурмарохского типа развиты 
в юго-западной части зоны. Как правило, они метаморфизованы: из
вестняки до мраморов, а терригенные породы — до стадии пятнистых 
и узловатых сланцев. Органических остатков в них мало и возраст 
большинства подразделений условен.

Предположительно каменноугольные отложения представлены тем
ноцветной песчано-сланцево-алевролитовой серией пород (2000 м), со
ставляющей, как правило, ядерные части антиклинальных структур. 
Наиболее представительный выход их известен по правобережью доли



ны р. Кокча, между устьями рек Сиахджар и Поиншар. Взаимоотно
шения их с более древними образованиями остались невыясненными.

Пермско-карнийская часть разреза представлена мраморизован- 
ными известняками (400 м). На предположительно каменноугольных 
отложениях они залегают с видимым согласием. Представительные об

нажения их известны по правобережью долины р. Сиахджар, от устья 
до сел. Фурмарох.

Норийско-среднеюрская часть разреза представлена, как и в зоне 
Нахчипар, однообразной темноцветной песчано-сланцево-алевролито- 
вой серией пород. Мощность ее достоверно не выяснена, предположи
тельно более 1000 м, на пермско-карнийских известняках она залегает 
с видимым согласием. Завершается разрез средне-верхнеюрскими из
вестняками (300—500 м), залегающими согласно выше предыдущей 
серии пород.

Складчатые структуры рассмотренных отложений брахиформные, 
переходящие в линейные северо-западного простирания. К контактам 
отдельных частей разреза нередко приурочены разломы. Простирание 
разломов северо-западное, субсогласное с простиранием складчатых 
структур. Этими разломами весь комплекс отложений разделен на си
стему тектонических пластин и клиньев северо-западного простирания.

На территории СССР похожий тип отложений развит в Централь
ном Памире, в верховьях р. Ракзоу, а также в бассейнах рек Башурв- 
дара, Хаврездара, Хат-Фат и др.

Хетефский тип отложений развит в средней части долины р. Шива, 
в бассейне рек Хетеф, Сафардара и др. Залегают они в виде шарьяж- 
ного покрова и представлены только норийско-юрской частью разреза. 
Степень их метаморфизма слабая, органических остатков много, обос
нованность подразделений хорошая. По остаткам фауны и литологи
чески здесь хорошо выделяются норий-рэт, нижняя и средняя юра, 
бат-келловей и келловей-оксфорд. Норий-рэт представлен черной тол
щей (1500—2000 м) ритмично чередующихся песчаников, сланцев и 
алевролитов с остатками наземных растений. Нижнеюрские отложения 
залегают, возможно, с перерывом, но без угловых несогласий на но- 
рийско-рэтских и представлены пестроцветно-красноцветной песчано- 
алевролитовой толщей (150—200 м). Среднеюрские отложения залега
ют согласно на нижнеюрских и представлены темноцветной песчано- 
сланцево-алевролитовой толщей (200—250 м) с остатками континен
тальной флоры. Бат-келловейские отложения залегают согласно на 
предыдущих и представлены толщей (150—200 м) четкослоистых тем
ных глинистых известняков и мергелей с морской фауной. Келловей- 
оксфордские отложения залегают согласно на батских и пред
ставлены светлыми массивными и грубослоистыми, частью рифовыми 
известняками (300—400 м).



Все толщи смяты конформно в крупную синклиналь северо-запад
ного простирания.

На территории СССР полным аналогом этих отложений являются 
одновозрастные образования Язгулемского хребта в Центральном Па
мире.

Рис. 27. Характер залегания норийских — среднеюрских отложений на водоразделе рек Крунж —
Пяндж. По Ш. Ш. Деникаеву [34].

1 —  граниты, гранодиориты; 2  — песчаники, алевролиты, сланцы; 3 —  гнейсы; 4  — разломы

При сравнении зон Шива и Нахчипар, помимо разницы в их раз
резе, обращает на себя внимание разница в простирании их структур 
как складчатых, так и дизъюнктивных. В первой они северо-западные, 
во второй — северо-восточные. В целом они образуют веер, раскрываю
щийся на север-северо-восток. Центр веера расположен в сел. Джурм, 
а медианной разграничительной структурой выступает блок Часнуд, 
сложенный верхнепротерозойскими вулканитами.

З о н а  Р у д и  К а ф г а н  (см. рис. 7—29). Выделена В. И. Дроно- 
вым и др. [26, 35, 429] в бассейне одноименной реки, к юго-востоку от 
блока Хазорсанг. Форма зоны в плане линзовидная. Длина 100 км, 
максимальная ширина 25 км, простирание северо-восточное, границы 
большей частью разломные. С блоком Хазорсанг на некоторых участ
ках граница запаяна предположительно раннемеловыми гранитами.

Разрез зоны представлен норийско-юрскими слоями. Он подобен 
хетефскому типу одновозрастных отложений в зоне Шива. Ни более 
древние, ни более молодые отложения здесь не установлены. Норий- 
ско-рэтские слои сложены темноцветной серией незакономерно 
чередующихся песчано-сланцево-алевролитовых пород с обильными 
остатками наземных растений. Мощность серии 4000 м. Нижнеюрские 
отложения залегают с видимым согласием, но возможно, с перерывом 
на триасовых и представлены пестроцветной толщей песчаников и ар
гиллитов (200 м). Выше согласно залегают темные песчаники и алев
ролиты средней юры. Все толщи смяты конформно в систему линейных 
складок северо-восточного простирания. Наблюдается центростреми
тельная вергентность складчатых деформаций с запрокидыванием 
внутрь зоны.

Почти все рассмотренные зоны развивались в режиме пара- и мио- 
геосинклиналей и лишь зоны Карганау и Нальбандон обнаруживают 
некоторые признаки эвгеосинклинального развития, о чем свидетель
ствуют распространенные в них средние-оснозные вулканиты [35].

Интрузивные образования, связанные с каменноугольно-юрским 
периодом развития области, не установлены. Возможно их присутствие



в виде небольших субвулканических массивов, связанных с вулканита
ми зон Карганау и Нальбандон, но откартировать их в качестве само
стоятельных геологических тел пока нигде не удалось.

Р а н н е о р о г е н н ые  с т р у к т у р ы

Эта категория структур представлена остаточными красноцветны
ми мульдами позднеюрско-раннемелового возраста. Наиболее представи
тельной структурой этого типа является красноцветная мульда Язгулем- 
ского хребта на территории СССР. В Афганистане аналогом ее является 
мульда в ядре синклинали Хетеф в зоне Шива, заполненная красно
цветными песчаниками и конгломератами верхней юры — нижнего ме
ла. Мощность их всего несколько десятков метров. Возможно в такой 
же мульде формировались и красноцветные песчаники и конгломера
ты полосы Тулак-Сарчашма. Мощность их около 1000 м. В современ
ной структуре они слагают тектоническую пластину, вытянутую суб
согласно вдоль разлома Карганау.

Если правильно предположение о раннемеловом возрасте грани- 
тоидов комплекса Хазорсанг, то и их внедрение связано с формирова
нием раннеорогенных структур. Красноцветные молассоидные отложе
ния формировались в отрицательных структурах, а гранитоиды в поло
жительных.

С у б п л а т ф о р м е н н ы е  с т р у к т у р ы

В позднем мелу Афгано-Южнопамирская складчатая область пе
режила период временной стабилизации тектонических движений. 
После раннемеловых положительных движений, приведших к полному 
поднятию и осушению этой области, вся она была пенепленизирована, 
а затем в позднем мелу пережила эпейрогенические опускания и была 
залита эпиплатформенным морем. Трансгрессия пришла с севера, 
с территории Североафганской платформы. В результате этой транс
грессии на обширных территориях, но, по-видимому, не повсеместно, 
был сформирован маломощный чехол из верхнемеловых рудистовых 
известняков, залегающих резко несогласно на всех более древних об
разованиях. Мощность известняков варьирует от первых десятков мет
ров до нескольких сот метров. В основании известняков нередко при
сутствуют базальные конгломераты. Первичное залегание известняков 
было плащеобразным. В современной структуре они сохранились либо 
в качестве полого залегающих останцов, либо в качестве круто, 
а иногда «наголову» поставленных пластин и клиньев в зонах тектони
ческих чешуй. Примером первых могут служить останцы верхнемёло- 
вых известняков в хр. Кохе Бобо, в бассейне р. Туркман и в других 
пунктах, примером вторых — тектонические пластины хр. Кох-и-Банд- 
и-Бедак, Кох-и-Наспандж, Кохе Сангар и др.

В конце маастрихтского века и, вероятно, по палеоцен включи
тельно Афгано-Южнопамирская складчатая область стала снова испы
тывать положительные движения. Море постепенно отступало, осво
бождая одну территорию за другой. В остаточных мульдах, где осад- 
конакопление почти не прерывалось, накопились основные — кислые 
вулканиты (1000—4000 м) и расклинивающие их по бортам впадин 
песчано-конгломератовые серии. На территории СССР это вулканиты 
бартангской (4000 м) и вулканогенно-песчано-конгломератовые обра
зования чечектинской (2000 м) серий; на территории Афганистана — 
это вулканиты (1000 м) хр. Кох-и-Тишал Дара в зоне Нахчипар и 
вулканиты сел. Бавран на левом берегу р. Герируд.



Вместе с позднемеловыми известняками они образуют единые 
конформные структуры субплатформенного типа.

Возможно, что с периодом формирования вулканитов Маастрихта — 
палеоцена связано внедрение гранитоидных массивов Центрального 
Бадахшана, но пока они условно отнесены к олигоцену.

П о з д н е о р о г е н н ы е  с т р у к т у р ы

Структуры этого типа формировались в среднем и позднем палео
гене. После формирования вулканогенно-терригенных образований М а
астрихта— палеоцена территория Афгано-Южнопамирской складчатой 
области сначала была пенепленизирована, а затем опять взломана и 
разбита на систему впадин и поднятий. На территории Южного Пами
ра к таким структурам относятся Тешикташская и Джиембайджил- 
гинская впадины [57], а на территории Афганистана — впадины Дой, 
Талав, Кохе Кафарон и др. [35, 429]. По генезису все они принадле
жат к категории вулкано-тектонических впадин. Размеры их варьиру
ют от первых десятков квадратных километров до первых сотен квад
ратных километров. Форма в плане, как правило, вытянутая, линзо
видная, миндалевидная либо эллипсоидальная. В поперечном сечении 
все впадины имеют синклинальную структуру. Крылья их сложены 
краснокаменно измененными кислыми — средними вулканитами (400 м) 
эоцен-олигоценового возраста, а ядра — пестроцветно-красноцвет- 
ными песчаниками и алевролитами с пластами, пачками и линза
ми конгломератов и средних — основных вулканитов (1000 м) олиго- 
ценового возраста.

В п а д и н а  Д о й  (рис. 28—1) *. Выделена В. И. Дроновым и др. [35, 
429] на простирании зоны Хафткала. В плане она представляет собой 
полого выгнутую к северо-западу полудугу с субпараллельными края
ми и длинной осью, ориентированной в восточно-северо-восточном на
правлении. Длина структуры 70 км, максимальная ширина 10 км. Гра
ницы впадины на многих участках осложнены разломами и в целом 
она представляет собой грабен. Вдоль бортов грабена и в поперечных 
поднятиях обнажаются вулканиты эоцен-олигоцена, внутренняя часть 
впадины сложена терригенными породами олигоцена. Углы падения 
пластов на крыльях 10—50°, в осевой части — почти горизонтальные.

В п а д и н а  Т а л а в  (см. рис. 28—2). Выделена В. И. Дроновым и др. 
[35, 429] в системе одноименной реки. Длина впадины 70 км, макси
мальная ширина 12 км. Простирание субширотное с отклонением к се
веро-востоку. Южная и юго-восточная* границы ее нормальные, не на
рушенные и, возможно, отвечают первичным контурам впадины, а се
верная и северо-западная разломные. Внутренняя структура впадины 
многоярусная. Дно ее выстилают вулканиты эоцен-олигоцена, выше 
которых несогласно залегают тонкие терригенные образования олиго
цена, а затем грубообломочные породы неогена, перекрытые аллох
тонными пластинами среднепалеозойских отложений (рис. 29, 30).

В п а д и н а  К о х е  К а ф а р о н  (см. рис. 28—3). Выделена В. И. Дроно
вым и др. [35, 429] в пределах одноименного хребта между система
ми хр. Кохе Бобо и Чорбанд. В плане форма впадины овальная 
с длинной осью, ориентированной в восток-северо-восточном направле
нии. Длина ее 100 км, максимальная ширина 17 км. Субширотным раз
ломом впадина рассечена на две части: северо-восточную и юго-запад
ную. Северо-восточная часть целиком сложена вулканитами эоцен-оли
гоцена, прорванными гранитами комплекса Хаджигек, юго-восточная

* Левая цифра — номер рисунка, правая — номер впадины на рисунке.



часть в бортовых частях — вулканитами эоцен-олигоцена, а в ядре — 
терригенными породами олигоцена. Общая структура впадины синкли
нальная.

Были и другие впадины, но в результате новейших движений они 
оказались задавленными и перекрытыми соседними структурами и со-

Рнс. 28. Схема расположения позднеорогенных и повторноорогенных наложенных впадин Среднего
Афганистана. Составил В. И. Дронов.

/ — краевые разломы области; 2  — сдвиги; 3 — межзональные разломы; 4 — ненарушенные границы 
впадин. Впадины: 1—Дой, 2 — Талав, 3 — Кече Кафарон, 4 — Лянгар, 5 — Лал, 6 — Рух, 7 — Ту- 

лак, 8 — Шарак, 9 — Тарб] лак, 10— Шоркуль, 11— Асгарат

хранились лишь в качестве реликтов. В частности, именно такими ре
ликтами кажутся выходы вулканитов в хр. Кохе Кафтархан, по севе
ро-западной части зоны Абул, в районе Асгарата и др.

С периодом формирования эоцен-олигоценовых наложенных впа
дин связывается становление большинства гранитоидных комплексов 
Афгано-Южнопамирской складчатой области. Возможно, что среди них 
имеются и более древние, в частности палеоценовые интрузии, но вы
делить их в качестве самостоятельных пока не представляется воз
можным. Как правило, массивы внедрялись не в контуры впадин, а в 
разделяющие их поднятия, но известны также примеры внедрения мас
сивов и в контуры впадин: массив Хаджигек в северо-восточной части 
впадины Кохе Кафарон.

П о в т о р н о о р о г е н н ы е  с т р у к т у р ы

Структуры этого типа формировались в неогене. Эоцен-олигоцено- 
вый этап завершился общей стабилизацией и пенепленизацией обла
сти. В неогене пенеплен был взломан и вся территория области снова 
оказалась разделенной на систему впадин и поднятий. Наибольший 
интерес представляют впадины, поскольку именно они сохранили кон- 
седиментационные признаки. Причем в процессе становления современ
ной горной области некоторые из впадин были, по-видимому, высоко 
подняты и эродированы до основания, другие оказались задавленными 
и перекрытыми соседними структурами. Сохранились лишь наиболее 
крупные впадины: Лянгар, Лал, Рух, Тулак, Шарак, Тарбулак, Шор
куль, Асгарат и др. Все они расположены в западной, Среднеафган
ской части области.

В п а д и н а  Л я н г а р  (см. рис. 28—4). Выделяется впервые между 
хр. Кохе Зау и Хазорсанг. Форма впадины в плане клиновидная с уто
няющимся восточным краем. Длина ее 50 км, максимальная ширина 
5 км, простирание субширотное. Выполнена красноцветно-пестроцвет- 
ными конгломератами и песчаниками плиоцена, несогласно перекры
тыми мощным чехлом четвертичных отложений. Мощность плиоцена 
более 300 м (низы разреза не обнажены). Борта впадины осложнены
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Рис. 29. Геологическая карта типовой местности развития шарьяжных структур в Среднем Афганистане, междуречье Герируд, Тагоб Еш- 
лон, Шарак, Тарбулак. Составили В. И. Дронов, С. М. Калимулин [35].

/ _  четвертичная система, нерасчлененные отложения; 2 неогеновая система, плиоцен: пестроцветные и серые валунники, конгломера
ты и галечники, пески и песчаники, глины, гипсы, соли; 3 — 4 —  палеогеновая система: 3  —  олигоцен, верхняя часть — пестроцветные пес
чаники, алевролиты, конгломераты, вулканогенные породы кислого — среднего состава: 4  —  эоцен—олигоцен—андезиты, трахиандезиты, 
их туфы и туфоконгломераты, песчаники и конгломераты; 5  —  меловая система: известняки, красноцветные песчаники, конгломераты; 

6—7 — юрская система: 6  —  средний — верхний отделы — известняки, мергели, алевролиты, песчаники; 7 — нижний — средний отделы — из
вестняки, мергели, сланцы, алевролиты, песчаники; 8—9 —  триасовая система: « — верхний отдел, норийский ярус — песчаники, алевро
литы, сланцы, 9 — нижний отдел — карнийский ярус верхнего отдела — известняки, доломиты, конгломераты, кремни, мергели; 10 —  перм
ская система, артинский — памирский горизонты: известняки, доломиты, мергели, конгломераты, песчаники, сланцы, алевролиты; 11 — 
каменноугольная система — пермская система, нижний отдел: песчаники, сланцы, алевролиты; 12— 13 —  девонская система: 12 — верхний 
отдел — каменноугольная система, нижний отдел: известняки, мергели, песчаники; 1 3 —  нижний отдел: известняки, песчаники, доломиты; 
14 —  кембрийская — ордовикская системы: песчаники, известняки, доломиты; 15— 16 —  протерозойская группа: 15 — средняя подгруппа — 
кварц-полевошпатовые, слюдистые, зеленокаменные и филлитовые сланцы, мраморизованные известняки, /« — нижняя подгруппа — гней
сы, кристаллические сланцы, мигматиты, мраморы, амфиболиты; 17 — раннемеловые гранитоиды; /« — раннекаменноугольные гипербази- 
ты; /9 — границы между разновозрастными образованиями: а —  согласного залегания, б —  несогласного залегания; 2 0  —  тектонические 
контакты: а — крутопадающие, б — пологие; 21 — элементы залегания пластов; 2 2 — моста находок ископаемых остатков фауны; 2 3  — про
явления соли. Римскими цифрами (I—VI) обозначены покровы



разломами: на севере — Кохе Зау, на юге — Хазорсанг. Современная 
структура впадины грабенообразная.

В п а д и н а  Л а л  (см. рис. 28—5). Выделена В. И. Дроновым и др. 
[35, 429] между хр. Сарджангал и Банде-Баян. В плане форма впади
ны линзовидная. Длина ее 100 км, максимальная ширина 15 км, про-

Рис. 30. Принципиальные профили через шарьяжные структуры Среднего Афганистана, в ти
повой местности их развития. Составил В. И. Дронов [35].

I — шарьяж Дехрон, II — шарьяж Обрава, III — шарьяж Кохе Аска, IV — шарьяж Гук (суб
широтный профиль в средней части покрова), V — шарьяж Гук (субмеридиональный профиль 
в восточной части покрова): / — известняки; 2 — доломиты; «3 — мергели; 4 — глинистые из
вестняки; 5  —  песчаники и алевролиты; 6  — песчаники, алевролиты, аргиллиты; 7 — глинистые 
сланцы и алевролиты; 8 —  конгломераты и гравелиты; 9 — кислые — средние вулканиты; 10 — 
туфоконгломераты; / /  — линзы железных руд; 12 —  соляные копи; 13 —  разломы; 14 —  но

мера профилей

стирание северо-восточное. Границы впадины почти повсеместно тек
тонические. На юге по разлому Лал она граничит с блоком Банди- 
Баян, на севере по разлому Сарджангал — с одноименным блоком



метаморфитов среднего протерозоя. Выполнена впадина разноцветны
ми конгломератами и песчаниками плиоцена, смятыми в синклиналь
ную складку. В поперечном сечении синклиналь асимметричная. Се
верное крыло ее более крутое с углами падения пластов 40—60°, юж
ное— более пологое с углами падения пластов 19—20°.

В п а д и н а  Р у х  (см. рис- 28—6). Выделяется впервые в районе одно
именного селения в системе хр. Касамург (Сиахкох). Ранее она рас
сматривалась в составе впадины Талав [35, 429]. В плане форма впа
дины линзовидная с неправильными контурами. Длина ее 50 км, мак
симальная ширина 15 км, простирание субширотное, кососекущее по 
отношению к северо-восточным структурам зон Ходжа Мурод и Наль- 
бандон. Хороший разрез впадины наблюдается вдоль автомобильной 
дороги Шарак—Чеште-Шариф. Сложена она грубо- и тонкотерриген- 
ными пестроцветно-сероцветными отложениями неогена. Характерной 
особенностью является наличие пластов и пачек гипсоносно-соленос- 
ных отложений. Мощность отложений более 1000 м. Залегают они на 
разных слоях палеогеновых и допалеогеновых отложений, перекры- 
ваясь останцами шарьяжей из среднепалеозойских и юрских отложе
ний. Общая структура впадины синклинальная, осложненная системой 
субгоризонтальных и крутопадающих разломов.

В п а д и н ы  Т ул а к ,  Ш а р а к , Т а р б у л а к ,  Ш о р к у  л ь  (см. рис. 28—7, 8, 9, 
10). Выделены В. И. Дроновым и др. [35, 429] по южной периферии 
области, вдоль разлома Карганау и Среднеафганской автомобильной 
дороги. Все четыре впадины занимают одно и то же структурное поло
жение, располагаясь по границе Среднего Афганистана и прогиба Фа- 
рахруд. Гипсометрически они более низки, чем предыдущие две впади
ны. Это современные геоморфологически хорошо выраженные межгор
ные впадины, заполненные недеформированными рыхлыми четвертич
ными отложениями, из-под которых выступают деформированные пе- 
строцветно-сероцветные конгломераты, песчаники, глины, гипсы нео
гена. Степень деформированности слабая. Чаще всего это монокли
нали с падениями пластов внутрь впадин под углами 5—50°, а вблизи 
разломов — 70—80°. Хорошо выраженные антиклинали или синкли
нали в них не наблюдались, хотя волнообразные, деформации по на
пластованию слоев местами видны отчетливо. Есть признаки соляно
гипсовой тектоники (впадины Тарбулак и Шоркуль).

В п а д и н а  А сгарат  (см. рис. 28—11). Выделяется впервые в районе 
одноименного селения вдоль Среднеафганской автомобильной дороги. 
В плане форма впадины клиновидная с длинной осью, вытянутой в се
веро-восточном направлении. Длина впадины 50 км, максимальная ши
рина 5 км, границы повсеместно тектонические. В современной струк
туре это грабен, заполненный пестроцветно-красноцветными грубо- и 
тонкотерригенными слабо смятыми неогеновыми отложениями, пере
крытыми плащом четвертичных отложений. Вдоль бортов впадины из- 
под неогеновых отложений обнажаются эоцен-олигоценовые вулка
ниты.

Н о в е й ш и е  с т р у к т у р ы

Новейшие структуры сформированы неоген-четвертичными движе
ниями, в результате которых некогда обширная геосинклинальная об
ласть превратилась в складчато-глыбовое покровное сооружение из ре
ликтов докембрийских и мезо-кайнозойских структур. При этом пер
вичные параметры области были во много раз сокращены, а различ
ные по возрасту и генезису структурно-формационные комплексы, 
сформированные в разных палеотектонических условиях и часто да



леко друг от друга, перераспределены и приведены в непосредственное 
соприкосновение. На все движения Афгано-Южнопамирская область 
отвечала расколами и дифференцированными перемещениями отдель
ных частей относительно друг друга. Наиболее интересными структу
рами, возникшими в этот период, являются шарьяжи и зоны тектони
ческих чешуй.

Ш арьяжи

Эта категория структур — одна из самых характерных особенно
стей Афгано-Южнопамирской складчатой области. Она является функ
цией от больших горизонтальных сокращений. Ни в каком другом ре
гионе Афганистана они не проявлены столь масштабно. Наиболее оче
видные шарьяжи выявлены В. И. Дроновым и С. М. Калимулиным 
в западной части области [26, 35, 429]. В составе их различаются по
кровы Гук, Шутур, Кохе Аска, Дехрон, Кохе Тараки и др. (рис. 29, 30).

П о к р о в  Г у к  (см. рис. 29—IV, V; 30—IV, V) * располагается цели
ком в контурах впадин Талав и Рух, в приводораздельной части хр. Ка- 
самург (Сиахкох), дренируясь верховьями рек Гук, Гавмазар, Талав и 
др. Из всех известных покровов это один из самых крупных. Длина 
его в субширотном направлении 25 км, ширина с севера на юг 10 км. 
Причем показанный на геологической карте масштаба 1 : 500 000 [23] 
в качестве единой пластины покров Гук на самом деле состоит из ряда 
меньших, черепитчато наложенных друг на друга пластин (см. 
рис. 29). Сложен покров хорошо фаунистически охарактеризованными 
верхнедевонско-нижнекаменноугольными известняками, доломитами, 
песчаниками и сланцами общей мощностью около 800 м. Внутренняя 
структура покрова представлена системой различно ориентированных 
брахиформных и линейных складок. Подошва его субгоризонтальная, 
волнистая. Субстратом для покрова служат слабо складчатые толщи 
палеогеновой и неогеновой систем, представленные разногалечными 
рыхлыми и плотными пестроцветными конгломератами, песчаниками, 
глинами, гипсами, солью и т. д. В палеогеновой части разреза имеются 
вулканиты. В эрозионных окнах, по долинам рек, из-под палеоген-нео- 
геновых отложений в нормальном стратиграфическом залегании обна
жаются фаунистически охарактеризованные интенсивно перемятые ка
менноугольно-триасовые и нижне-среднеюрские отложения нальбан- 
донского типа (см. рис. 30—V).

П о к р о в  Шутур (см. рис. 29—Vf) расположен к востоку — юго- 
востоку от предыдущего, в контурах впадины Тарбулак, по юго-запад
ному склону хр. Банди-Баян. Длина его 35 км, максимальная ширина 
7 км, простирание северо-западное. Строение покрова такое же, как и 
предыдущего. Аллохтон представлен хорошо фаунистически охаракте
ризованными отложениями верхнего девона — нижнего карбона. В вер
хах разреза возможно присутствие пермских и триасовых отложений 
хафткалинского типа. Субстратом для покрова служат неогеновые 
пестроцветные отложения впадины Тарбулак, обнажающиеся из-под 
аллохтона во врезах глубоких долин. Подошва его полого наклонена 
в юго-восточном направлении.

П о к р о в  К о х е  А с к а  (см. рис. 29—III; 30—III) расположен к запа
ду от покрова Гук. Пространственно он совпадает с одноименным 
хребтом, вытянутым в субширотном направлении. Длина его 9 км, ши
рина 3 км. В строении покрова участвуют грубослоистые и массивные 
известняки и доломиты, условно относимые к верхнему девону — ниж-

Лсвая цифра —  номер рисунка, правая —  номер покрова.



Рис. 31. Геологическая карта хребтов Кохе Тараки и Кохе Кафтархан (составили В. И. Дронов и С. М. Калимулин [35]).
/ — четвертичная система, нерасчлененные отложения; 2 — нижнечетвертичные отложения: туфы кислого состава; 3 —  неогеновая система, плиоцен: конгло
мераты, песчаники; 4 —  палеогеновая система, эоцен — олигоцен: вулканогенные породы кислого — среднего состава, конгломераты; 5—6 —  юрская систе
ма: 5 — средний — верхний отделы (байос — келловей) — известняки, мергели; 6 — нижний — средний отделы —сланцы, песчаники и алевролиты с пластами 
и пачками известняков; 7 — девонская система, верхний отдел — каменноугольная система, нижний отдел: известняки, доломиты, мергели, песчаники; 8— 
10 —  каменноугольная система, нижний отдел, турнейский ярус: 8 —  верхний подъярус (верхняя часть) — глинистые известняки, мергели; 9 —  верхний 
подъярус (нижняя часть) — известняки, доломиты с желваками кремней; 1 0 —  нижний подъярус — песчаники, алевролиты, углистые сланцы; 11— 12 —  оевон- 
ская система: 11 — верхний отдел — известняки, песчаники, мергели; 12— нижний отдел: доломиты, песчаники, известняки; 13—15 —  кембрийская систе
ма, 13 — верхний отдел: песчаники, алевролиты, туфы, туфопесчаники и туфоконгломераты среднего— основного состава; 14 средний верхний отделы: 
а — верхняя часть — известняки, доломиты; б — нижняя часть — белые кварцевые песчаники, гравелиты и мелкогалечные конгломераты; 15 нижний 
отдел: красноцветные песчаники, алевролиты, в основании известняки и доломиты; 16—17— протерозойская группа, верхняя подгруппа: 16 верхняя 
часть — известняки, доломиты, кремни, вулканогенные породы основного состава; 17 — нижняя часть — алевролиты, песчаники, кремни, вулканогенные по
роды основного состава; 18 — позднепротерозойские интрузии: габбро, габбро-диориты, диориты; 19—-границы между разновозрастными образованиями: 
а — согласного залегания; б — несогласного залегания; 20 — тектонические контакты: а — крутопадающие; б — пологие; 21 — элементы залегания пластов; 
22 —  места находок остатков фауны



нему карбону. Внутренная структура его представляет собой субширот
но ориентированную пологую антиклиналь, подрезанную горизонталь
ным нарушением у основания. Подошва покрова субгоризонтальная. 
Субстратом для него служат различно перемятые средне-верхнеюр
ские и третичные отложения.

П о к р о в  Д е х р о н  (см. рис. 29—I, II; 30—I, II) расположен к западу 
от покрова Кохе Аска. В строении его участвуют средне-верхнеюрские 
терригенно-карбонатные отложения, охарактеризованные по всему раз
резу остатками фауны. Покров состоит из нескольких разобщенных 
между собой пластин. Крайней из них на западе является пластина 
Дехрон (см. рис. 30—I), затем к востоку от нее идут пластины Абрава 
(см. рис. 30—II), Насфандж, Кохе Забот и др. Общая длина пластин 
20 км, простирание широтное. Внутренняя структура их представляет 
собой пологую моноклиналь с северным падением пластов (см. 
рис. 30—I, II). Подошва покрова либо субгоризонтальная, либо полого 
вогнутая. Субстратом для всех пластин служат пестроцветные, загип
сованные, рыхлые и плотные песчаники, алевролиты и конгломераты 
палеогена и неогена, из-под которых в ряде пунктов обнажаются бо
лее интенсивно смятые фаунистически охарактеризованные каменно
угольно-нижнепермские слои.

П о к р о в  К о х е  Т а р а к и  (см. рис. 7—27К; см. рис. 31) расположен 
в системе одноименного хребта к западу от г. Герат. Длина его с за
пада на восток 20 км, ширина с юга на север — 5 км. В строении по
крова принимают участие фаунистически хорошо охарактеризован
ные полого перемятые девонско-нижнекаменноугольные слои. Субстра
том для них являются слабо складчатые пестроцветные песчаники и 
конгломераты неогена. Подошва покрова полого погружается в север
ном направлении.

Характерной особенностью всех рассмотренных покровов являет
ся то, что залегают они в контурах орогенных впадин, плащеобразно 
перекрывая слабо дислоцированные эоцен-олигоценовые и неогеновые 
слои. Тектоническая природа их скорее всего гравитационная. По-ви
димому, это грандиозные оползни, соскользнувшие в депрессии с ин
тенсивно воздымавшихся и раздавливавшихся поднятий. Формирова
лись они в период самых контрастных движений области, где-то в кон
це неогена, на рубеже с четвертичной эпохой.

В северо-восточной, части области покровные структуры развиты 
в Центральном Бадахшане, в зоне Шива. И хотя они здесь менее оче
видны, поскольку залегают не на молодых отложениях, тем не менее 
аллохтонная природа их не вызывает сомнения. По данным 
И. М. Сборщикова, В. И. Дронова. и др. [37], шарьяжную природу 
имеют верхнедевонско-нижнекаменноугольные отложения, залегающие 
к северу от русла р. Дарья-и-Калавч, а также норийско-юрские отло
жения хетефского типа.

Зоны тектонических чешуй

Зоны тектонических чешуй наряду с шарьяжами являются также 
характернейшей особенностью Афгано-Южнопамирской складчатой 
области, свидетельствуя о напряженной тектонике региона. В строении 
зон участвуют в различной степени метаморфизованные и разно де
формированные нижне-среднепалеозойские, каменноугольно-юрские, 
меловые и палеоген-неогеновые толщи, приведенные в непосредствен
ное соприкосновение по плоскостям крутопадающих разломов. Интру



зивные образования в пределах этих зон, как правило, отсутствуют. 
В плане форма зон клиновидная, либо линзовидная. Длина зон меня
ется от первых километров до первых десятков километров и более, 
а ширина от первых сотен метров до первых километров. Простран
ственно они чаще всего приурочены к зонам крупнейших нарушений, 
оконтуривая блоки докембрийских пород, либо разграничивая разные 
по природе структурно-фациальные зоны. Внутри они состоят из серии 
кулисообразно подставляющих друг друга тектонических пластин и 
клиньев из разновозрастных пород. Причем каждая пластина, как пра
вило, состоит из однородных и одновозрастных пород. Падения пла
стин и клиньев чаще всего крутые.

На территории СССР типичным примером описываемых структур 
являются Южнорангкульская, Акбайтальская и другие зоны тектони
ческих чешуй в Центральном Памире. В Афганистане к этой категории 
структур относятся зоны Амурн, Панджшер, Хаджигек, Сурхбум, Хо- 
кемулло, Тагав-и-Такчах, Рабат-и-Сапча, Кох-и-Наспандж и др.

З о н а  А м у р н  (см. рис. 7—35в) выделяется впервые в северо- 
западной части Центрального Бадахшана. На северо-западе по раз
лому Гульзари она граничит с зоной Варв, на юго-востоке по разлому 
Раванд — с блоком Тангшев. Простирание зоны северо-восточное, 
почти меридиональное, форма в плане клиновидная с утоняющимся 
южным краем. Длина ее 60 км, максимальная ширина 5 км. На терри
тории СССР непосредственным продолжением ее является Ванчская 
зона в Центральном Памире. В строении ее принимают участие сла
гающие отдельные тектонические пластины и клинья кембрийские, 
ордовикские, нижнесилурийские и верхнедевонско-нижнекаменноуголь- 
ные преимущественно карбонатные отложения. Средний — верхний ор
довик представлен тонкотерригенными отложениями. Как правило, 
толщи слабо смяты, хотя и имеют местами почти вертикальные паде
ния, но на отдельных участках наблюдаются усложнения структур. 
В частности, напряженная, сложная складчатость ордовикских и си
лурийских отложений наблюдается в системе боковых хребтов к севе
ро-западу от сел. Шарист (рис. 32). Узкие глубокие синклинали хоро
шо просматриваются благодаря тому, что в их ядрах вскрываются 
нижнесилурийские известняки. Характерны сложные изгибы пластов 
в замковых частях складок, а также многочисленные зоны дробления 
в массивных известняках. В сланцевых толщах среднего — верхнего 
ордовика развиты крутые килевидные структуры. В нижнесилурийских 
отложениях на левом склоне долины р. Пяндж развита дисгармоничная 
складчатость (рис. 33, 34).

Исключительно сложно дислоцированы верхнедевонско-нижнекамен- 
ноугольные известняки и сланцы вблизи разлома Гульзари, на участке 
между перевалом Гульзари и вершиной 4367 м (см. рис. 25). Здесь 
наблюдаются предельно сжатые складки, близкие к изоклинальным. 
Причем вблизи создается впечатление моноклинального залегания 
пластов и лишь издали видны замковые части складок с отчетливыми 
следами течения материала и увеличением мощности пластов. Эти 
складки наклонены в сторону смежной триасовой синклинали.

З о н а  П а н д ж ш е р  (см. рис. 7—36в) выделяется впервые вдоль 
северо-восточного колена одноименной реки. На северо-западе по Цен- 
тральнобадахшанскому разлому она граничит с различными зонами 
Афгано-Северопамирской складчатой области, на юго-востоке по раз
лому Панджшер — с Нуристан-Памирским срединным массивом. Дли
на зоны 150 км, максимальная ширина 5 км. Зона включает тектони
ческие пластины и клинья как отложений Афгано-Северопамирской, 
так и Афгано-Южнопамирской складчатых областей, представляя собой



типичную шовную структуру. Все отложения находятся в тектони
ческих соотношениях друг с другом, слагая отдельные тектонические 
пластины и клинья. Падения плоскостей разломов, как правило, крутые. 
Широко развиты участки сплошного дробления пород, среди которых 
первичные породы узнаются с трудом. Вместе с тем встречаются релик-

Рис. 32. Система узких, сжатых складок в ордовик — нижнесилурийских отложениях в районе 
сел. Шарист. По И. М. Сборщикову [37].

/ — сланцы, алевролиты, песчаники; 2 — известняки, мергели

ты совершенно не измененных отложений с обильной и хорошо сохра
нившейся фауной (пермские отложения в северо-восточной части зоны). 
Общая структура зоны грабенообразная.

З о н а  Х а д ж и г е к  (см. рис. 7—34с) выделена В. И. Дроновым 
и др. [35, 429] в районе одноименного перевала, между зоной Турк- 
ман и блоком Калу. Границы повсеместно тектонические. Простирание 
зоны северо-восточное, длина 40 км, ширина 3—5 км, форма в плане 
линзовидная. Основную часть зоны слагают здесь известняки верхнего 
девона — нижнего карбона (серия Хаджигек). Недавно были обнару
жены слабо метаморфизованные черные песчаники и сланцы с поздне
триасовой наземной флорой центральнопамирского типа [41]. Воз
можно к этой же зоне относятся и неогеновые пестроцветно-красноцвет- 
ные отложения долины р. Туркман.

З о н а  С у р х б у м  (см. рис. 7—28с) выделена В. И. Дроновым и 
др. [35, 429] в районе одноименного селения на западном окончании 
хр. Мадар Кох. Границы зоны повсеместно тектонические, длина ее 
100 км, максимальная ширина 7 км, простирание северо-восточное, 
форма в плане линзовидная. В строении зоны участвуют кембрийские, 
ордовикские, девонские, каменноугольные, юрские, верхнемеловые, па
леогеновые и неогеновые отложения, приведенные в непосредственное 
соприкосновение по плоскостям разломов. Особый интерес представ
ляют нижнеордовикские отложения, содержащие обильные остатки 
самых нижних слоев системы [445]. Следует, однако, подчеркнуть, что 
известные выходы этих отложений находятся в виде тектонических 
клиньев среди неогеновых отложений.

З о н а  Х о к е м у л л о  (см. рис. 7—ЗЗв) выделяется впервые 
в районе одноименного селения по южному склону хр. Банди-Баян, 
к западу от зоны Сурхбум. Длина её 90 км, максимальная ширина 
7 км, простирание субширотное. Форма в плане клиновидная с утоняю
щимся восточным краем. Границы повсеместно тектонические. По-



строена зона девонскими, каменноугольными, пермскими, юрскими, 
палеогеновыми и неогеновыми отложениями, находящимися в тектони
ческих соотношениях. Возможно, что в западной части зоны в строе
нии чешуй участвуют аллохтонные отложения покрова Шутур.

З о н а  Т а г а в - и - Т а к ч а х  (см. рис. 7—27р) выделена
В. И. Дроновым и др. [35, 429] в районе одноименной долины в си-

Рис. 33. Дисгармоничная складчатость в 
нижнесилурийских отложениях левобе
режья долины р. Пяндж. По В. М. Мора- 

леву и др. [163].
1 — известняки; 2 — отложения современ
ных временных потоков; 3 — нерасчленен- 

ные четвертичные отложения

Рис. 34. Деталь строения дисгармоничных 
складок в нижнесилурийских известняках 
левобережья долины р. Пяндж. По В. М. 

Моралеву и др. [163]

стеме хр. Хазорсанг. Простирание зоны северо-восточное, форма в пла
не клиновидная с утоняющимся северо-восточным краем. Длина ее 
60 км, максимальная ширина 5 км. Границы зоны повсеместно текто
нические. В строении зоны принимают участие кембрийские, девон
ские, каменноугольные, палеогеновые и неогеновые отложения, находя
щиеся в тектонических соотношениях. Создается впечатление, что па
леогеновые отложения как будто уходят под зону, представляя ее ос
нование. Если это действительно так, то вполне возможно, что перво
начально она представляла собой шарьяж, рассеченный затем круто
падающими разломами на систему тектонических чешуй.

З о н а  Р а б а т - и - С а п ч а  (см. рис 7—27в) выделена В. И. Дро
новым и др. [35, 429] к западу от блока Хазорсанг в составе хр. Кохе



Сангар и невысоких горок района сел. Рабат-и-Сапча. В плане форма 
зоны линзовидная. Длина её 30 км, максимальная ширина 10 км, про
стирание субширотное. На юге по разлому Карганау она соприка
сается с прогибом Фарахруд, на севере граница скрыта четвертичными 
отложениями. В строении зоны участвуют верхнепротерозойские, де
вонские, каменноугольные, пермские, верхнемеловые и неогеновые от
ложения, соприкасающиеся между собой по разломам. Залегание 
верхнемеловых слоев крутое, почти вертикальное, залегание девон
ских, нижнекаменноугольных и пермских отложений пологое. Неогено
вые отложения занимают отрицательные формы рельефа.

З о н а  К о х - и - Н а с п а н д ж  (см. рис. 7—27с) выделяется впер
вые в составе одноименного хребта к западу от предыдущей зоны. 
Простирание зоны северо-восточное, форма в плане клиновидная 
с утоняющимся юго-западным краем. Длина ее 40 км, максимальная 
ширина 5 км. Границы зоны тектонические. Она построена верхнеме
ловыми отложениями такого же типа, как и зона Рабат-и-Сапча. Воз
можно, что первоначально эти зоны представляли собой единую струк
туру, но затем были разделены и смещены относительно друг друга. 
Изученность зоны слабая.

З о н а  Г у р и а н  (см. рис. 7—27 м) выделяется впервые к западу 
от зоны тектонических чешуй Кохе Тараки и к северу от сел. Раба- 
турк, между сильно сближенными разломами Карганау и Главным Ге- 
рирудским. В строении зоны принимают участие тектонические пла
стины и клинья из нижне- и среднепалеозойских отложений, наряду 
с находящимися также в тектонических соотношениях с ними неогено
выми образованиями. Зона слабо обнажена и поэтому плохо изучена. 
В будущем это потребует постановки специальных работ.

Как неоднократно подчеркивалось, в тектоническом строении 
Среднего Афганистана большое значение имеют разломы. Они пересе
кают его в самых разных направлениях, деля на разновеликие блоки, 
клинья, пластины, покровы и т. д. Некоторые из них, по-видимому, 
возникли и функционировали в процессе осадконакопления, но совре
менный план всех разломов неоген-четвертичный. Большинство разло
мов линейные, субсогласные с простиранием складчатых структур, как 
правило, крутопадающих — сбросы и взбросы. Многие имеют отчет
ливо сдвиговый характер с амплитудой перемещения от первых мет
ров до нескольких километров и более. Причем различаются сдвиги, 
субсогласные с простиранием складчатых структур и поперечные 
к ним, либо кососекущие.

Особую категорию разломов представляют субгоризонтальные на
рушения, оконтуривающие покровные структуры. Плоскость их, как 
правило, волнистая, нередко изогнутая в синклиналеподобную струк
туру, ось которой часто совпадает с центром покрова. Причем отчет
ливо различаются две категории субгоризонтальных разломов. Одни 
из них проходят в основании покровов, субстратом которых являются 
более древние и, как правило, более жесткие образования. Такие раз
ломы сопровождаются хорошо выраженной брекчией и структурами 
движения: различного рода заусеницами, подворотами осей складок и 
т. д. К этой категории относятся все разломы, оконтуривающие цен- 
тральнобадахшанские покровы.

Разломы второго типа оконтуривают покровы, субстратом кото
рых служат более молодые отложения и, как правило, менее плотные. 
Такие разломы носят притертый характер, почти не сопровождаются
27 Зак. 207



брекчией и структурами движения. Примером являются все разломы, 
оконтуривающие среднеафганские покровы.

Относительный возраст перечисленных категорий разломов пред
ставляется следующим: наиболее древними кажутся разломы, суб
согласные с простиранием складчатых структур, а также субгоризон
тальные нарушения, наиболее молодыми — поперечные и кососекущие 
сдвиги.

СРЕДИННЫЕ МАССИВЫ

Интерес к срединным массивам возник давно, но до сих пор суще
ствуют спорные вопросы в понимании особенностей развития, принци
пов выделения и классификации этих структур. Не касаясь проблем
ных вопросов, освещенных в специальной работе А. Л. Яншина [260] 
и в последующих публикациях [241, 257], приведем определение поня
тия срединных массивов, которого мы придерживаемся в дальнейшем 
изложении. А. Д. Щеглов под срединными массивами понимает устой
чивые блоки земной коры, располагающиеся в пределах геосинкли- 
нальных зон, основание которых сложено докембрийскими метаморфи
ческими комплексами; такие структуры представляют собой по суще
ству обломки древних докембрийских структур, сохранившихся в виде 
консолидированных масс на всех этапах геосинклинального развития 
данного участка земной коры [257]. В соответствии с этим определе
нием в пределах Афганистана могут быть выделены два массива: Ну- 
ристан-Памирский и Южноафганский. Строение их резко различается.

Н У Р И С Т А Н - П А М И Р С К И Й  С Р Е Д И Н Н Ы Й  М А С С И В

Нуристан-Памирский срединный массив в соответствии с принятой 
схемой районирования [105, 307] включает горные сооружения Южно
го Бадахшана, Вахана и Нуристана. В плане он имеет форму вытяну
того в северо-восточном направлении, слегка синусоидально изогну
того четырехугольника. Длина его с юго-запада на северо-восток 
525 км, максимальная ширина 125 км, общая площадь около 
40 000 км2. На юго-вост9ке он граничит со структурами Хиндурадж- 
Хазарской складчатой области, на северо-западе — со структурами Аф- 
гано-Южнопамирской складчатой области, на юго-западе — со струк
турами Кабульского стабильного массива.

Во всем Афганистане это наиболее обширная область выхода 
древних метаморфических пород, поднятых до высот 5—7 тыс. м. 
Одновременно эта территория является областью наиболее грандиоз
ного гранитоидного магматизма. Молодые стратифицированные отло
жения развиты спорадически. В течение всей истории геологического 
развития массив был тесно связан со структурами Афгано-Южнопа
мирской складчатой области*.

Предположения о существовании в пределах этой части Афгани
стана жестких структур высказывались неоднократно [10, 45, 151, 175, 
202, 209, 318, 433, 439]. Внутри массив неоднороден. С учетом суще
ствующих различий в составе его выделяются блоки Южный Бадах- 
шан и Нуристан, а также зона Вахан. Кроме того, вдоль системы  ̂ раз
ломов Зебак—Анджуман выделяются зоны тектонических чешуй Зе- 
бак и Анджуман. Геологическое строение и история развития всех 
перечисленных структур имеют резкие различия (см. прил. 17).

* По мнению В. И. Дронова, Нуристан-Памирский массив принадлежит Афгано-Южно
памирской складчатой области.



Б л о к  Юж н ы й  Б а д а х ш а н  (см. рис. 7—1). В принятых здесь 
параметрах впервые выделен Ш. Ш. Деникаевым и др. [34], 
И. М. Сборщиковым, В. И. Дроновым и др. [428, 433]. Ранее, совмест
но с Юго-Западным Памиром, он именовался Бадахшанским масси
вом [175]. Территориально блок расположен в пределах горного со
оружения с главным хр. Кохе Л ал. Гранитоидным массивом Багарак 
сн связан на северо-западе с зоной Нахчипар, на юго-западе по верх- 
некокчанскому участку Центральнобадахшанского разлома он грани
чит со структурами зоны Хазрет-Султан, а на юге и юго-востоке по 
разломам Анджуман и Зебак — со структурами блока Нуристан. Фор
ма блока в плане овально-клиновидная с сужающимся юго-западным 
краем.

На территории СССР непосредственным продолжением его яв
ляются горные сооружения Юго-Западного Памира. Вместе они обра
зуют миндалевидную в плане глыбу северо-восточного простирания. 
Общая длина глыбы 350 км, из них афганской части 130 км, при мак
симальной ширине 90 км. Общая площадь глыбы 20 000 км2, из них аф
ганской части около 8000 км2. Это наиболее раннее образование Афга
нистана и Южного Памира — древнее темя Высокой Центральной Азии, 
реликт структур беломорской консолидации. Первоначальные контуры 
глыбы не ясны, современные контуры ее очерчены неоген-четвертич
ными разломами и межформационными телами молодых гранитов.

На территории СССР эта структура выделялась давно всеми ис
следователями, но наиболее цельно и детально с освещением тектони
ческого строения и специальных вопросов метаморфизма она описана 
в работах Б. П. Бархатова [10], В. И. Буданова и др. [15, 16] 
и Б. Я- Хоревой и др. [245, 246]. На территории Афганистана она была 
оконтурена и изучена сравнительно недавно благодаря работам А. Дезио 
[297], А. Н. Майорова и др. [119], В. М. Моралева и др. [163], 
Ш. Ш. Деникаева, В. П. Феоктистова и др. [34].

Разрез глыбы одноэтажный. В строении ее принимают участие из
мененные до гранулитовой и амфиболитовой (альмандин-силлимани- 
товая субфация) фаций метаморфизма различные гнейсы, кварциты, 
мраморы, амфиболиты и кальцифиры общей мощностью 6700—9200 м. 
Возраст их условно принимается архейским. Причем, судя по террито
рии Юго-Западного Памира [15, 16, 135, 245, 246], в процессе разви
тия они претерпели несколько стадий регионального метаморфизма и 
реметаморфизма. Цифры абсолютного возраста, полученные по 
метаморфитам Юго-Западного Памира, имеют следующие зна
чения: по мраморам (свинцово-изохронным методом) 2700—2460 млн. 
лет, по флогопиту месторождения Ляджвар-Дара: 1 — (калий-аргоно- 
вым методом) — 1675± 100 млн. лет, 2 — (рубидий-стронциевым изо
хронным методом) — 1720—1750 млн. лет [246]. Первая цифра соот
ветствует границе архея и протерозоя и, по-видимому, отвечает вре
мени главного процесса метаморфизма пород Юго-Западного Памира 
и Южного Бадахшана; две другие цифры соответствуют среднему про
терозою и, вероятно, отвечают последующим наложенным процессам 
и, в частности, времени формирования флогопитовых жил района ме
сторождения Ляджвардара.

Общая структура глыбы куполовидная, сводообразная. Главная 
ось купола совпадает с субмеридиональным коленом р. Пяндж (Аб- 
харвская антиклиналь, по Б. П. Бархатову [10]). Здесь обнажаются 
наиболее древние свиты горанской и саресангской серий. Простирание 
ядра отчетливо меридиональное. Углы падения пластов на крыльях 
достигают 25—50°. Менее отчетливая куполовидная структура мень
шего порядка намечается в верховьях р. Кокча, в районе месторожде



ния Саре-Санг. На огромных территориях здесь обнажаются породы 
серии Саресанг и лишь в наиболее прогнутых участках сохранились 
породы серии Кохелал. Между этой и предыдущими положительными 
структурами намечается синклинальный перегиб, где обнажаются сви
ты серии Кохелал. Северо-западное крыло структуры расслоено меж
формационным гранитоидным массивом Багарак.

Отмеченные крупнейшие структуры усложнены складками мень
шего порядка с размахом крыльев от нескольких метров до несколь
ких километров и длиной от первых километров до первых десятков 
километров. Большая часть складок брахиформная и гнейсово-куполь
ная с пологими крыльями и неглубокими ядрами. Иногда встречаются 
крестообразные структуры с нечетко выраженными осями и перегиба
ми между антиклиналями и синклиналями. Углы падения пластов на 
крыльях варьируют от первых градусов до 50°. Все складки, кроме 
того, усложнены мелкими структурами более высоких порядков с дис
гармоничной складчатостью в отдельных пластах и пачках. Широко 
развиты структуры течения, вызванные внутрипластовым перераспре
делением вещества в процессе ультраметаморфизма. Генеральные про
стирания крупных структур северо-восточные и субмеридиональные, 
а на фоне их структуры меньшего порядка отклоняются к северо-западу 
и северо-востоку. В средней части блока выделяются структуры суб
широтного простирания.

Интрузивные образования блока представлены небольшими суб
согласными телами пород гипербазитовой и мигматит-гранитной фор
маций. Первые условно связываются с периодом геосинклинального 
развития блока, вторые — с периодом ультраметаморфизма. Молодые 
гранитоидные массивы, оконтуривающие блок с северо-запада и юго- 
востока, являются межформационными и связываются предположи
тельно с палеогеновой тектоно-магматической активизацией Афгано- 
Южнопамирской складчатой области.

Самыми молодыми структурами блока являются дизъюнктивные 
нарушения. Они рассекают и стратифицированные, и интрузивные об
разования блока, в том числе предположительно палеогеновые граниты. 
В современном плане все они, безусловно, неоген-четвертичные, но 
какая-то часть их, возможно, функционировала и ранее, а в новейшее 
время была лишь обновлена. Преобладают линейные субмеридиональ
ные нарушения, субсогласные с простиранием складчатых структур. 
Длина разломов варьирует от первых километров до первых десятков 
километров. Несколько разломов имеют полукольцевую, дугообразную 
форму, будучи обусловленными, по-видимому, контурами куполовид
ных структур. В средней части блока отчетливо фиксируются попереч
ные разломы, разорванные на отдельные сегменты меридиональными 
нарушениями.

Б л о к  Н у р и с т а н  (см. рис. 7—2). В принятых параметрах впер
вые выделен Ш. Ш. Деникаевым и др. [28, 29], И. М. Сборщиковым, 
В. И. Дроновым и др. [428, 433]. Ранее, как составная часть, он рас
сматривался в составе Памиро-Нуристанского [202] и Восточноаф
ганского массивов [45, 175, 318]. Территориально блок соответствует 
Центральному и Восточному Гиндукушу. Границы блока повсеместно 
тектонические: по разлому Панджшер он отделяется от структур Аф- 
гано-Южнопамирской складчатой области; по системе разломов Зебак- 
Анджуман и Вахан — от структур Южного Бадахшана, Юго-Запад
ного Памира и Вахана; по разлому Альтимур — от структур Кабуль
ского стабильного массива; по разлому Кунар — от структур Хинду- 
радж-Хазарской складчатой области. В плане форма блока клиновид
ная с утоняющимся северо-восточным краем. Длина блока 415 км,



максимальная ширина 125 км, общая площадь 25 000 км2, простирание 
северо-восточное. На территорию СССР блок заходит небольшой ча
стью в районе Намангута—Ишкашима.

Геологическое строение и тектонику блока изучали Г. Андриц- 
кий [262, 263], В. М. Народный, С. Л. Шварков и др. [137], Ш. Ш.Де- 
никаев, В. П. Феоктистов и др. [28, 29, 34], Л. Н. Россовский [191], 
В. И. Славин [209] и др.

Разрез блока трехэтажный. Условно считается, что нижний этаж 
составляет складчатое основание блока, средний — парагеосинкли- 
нальный чехол, а верхний — новейший орогенный комплекс. Состав, 
степень метаморфизма и тектоническая природа их различны.

Нижний этаж слагают метаморфизованные в амфиболитовой фа
ции метаморфизма различные по минеральному составу гнейсы, квар
циты, кристаллические сланцы, мраморы, амфиболиты и метавулка
ниты, объединенные в серию Нуристан. Мощность серии 8500—10 500 м. 
Разрез ее непрерывен. Серия насыщена субсогласными телами гнейсо- 
гранитов. Имеются также небольшие субвулканические тела метагаб
бро и метадиабазов. И стратифицированные, и интрузивные образова
ния условно считаются раннепротерозойскими.

Складчатые структуры этажа, созданные предположительно ран
некарельскими фазами, сильно усложнены, а местами целиком перера
ботаны позднейшими движениями и молодыми интрузиями. В совре
менном плане они представлены линейными складками северо-восточ
ного простирания. Размах крыльев варьирует от нескольких десятков 
метров до первых километров, а длина некоторых складок превышает 
первые десятки километров. Складки глубокие, крутокрылые. Углы 
падения пластов на крыльях составляют 30—80°. По простиранию 
крылья выполаживаются, становятся более крутыми. Крупные струк
туры усложнены мелкой складчатостью высокого порядка, вплоть до 
плойчатости и складок течения, нередки будинаж-структуры. На об
ширных участках наблюдаются моноклинальные падения пластов.

Средний этаж слагают метаморфизованные до стадии пятнистых и 
узловатых сланцев различные по минеральному составу черные и тем
но-серые песчаники, сланцы и алевролиты с горизонтом мраморов и 
метаморфизованных известняков. Последний делит весь комплекс по
род на три части. Нижняя часть (2000—2500 м )— терригенная, услов
но считается каменноугольно-нижнепермской, средняя (350—600 м) — 
карбонатная — верхнепермско-карнийской, верхняя (1000—1500 м) — 
терригенная — норийско-рэтской. Органических остатков в них мало и 
возраст в значительной степени условен. По типу разреза они больше 
всего напоминают каменноугольно-триасовые отложения Юго-Восточ
ного Памира. Предполагается, что первоначально каменноугольно
триасовые отложения залегали несогласно выше нижнепротерозойских 
метаморфитов, но современные контакты их всюду либо запаяны мо
лодыми интрузиями, либо разломные.

Складчатые структуры этажа линейные, северо-восточного прости
рания, субсогласные с простиранием складчатых структур нижнего 
этажа. Ширина наиболее крупных складок меняется от нескольких сот 
метров до первых километров, а длина — от первых километров до пер
вых десятков километров. Складки глубокие, крутокрылые. Углы па
дения пластов на крыльях варьируют от 25 до 80°. Наиболее частые 
углы падения пластов 50—70°. На обширных участках падения пла
стов моноклинальные. В северо-восточной части блока каменноуголь
но-триасовые отложения обнажаются обширными полями, будучи про
рванными относительно небольшими массивами гранитов.



В юго-западной части блока граниты и древние метаморфиты за
нимают обширные территории, а каменноугольно-триасовые отложения 
располагаются среди них спорадически, чаще всего в качестве остан- 
цов кровли молодых гранитов. Наиболее крупные выходы каменно
угольно-триасовых пород сохранились лишь в грабенообразных струк
турах. Различаются грабены, ограниченные с двух сторон разломами, 
и односторонние грабены. У последних обычно одно крыло бывает 
проплавлено гранитами, а другое сброшено по разлому. Простирание 
всех грабенов северо-восточное, согласное с простиранием складча
тых структур. Типичным представителем одностороннего грабена яв
ляется грабен Алингар, совпадающий с северо-восточным приустьевым 
коленом одноименной долины. Длина грабена 55 км, максимальная 
ширина 10 км. Северо-западное крыло его сброшено, юго-восточное 
проплавлено гранитами комплекса Лагман. Внутреннее строе
ние грабена антиклинальное. В осевой части его обнажаются метамор- 
физованные известняки верхней перми — карния, на крыльях — песча
ники и сланцы норийско-рэтского возраста.

Возраст складчатых структур этажа раннекиммерийский, возраст 
грабенов неоген-четвертичный.

Большое значение в строении блока Нуристан имеют предположи
тельно раннемеловые и олигоценовые интрузии. Раннемеловые интру
зии представлены изометричными штокообразными дискордантными 
массивами пород габбро-монцонит-диоритовой формации (комплекс 
Нилау), а олигоценовые — субпластовыми линейными конкордантными 
массивами пород гранитоидной формации (комплекс Лагман). Наи
более обширные выходы их связаны с более приподнятой юго-запад
ной частью блока. Их производными насыщены толщи нижнего перед
него этажей. Формирование интрузий, по-видимому, было связано с оро- 
генной стадией развития и последующей тектоно-магматической ак
тивизацией Афгано-Южнопамирской складчатой области.

Заслуживают внимания сложные структуры изгиба и подворота, 
развитые в крайней юго-западной части блока Нуристан вдоль его 
границы с Кабульским стабильным массивом. В строении складок уча
ствуют конформно смятые стратифицированные докембрийские и ка
менноугольно-триасовые толщи, а также раннепротерозойские и оли
гоценовые граниты. Последние дают основание считать эти складки, 
по меньшей мере, олигоценовыми, либо послеолигоценовыми. Несом
ненно, что формирование их связано с динамическим воздействием 
Кабульского стабильного массива при движении его к северу.

Верхний этаж образован рыхлыми сероцветно-пестроцветными 
груботерригенными молассовыми отложениями плиоцена. Они разви
ты в крайней юго-западной части блока, где заполняют наложенные 
впадины, формирование которых было связано с новейшими горообра
зовательными движениями блока Нуристан и всего Афганистана 
в целом.

Дизъюнктивные нарушения блока относительно многочисленны, 
как правило, линейные северо-восточного простирания, субсогласные 
с простиранием складчатых структур, либо кососекущие к осям скла
док. В основном это сбросы и взбросы и почти всегда со сдвиговой 
составляющей. Длина наиболее протяженных разломов 150—200 км.

З о н а  В а х а н  (см. рис. 7—3) *. Под таким названием, но с не
сколько иными параметрами зона впервые была выделена И. М. Сбор-

* В. И. Дронов считает эту зону принадлежащей Афгано-Южнопамирской области 
системе зон юго-восточнопамирского типа с режимом относительных прогибов.



щиковым, В. И. Дроновым и др. [423, 433]. В принятых параметрах 
зона включает афганскую часть хр. Вахан и Мустаг. На северо-западе 
по системе Южнопамирского разлома [10] она граничит с Юго-Запад
ным Памиром, на северо-востоке без перерыва переходит в структуры 
Юго-Восточного Памира. На юге по разломам Вахан и Ташкупрук 
(см. рис. 7—XIV, XXXIII) она контактирует с блоком Нуристан иХин- 
дурадж-Хазарской складчатой областью. В плане форма зоны клино
видная с утоняющимся западным краем. Длина её 200 км, максималь
ная ширина 50 км, общая площадь 7000 км2, простирание субширот
ное. Изучением зоны занимался А. X. Кафарский и др. [98, 365].
С учетом материалов по сопредельным районам Юго-Восточного Па
мира [57] строение зоны представляется четырехэтажным. Все этажи 
разделены между собой угловыми несогласиями.

Первый этаж каменноугольно-триасовый. Строение его трехчлен
ное. Каменноугольно-нижнепермская часть разреза (1800 м) сложена 
песчано-сланцево-алевролитовыми породами аспидной формации, 
верхнепермско-карнийская (350 м )— известняками и кремнистыми 
сланцами карбонатно-кремнистой формации, норийско-рэтская 
(1600 м) — песчано-сланцево-алевролитовыми породами флишевой 
формации. Общая мощность отложений 3750 м. Вдали от интрузии все 
части разреза слабо изменены, а вблизи интрузий метаморфизованы 
до стадии узловатых и пятнистых сланцев. Структуры комплекса ли
нейные, субширотные и восточно-северо-восточные, а в бассейне 
р. Вахджир юго-восточные. Складки голоморфные, глубокие, крутокры
лые, переходящие в изоклинальные (рис. 35—40). В северной части 
зоны складки имеют тенденцию к северной вергентности. Ширина 
складок изменяется от первых десятков и сотен метров до первых ки
лометров при длине от первых сотен метров до первых десятков кило
метров. Углы падения пластов на крыльях складок варьируют от 30 
до 50° и более. Возраст структур раннекиммерийский. По типу раз
реза и характеру складчатости каменноугольно-триасовые образова
ния зоны Вахан обнаруживают полную аналогию с одновозрастными 
образованиями Окраинной зоны Юго-Восточного Памира [57] и зон 
Нальбандон и Туркман в Среднем Афганистане.

Второй этаж юрский. На каменноугольно-триасовых отложениях 
образования юрского возраста залегают резко несогласно (рис. 41, 42). 
Сложен этаж преимущественно карбонатной формацией с небольшим 
объемом тонкотерригенных пород. В основании разреза имеются 
красноцветные базальные песчаники и конгломераты. Мощность отло
жений 415 м. Складчатые структуры брахиформные, простирание их 
юго-восточное. Возраст складчатости среднекиммерийский (поздне- 
юрско-раннемеловой). На территории СССР непосредственным про
должением их и полным аналогом являются юрские отложения Гу- 
румдинской зоны Юго-Восточного Памира [57]. В пределах Афгани
стана аналогичные отложения развиты в зоне Нальбандон.

Третий этаж эоцен-олигоценовый, сложенный краснокаменно из
мененными кислыми — средними вулканитами порфировой формации. 
Мощность отложений 150 м. Структуры покровные, представленные 
полого либо горизонтально залегающими вулканическими потоками, 
осложненными разломами (рис. 43). По природе это структуры нало
женных вулканических впадин. На территории СССР прямым продол
жением их являются вулканиты тешикташской серии Юго-Восточного 
Памира [57, 186].

Четвертый этаж плиоценовый, сложенный плотными и рыхлыми 
сероцветно-пестроцветными песчаниками и конгломератами. Мощность 
их 120 м. В структурном отношении они представляют собой останцы



Рис. 35. Характер складчатости в каменноугольно-нижнепермской толще. Верховья долины р. Дарья- 
и-Кара Джилга. По А. X. Кафарскому [98].

1 — сланцы и алевролиты; 2  — песчаники; 3  — дайка спессартитов

Рис. 36. Характер складчатости в каменноугольно-нижнепермской толще. Правый склон до
лины р. Дарья-и-Учрав. По А. X. Кафарскому [98].

1 — сланцы и алевролиты; 2 — песчаники

Рис. 37. Характер складчатости в каменноугольно-нижнепсрмской толще. Верховье долины 
р. Дарья-и-Варм. По А. X. Кафарскому [98].

1 — сланцы и алевролиты; 2 — песчаники; 3 — четвертичные отложения



Рис. 38. Характер складчатости в каменноугольно-триасовых отложениях. Верховья долины 
р. Дарья-и-Багарак. По А. X. Кафарскому [98].

1 — сланцы, песчаники и алевролиты; 2 — известняки и кремни; 3 — гранодиориты

Рис. 39. Характер складчатости в каменноугольно-триасовых отложениях. Правый склон 
долины р. Дарья-и-Сархад. По А. X. Кафарскому [98].

/ — известняки и кремни; 2 — сланцы и алевролиты; 3 — песчаники; 4 — гранодиориты

Г П 4
Рис. 40. Характер складчатости в норийско-рэтских отложениях. Водораздельная часть 

хр. Вахан. По А. X. Кафарскому [98].
1 — сланцы, песчаники и алевролиты; 2 — гранодиориты; 3 — четвертичные отложения;

4 — разлом



Рис. 41. Несогласное залегание нижне-среднеюрских отложений на каменноугольно-нижнепермских. 
Правый склон долины р. Дарья-и-Тегерменсу. По А. X. Кафарскому [98].

/ — известняки; 2 — сланцы и алевролиты; 3 — песчаники; 4 — вулканиты; 5 — конгломераты;
6 — гранодиориты

Рис. 42. Несогласное залегание нижне-среднеюрских отложений на каменноугольно-триасовых. 
Верховья долины р. Дарья-и-Андемин. По А. X. Кафарскому [98]

/ — известняки; 2 — песчаники; 3 — алевролиты; 4 — сланцы; 5 — базальные песчаники и кон
гломераты

Рис. 43. Несогласное залегание эоцен-олигоценовых вулканитов на каменноугольно-нижнеперм- 
ские отложения. Левый склон долины р. Дарья-и-Варм. По А. X. Кафарскому [98].

/ — сланцы, песчаники, алевролиты; 2 — вулканомиктовые песчаники и алевролиты; 3 — кис
лые — средние вулканиты, конгломераты; 4 — гранодиориты



субгоризонтально залегающей толщи, вложенной в профиль древней 
внутригорной долины.

Интрузивные образования в пределах зоны развиты чрезвычайно 
широко и представлены условно олигоценовыми (рис. 44, 45) гранита
ми батолитовой формации (комплексы Вахан и Мустаг), связанными

Рис. 44. Интрузивный кон
такт олигоценовых грано- 
диоритов комплекса Вахан с 
каменноугольно-нижнеперм- 

ской толщей. Бассейн р. Ва
хан. По А. X. Кафарско- 

му [98].
1 — сланцы и алевролиты;
2 — песчаники; 3 — гранодио-

риты

Рис. 45. Интрузивный кон
такт олигоценовых грани
тов комплекса Мустаг с 
каменноугольно-нижнеперм

ской толщей. Бассейн 
р. Аксу. По А. X. Кафарско- 

му [98].
/ — сланцы, алевролиты; 
2 — песчаники; 3 — граниты

с периодом палеогеновой активизации Афгано-Южнопамирской склад
чатой области.

Дизъюнктивные нарушения представлены системой взаимно пере
крещивающихся линейных разломов северо-восточного и северо-запад
ного простираний. Реже встречаются субширотные разломы. Послед
ние являются самыми древними. Разломы северо-западного направле
ния пересекают и смещают их. Длина наиболее крупных разломов до
стигает первых десятков километров. В юго-восточной части зоны среди 
эоцен-олигоценовых вулканитов отмечен надвиг. Простирание надвига 
субширотное, надвинутым является северное крыло. В современном 
плане все разломы неоген-четвертичные.

Зоны тектонических чешуй
Данная категория структур выделяется вдоль разлома Зебак- 

Анджуман. В современном плане это относительно небольшие релик
товые структуры. Первичная тектоническая природа их не ясна. Со
став слагающих их отложений центральнопамирский. Каким образом 
последние попали сюда, не ясно. Возможно, что они формировались 
первично в обширных прогибах, окружавших со всех сторон блок 
Южный Бадахшан, а затем задавленных последним в результате но
вейших движений. Но возможно также, что они были шарьированы 
сюда, либо затянуты в результате сдвиговых перемещений в новейшее 
время и сохранились в качестве реликтов благодаря тому, что оказа
лись затянутыми в шовную зону крутопадающих разломов. Проблема 
требует специального изучения.



З о н а  З е б а к  (см. рис. 7—1а) выделяется впервые в районе од
ноименного селения. Форма зоны в плане линзовидная, простирание 
северо-восточное. Длина ее 30 км, максимальная ширина 5 км. В строе
нии зоны принимают участие кулисно продолжающие друг друга тек
тонические пластины и клинья норийско-рэтских, миоценовых и 
плиоценовых толщ. Норийско-рэтские отложения представлены интен
сивно складчатой черной толщей песчано-сланцево-алевролитовых 
пород центральнопамирского типа. Возможно, что в верхах разреза 
она согласно и незаметно сменяется нижне-среднеюрскими отложе
ниями, как в зоне Нахчипар. Миоценовые и плиоценовые толщи пред
ставлены слабо деформированными пестроцветно-красноцветными и 
сероцветными грубообломочными отложениями. Разрез миоценовой ча
сти разреза слабо изучен. В составе плиоценовой толщи обломочный 
материал представлен в основном местными породами: гранитами, 
гнейсами и норийско-рэтскими сланцами.

З о н а  А н д ж у м а н  (см. рис. 7—1в) выделяется впервые вдоль 
субширотных отрезков долин рек Анджуман и Мунджан. Форма зоны 
в плане линзовидная, простирание субширотное. Длина её 35 км, мак
симальная ширина 5 км. В строении участвуют верхнепермско-карний- 
ские, норийско-рэтские, меловые и миоценовые стратифицированные 
отложения. Интрузивные образования состоят из предположительно 
олигоценовых гранитов комплекса Лагман. И стратифицированные и 
интрузивные образования контактируют между собой по крутопадаю
щим разломам, но есть высказывания Ш. Ш. Деникаева и др. [34] 
о якобы трансгрессивном налегании мела на какие-то граниты. Это 
заслуживает самого пристального внимания и требует в будущем 
обязательного уточнения. Верхнепермско-карнийские отложения пред
ставлены метаморфизованными известняками, а норийско-рэтские, как 
и в зоне Зебак, — черными песчано-сланцево-алевролитовыми порода
ми с обильными остатками наземной флоры центральнопамирского 
типа. Меловые отложения представлены рудистовыми известняками, 
находящимися в неясных соотношениях с красноцветными песчаника
ми и конгломератами неустановленного возраста. Миоцен представлен 
красноцветными песчаниками и конгломератами. Степень дислоциро
ванное™ пермо-триасовых отложений значительно выше меловых и 
миоценовых.

Ю Ж Н О А Ф Г А Н С К И Й  С Р Е Д И Н Н Ы Й  М А С С И В *

Южноафганский срединный массив объединяет горную область 
Хазараджат, Южноафганскую равнину, Южноафганские горы и сис
тему хребтов в бассейнах рек Тарнак, Аргистан, Дарируд и Лураруд. 
В плане массив имеет форму неправильной, сужающейся к югу трапеции. 
Северная сторона трапеции равна 750 км, южная — 450 км, высота тра
пеции 500 км, площадь около 300 000 км2. На севере массив граничит со 
среднекиммерийскими структурами Среднего Афганистана, на западе, 
юге и востоке — с ранне- и среднеальпийскими структурами Афгано- 
Восточноиранской и Сулейман-Киртарской складчатых сУбластей. Из 
крупных структур это единственное почти целиком внутриафганское со
оружение. Ни в Иран, ни в СССР оно не продолжается.

Предположения о существовании в пределах этой части Афгани
стана жестких структур высказывались неоднократно [6, 10, 25, 
27, 35, 151, 171, 209, 318, 438], но в принятых параметрах мас

* В. И. Дронов считает территорию, включенную в этот массив, позднекиммерийской 
складчатой областью.



сив был выделен и назван Южноафганским В. Г. Казьминым и
B. В. Кулаковым в 1969 г. Внутри массив не однороден. С учетом су
ществующих различий в составе его выделяются Гильменд-Аргандаб- 
ское поднятие, Фарахрудский и Дарирудский прогибы, а также нало
женная впадина Сейстан. Геологическое строение и история развития 
их резко различны (см. прил. 18).

ГИЛЬМЕНД-АРГАНДАБСКОЕ ПОДНЯТИЕ

Впервые под таким названием данная структура была выделена
C. С. Карапетовым [25] в качестве срединного массива. Позже она 
была показана на сводной тектонической карте Афганистана масшта
ба 1 : 1 000 000 [428, 433] как относительное поднятие в области ранне
альпийской складчатости. Монографическое описание данной струк
туры, названной Центральноафганским стабильным массивом, дано в 
работе В. И. Дронова и др. [35, 429]. На первых этапах исследований в 
несколько иных параметрах, эта структура именовалась блоком Гиль- 
менд [318, 439].

Территориально поднятие охватывает восточно-юго-восточную 
часть горной области Хазараджат. Форма поднятия в плане напоми
нает основание утюга, ориентированного острием на северо-восток. 
Длина поднятия 450 км, максимальная ширина 200 км, площадь 
70 000 км2. На северо-востоке по разлому Карганау поднятие граничит 
со структурами Среднего Афганистана, на северо-западе по разлому 
Гильменд (см. рис. 7—XV III)— со структурами прогиба Фарахруд, на 
юго-востоке по разломам Мукур-Тарнак и Мукур-Чаман (см. рис. 7— 
XIX, XX) — со структурами прогиба Дарируд и областью среднеаль
пийской складчатости. Юго-западная граница поднятия не ясна. Плав
но погружаясь в этом направлении, поднятие скрывается под чехлом 
неоген-четвертичной впадины Сейстан.

В разрезе поднятия отчетливо выделяются складчатое основание, 
осадочный чехол и орогенный комплекс (рис. 46). Складчатое основа
ние представлено морскими, типично геосинклинальными в разной сте
пени метаморфизованными, интенсивно деформированными образова
ниями средне- и позднепротерозойского возраста. Общая мощность их 
10 950—14 500 м.

Осадочный чехол залегает резко несогласно на складчатом осно
вании и представлен менее метаморфизованными и менее дислоциро
ванными морскими терригенно-карбонатными отложениями венд-па- 
леозойского и мезозойского возраста. Мощность отложений меняется 
по площади от 2073 до 10 000 м.

Орогенный комплекс залегает резко несогласно на осадочном чех
ле и представлен сплошь континентальными вулканогенно-терриген- 
ными образованиями кайнозойского возраста.

Интрузивные образования сложены средне- и позднепротерозой
скими, меловыми, палеогеновыми, миоценовыми и раннечетвертичными 
породами метагаббровой, мигматит-гранитной, габбро-диоритовой, ги- 
пербазитовой, габбро-плагиогранитной, габбро-монцонит-сиенитовой, 
сиенитовой и гранитоидной формаций. Преобладают производные гра- 
нитоидной формации.

С т р у к т у р ы  с к л а д ч а т о г о  о с н о в а н и я

Эту категорию структур образуют тектонические блоки и выступы 
из средне- и верхнепротерозойских пород. С той же степенью услов
ности, с какой принят возраст пород, различаются средне- и поздне
протерозойские структуры.



Среднепротерозойские структуры

Образования предположительно среднепротерозойского возраста 
обнажаются в ряде районов Гильменд-Аргандабского поднятия, но чет
ко обособленные структуры они образуют по северо-западной перифе
рии поднятия, где слагают основание блоков Башланг и Варас.

Рис. 46. Принципиальный геологический разрез через юго-западные окончания зон Тирин, Кан
дагар и Аргандаб. По Ю. М. Довгалю и др. [27]

Б л о к и  Б а ш л а н г и  В а р а с  (см. рис. 7—4, 5). Выделены С. С. Ка
рапетовым и др. [25], В. И. Дроновым и др. [35, 429] в составе одно
именных хребтов по северо-западной периферии Гильменд-Аргандаб
ского поднятия. В плане они четковидно продолжают друг друга с юго- 
запада на северо-восток. На северо-западе по разлому Гильменд они 
граничат с прогибом Фарахруд, на юго-востоке по разломам Башланг 
и Варас (см. рис. 7—XXX, XXXI) — с зоной Гильменд (см. рис. 7—6). 
Блок Башланг имеет клиновидную форму с острием, ориентированным 
в северо-восточном направлении. Длина его 100 км, максимальная ши
рина 20 км. Блок Варас имеет линзовидную форму. Длина его 250 км, 
максимальная ширина 25 км, простирание восточно-северо-восточное. 
Предполагается, что палеотектонически блоки представляли собой еди
ную структуру, пограничную между Гильменд-Аргандабским поднятием 
и Фарахрудским прогибом [71]. В современной структуре это горсто
образные поднятия.

Строение блоков отчетливо двухэтажное. Складчатое основание их 
представлено условно среднепротерозойскими метаморфизованными в 
амфиболитовой и зеленосланцевой фациях регионального метаморфизма 
различными по минеральному составу гнейсами, кристаллическими 
сланцами, кварцитами, мраморами, амфиболитами и метавулканитами 
(5350—7500 м), смятыми в систему линейных и брахиформных складок 
северо-восточного простирания. В ряде участков метаморфиты смяты в 
складки гнейсовокупольного типа. Интрузивные образования пред
ставлены небольшими по размерам субсогласными и дискордантными 
массивами пород метагаббровой и мигматит-гранитной формаций. 
И складчатость и внедрение интрузий условно связываются с поздне
карельским орогенезом. Кроме того, в блоке Варас имеется несколько 
небольших интрузивных массивов, сложенных гипербазитами. Возраст 
их остался не выясненным. Условно они считаются раннемеловыми и 
сопоставляются с комплексом Муллоякуб, развитым в прогибе Фарах
руд, но не исключено, что они представляют собой самостоятельный 
комплекс среднепротерозойского возраста.



Осадочный чехол блоков залегает резко несогласно выше складча
того основания и представлен терригенно-карбонатными отложениями 
(900 м) апт-альбского возраста. Возможно, что первично они покрывали 
сплошным плащом оба блока, но в современной структуре сохрани
лись лишь в узких грабен-синклиналях по северо-западной периферии 
блоков.

Верхнепротерозойские структуры

Структуры этого возраста образуют различные по размерам и фор
ме выступы складчатого основания среди обширных полей осадочного 
чехла Гильменд-Аргандабского поднятия. Крупнейшими из них явля
ются выступы Малакхель, Малистан и Шахристан [25, 27, 35, 90]. Сло
жены они метаморфизованными в филлитовой и низких ступенях зеле
носланцевой фациях метаморфизма темноцветными песчаниками, слан
цами и алевролитами с небольшим объемом известняков, доломитов и 
кислых — основных вулканитов. Мощность отложений 5600—7000 м. 
Возраст их считается позднепротерозойским. Связь их с образованиями 
среднепротерозойского возраста осталась не выясненной, перекрыва
ются они резко несогласно венд-палеозойскими отложениями осадоч
ного чехла (рис. 47—49).

Внутреннее строение верхнепротерозойских отложений сложное. 
Всюду они собраны в систему линейных гармоничных и изоклинальных 
разноамплитудных складок с размахом крыльев от нескольких десятков 
и сотен метров до нескольких километров при длине от нескольких со
тен метров до нескольких километров. Простирание структур субширот
ное и восточно-северо-восточное, а углы падения пластов на крыльях 
структур, как правило, крутые.

Интрузивные образования представлены производными метагаббро- 
вой формации, слагающими небольшие изометричные и линзовидные 
массивы в полях развития верхнепротерозойских отложений (комплексы 
Чеканак и Тамазан). И складчатость и формирование интрузий связы
ваются с байкальским циклом диастрофизма.

Вы с т у п  М а л а к х е л ь .  Под таким наименованием известен выход 
верхенепротерозойских пород в юго-восточной части Гильменд-Арган
дабского поднятия [27, 35, 90]. В плане форма выступа миндалевидная. 
Длина его 100 км, максимальная ширина 30 км, простирание — северо- 
восточное. В современном плане выступ представляет собой ядро круп
ной антиклинорной структуры. Крылья антиклинория слагают венд- 
палеозойские и мезозойские отложения чехла. Внутренняя структура



Рис. 47. Несогласное залегание венд — кембрийских отложений (свита Зарга- 
ран) на верхнепротерозойские образования (серия Чаман) в пределах выступа 

Малакхель. По Ю. М. Довгалю [27].
1 — метаморфизованные в филлитовой стадии метаморфизма песчаники, алев
ролиты, сланцы; 2  — конгломераты; 3 — песчаники; 4 — сланцы и алевролиты; 

5 — известняки и доломиты

Рис. 48. Несогласное залегание верхнедевонских отложений (свита Кундалян) на верхнепро
терозойские образования (серия Чаман) в пределах выступа Малистан. По Ю. М. Довгалю [27]. 
/ — метаморфизованные в филлитовой стадии алевролиты и сланцы; 2 — кварцитовидные пес

чаники; 3 — конгломераты

Рис. 49. Несогласное залегание верхнепермских отложений (серия Чохан) на верхнепро
терозойские образования (серия Чаман). Выступа Малакхель. По Ю. М. Довгалю [27].

1 — метаморфизованные в филлитовой стадии метаморфизма песчаники, алевролиты, слан
цы; 2  — известняки и доломиты



выступа сложная. Преобладают линейные гармоничные и изоклиналь
ные складки субширотного и северо-восточного простирания.

В ы с т у п  М а л и с т а н  выделяется севернее выступа Малакхель в 
районе одноименного селения Г27, 35]. Представлен тремя субпарал
лельными выходами верхнепротерозойских отложений среди поля 
сплошного развития палеозойских и триас-юрских пород чехла. Длина 
собственно Малистанского выхода 100 км, ширина 5 км. Следующие от 
него к северу два выхода имеют соответственно длину 22 и 30 км, ши
рину 3 и 3,5 км. Границы Малистанского выхода повсеместно тектониче
ские, границы второго и третьего выходов с юго-востока нормальные, 
стратиграфические, а с северо-запада тектонические. Ориентировка 
всех выходов северо-восточная. Каждый из выходов представляет собой 
ядро антиклинали, осложненное с одной либо со всех сторон крутопа
дающими нарушениями. В целом все они свидетельствуют о высоком 
положении складчатого основания в этой части Гильменд-Аргандаб- 
ского поднятия.

В ы с т у п  Ша х р и с т а н .  Под таким наименованием известен наи
более крупный выход верхнепротерозойских отложений в пределах 
Гильменд-Аргандабского поднятия [25, 35, 90]. Длина его 200 км, мак
симальная ширина 50 км, простирание северо-восточное. Выходами 
пермо-триасовых пород чехла он поделен на две меньшие положитель
ные структуры, к каждой из которых приурочена цепочка гранитоидных 
массивов олигоценового возраста. В современном плане выступ пред
ставляет собой ядро очень крупной антиклинорной структуры, погру
жающейся в юго-западном направлении.

Ст ру кт у ры о с а д о ч н о г о  че х ла

Осадочный чехол Гильменд-Аргандабского поднятия представлен 
слабо метаморфизованными и слабо складчатыми терригенно-карбонат- 
ными отложениями венд-палеозойского и мезозойского возраста. Время 
метаморфизма и складчатости поздний мел — палеоген. Как выяснилось 
[25, 35], в латеральном направлении чехол Гильменд-Аргандабского 
поднятия неоднороден и испытывает изменения состава и возраста. 
С учетом этого в пределах поднятия различаются пять структурно-фа
циальных зон [35]: Аргандаб, Кандагар, Логар, Тирин и Гильменд. 
В зонах Аргандаб и Кандагар чехол начинается с венда, в зоне Логар — 
с ордовика, в зоне Тирин — с верхнего девона, в зоне Гильменд — с ниж
ней перми.

З о н а  А р г а н д а б  (см. рис. 7—8). Впервые выделена и описана 
Ю. М. Довгалем и др. [27] и С. С. Карапетовым и др. [25, 90]. Позже 
параметры ее были пересмотрены В. И. Дроновым и др. [35, 429]. Зона 
охватывает периферийную часть Гильменд-Аргандабского поднятия к 
юго-востоку от массивов гранитоидных пород комплекса Аргандаб. 
Северо-западная граница ее запаяна гранитоидами, юго-восточная гра
ница совпадает с разломом Мукур-Тарнак. В плане форма зоны линзо
видная. Длина ее 250 км, максимальная ширина 40 км, простирание 
северо-восточное. Складчатое основание зоны представлено образова
ниями средне- и позднепротерозойского возраста. В современном плане 
выходы их образуют ряд положительных структур, крупнейшей из ко
торых является выступ Малакхель. Разрез чехла наиболее полный из 
всех зон Гильменд-Аргандабского поднятия. Начинается он карбонат
ной формацией венд-кембрия (870 м), затем следует тонкотерригенная 
формация ордовика — нижней перми (4335 м), наконец, выше снова 
идет карбонатная формация верхней перми — юры (3870 м) с мало
мощной (40—600 м) тонкотерригенной формацией рэт-лейаса. Мел
28 Зак. 207



представлен грубо- и тонкотерригенной формацией баррем-аптского 
возраста (450—1365 м). Общая мощность отложений 6250—10 000 м. 
В силурийской, девонской и каменноугольной частях разреза широко 
представлены кварцевые песчаники, а в верхней перми и в среднем — 
верхнем триасе — доломиты. На трех уровнях — внутри франского яру
са, в верхах нижней перми и в верхах верхней юры — имеются следы 
размыва, а на втором и третьем уровнях — бокситы. Баррем-аптские от
ложения залегают несогласно на всех более древних образованиях. 
Структуры чехла, как и всюду в Гильменд-Аргандабском поднятии, 
брахиформные по стилю, но линейные по форме, плавные, неглубокие. 
На обширных участках зоны наблюдается моноклинальное залегание 
пластов. Углы падения пластов на крыльях складок и в моноклиналях 
варьируют от 15—20 до 50—70°. В пластичных пачках развита дисгар
моничная складчатость (рис. 50).

(Эрогенный комплекс представлен несколькими небольшими выхо
дами краснокаменно измененных кислых — основных вулканитов эоцен
олигоценового возраста.

Интрузивные образования не характерны для зоны Аргандаб. 
В складчатом основании встречаются небольшие субсогласные и ди- 
скордантные массивы пород метагаббровой и мигматит-гранитной фор
маций средне- и позднепротерозойского возраста (комплексы Варас и 
Чеканак). С формированием осадочного чехла и орогенного комплекса 
связано внедрение небольших дискордантных массивов пород гиперба- 
зитовой, габбро-плагиогранитной, габбро-монцонит-сиенитовой и грани- 
тоидной формаций раннемелового, мел-палеоценового и олигоценового 
возраста (комплексы Тугай, Ходжан, Заркашан и Аргандаб).

Генеральная структура зоны Аргандаб антиклинорная северо-восточ
ного простирания. Ось структуры погружается на юго-запад. Ядро ее 
представлено выступом Малакхель, сложенным породами складчатого 
основания. Вокруг него наслаиваются все толщи осадочного чехла на
чиная от венда и до юры включительно. На периклинальных погруже
ниях обнажаются баррем-аптские слои.

З о н а  К а н д а г а р  (см. рис. 7—8а). Выделена В. И. Дроновым и 
др. [35] из состава зоны Аргандаб, в понимании Ю. М. Довгаля и др. 
[27] и С. С. Карапетова и др. [25, 90]. Территориально она соответст
вует Главному Аргандабскому батолиту и цепочке гранитоидных масси
вов, продолжающих его на северо-восток и юго-запад. Предполагается, 
что внедрение всех этих массивов было обусловлено особенностями строе
ния зоны Кандагар, в частности ее высокой проницаемостью, что под
тверждают развитые вдоль этой полосы продукты глубинного магматиз
ма: основные породы комплекса Чеканак, средние — основные вулка
ниты серии Канкала, ультраосновные породы комплекса Тугай и др. 
Форма зоны в плане отчетливо линейная. Длина ее 475 км, максималь
ная ширина 30 км, простирание северо-восточное. Возможно, что первич
но границами зоны служили разломы, но в палеогене они были запаяны 
гранитами комплекса Аргандаб. Граниты ассимилировали большую 
часть территории зоны, затушевав многие особенности ее первичного 
строения.

Судя по ксенолитам и останцам кровли гранитов, можно предпо
ложить, что складчатое основание и осадочный чехол зоны до юры 
включительно были более или менее похожими на одновозрастные обра
зования зоны Аргандаб. Резко изменилось развитие зоны в конце позд
ней юры и в начале мела. В это время в ее пределах формировалась 
офиолитовая серия пород (серия Канкала), в составе которой сущест
венное место занимают зеленокаменно измененные средние — основные 
вулканиты, кремни и глинистые сланцы. Мощность названной части раз-



реза серии 1000 м, но это не полная первичная мощность серии:— низы 
ее не вскрыты, а верхи размыты. Накопление серии сопровождалось 
формированием гипербазитов комплекса Тугай и завершилось внедре
нием пород габбро-плагиогранитной формации комплекса Ходжан. 
Внедрение последних было связано с поднятием зоны и складчатостью

Рис. 50. Дисгармоничная 
складчатость в пластичных 
сланцах силура в районе 
сел. Чока. По Ю. М. Дов- 

галю [27].
1 — сланцы; 2 — песчаники; 

3 — известняки

составляющих ее вулканогенно-осадочных формаций. Поднятие и пере
рыв были кратковременными, а начиная с баррема зона снова оказа
лась под уровнем моря (рис. 51). В барреме и апте в пределах ее фор
мировалась грубо- и тонкотерригенная морская формация с небольшим 
объемом карбонатных пород (серия Аногай—450 м). Начиная с позд
него мела зона развивалась как поднятие.

Орогенный комплекс состоит из эоцен-олигоценовых, неогеновых и 
четвертичных вулканогенно-осадочных толщ, сформированных в нало
женных впадинах. С орогенным этапом развития зоны связано форми
рование главной массы гранитоидных пород комплекса Аргандаб. Время 
внедрения их предполагается олигоценовым. В современном плане они 
образуют линейновытянутую магматогенную структуру.

З о н а  Л о г а р  (см. рис. 7—8в). Выделена В. И. Дроновым и др. 
[35, 429] в верховьях рек Логар и Аргандаб, отчасти соответствует трогу 
Логар в понимании геологов немецкой геологической миссии [286, 
317]. В плане зона имеет клиновидную форму с утоняющимся юго-за
падным краем. Длина ее 300 км, максимальная ширина 35 км, простира
ние северо-восточное. Границы зоны еще не всюду ясны и во многих 
пунктах проведены условно, чаще всего по крупным разломам. Плато 
Дашти-Навар рассекает зону на две части: северо-восточную и юго-за
падную. Строение той и другой несколько различно.

Складчатое основание вскрывается в выступе Малистан [35], кото
рый представлен слабо метаморфизованными тонкотерригенными верх
непротерозойскими толщами такого же типа, как и в выступе Малак- 
хель. Осадочный чехол начинается с ордовика. Венд-кембрийские от
ложения, здесь, по-видимому, не формировались. Зона характеризуется 
широким развитием слабо метаморфизованных, хорошо фаунистически 
охарактеризованных ордовик-пермских отложений. Мезозой представ
лен триас-юрскими слоями и развит главным образом в юго-западной 
части зоны. Образования ордовик-раннепермского возраста (3465 м) 
преимущественно терригенные с небольшим объемом известняков в де
вонской и нижнекаменноугольной частях разреза. Причем в нижне
среднедевонской части разреза известняки существенно рифовые. Верх
непермские и триас-юрские отложения (2450 м) главным образом кар
бонатные. Общая мощность отложений 5915 м. Это почти в два раза



меньше, чем в зоне Аргандаб. Вместе с тем существенных перерывов в 
разрезе ее не зафиксировано (рис. 52). Нижне-среднепалеозойские раз
резы зоны являются классическими для всего Афганистана, а может 
быть и всего Среднего Востока. Их можно сравнить с широко известны
ми в геологической литературе типовыми разрезами нижнего — среднего 
палеозоя Чехословакии (Баррандов палеозой).

ШШг

Рис. 51. Трансгрессивное залегание баррем-аптских отложений (свита Аногай) на верхнеюрско- 
нижнемеловые образования (серия Канкала) в в км к юго-востоку от сел. Аногай. По Ю. М. Дов-

галю [27].
1 — сланцы, песчаники, алевролиты, кремни, средние — основные вулканиты; 2 — песчаники; 3 —

конгломераты; 4 — известняки

Рис. 52. Согласное залегание верхнепермских отложений (серия Чохан) на каменноугольно-ниж
непермских образованиях (серия Шолкалай) в зоне Логар. По Ю. М. Довгалю [27].

1 — кварцевые песчаники и гравелиты; 2 — алевролиты и сланцы; 3 — известняки и доломиты

(Эрогенный комплекс представлен раннечетвертичными вулкани
тами серии Даштинавар, сформированными в субмеридиональной 
наложенной впадине. Интрузивные образования не характерны для 
зоны.

Общая структура зоны отчетливо антиклинорная, ось антиклинория 
погружается в юго-западном направлении. Частные структуры зоны



линейные и брахиформные, субсогласные с простиранием антиклино- 
рия.

З о н а  Т и р и н  (см. рис. 7—7). Выделена В. И. Дроновым и др. 
[35, 429] из состава зоны Гильменд в понимании С. С. Карапетова и 
др. [25, 90]. Форма зоны в плане отчетливо линейная, сужающаяся в 
северо-восточном направлении. Длина ее 430 км, максимальная ширина 
50 км. Складчатое основание вскрыто по периферии зоны и представле
но верхнепротерозойскими слабо метаморфизованными тонкотерриген- 
ными отложениями.

Осадочный чехол зоны начинается с верхнего девона. Венд-кемб- 
рийские и ордовик-среднедевонские отложения здесь, по-видимому, не 
формировались первично. Верхнедевонско-юрские отложения (3270 м) 
ее в основных чертах похожи на одновозрастные образования зон Ло- 
гар и Аргандаб, но отличаются деталями: меньшей мощностью, отсутст
вием перерывов в осадконакоплении, меньшим количеством кварцевых 
песчаников, большей тонкостью терригенных осадков и меньшим объе
мом рифовых известняков. Все это свидетельствует о том, что развитие 
зоны Тирин в позднедевонско-юрское время проходило в режиме относи
тельного прогиба. Спецификой зоны является наличие хорошо фауни- 
стически охарактеризованных отложений рэтского яруса в швабской фа
ции [91]. Нигде в других районах Афганистана подобных отложений 
пока не встречено.

Особенностью разреза зоны Тирин является также широкое разви
тие нижнемеловых отложений в мелководно-морских и континентальных 
фациях, отвечающих понятию морской молассы. Мощность отложений 
600 м. Формировались они в красноцветной остаточной мульде. (Эроген
ный комплекс представлен эоцен-олигоценовыми, плиоценовыми и чет
вертичными вулканогенно-осадочными толщами, заполняющими нало
женные впадины.

Интрузивные образования не характерны для зоны. Несколько не
больших массивов гранитоидных пород в юго-западной части зоны счи
таются олигоценовыми и условно относятся к комплексу Аргандаб.

Общая структура зоны отчетливо синклинорная, ось синклинория 
погружается в юго-западном направлении. Частные структуры ее брахи
формные по стилю, но линейные по форме. Простирание структур се
веро-восточное.

З о н а  Г и л ь м е н д  (см. рис. 7—6). Впервые выделена и описана 
С. С. Карапетовым и др. [25, 90]. Позже параметры ее были пересмот
рены В. И. Дроновым и др. [35, 429]. В ряду структурно-фациальных 
зон Гильменд-Аргандабского поднятия — это наиболее крупная струк
тура. На северо-западе она граничит с блоками Башланг и Варас, на 
юго-востоке — с зоной Тирин. В плане форма зоны клиновидная с уто
няющимся северо-восточным краем. Длина ее 430 км, максимальная 
ширина 80 км, простирание северо-восточное.

Складчатое основание зоны представлено метаморфизованными в 
филлитовой и низкой ступени зеленосланцевой фациях метаморфизма 
песчано-сланцево-алевролитовыми породами с небольшим объемом из
вестняков, доломитов и кислых — основных вулканитов, выделенных в 
серию Барманай [25]. Мощность серии 5600—7000 м, возраст условно 
считается позднепротерозойским.

Осадочный чехол зоны Гильменд начинается с нижней перми. Венд- 
кембрийские, ордовик-силлурийские, девонские и каменноугольные от
ложения здесь, по-видимому, не формировались. Образования ранне
пермского возраста представлены карбонатно-терригенными отложения
ми общей мощностью 285—470 м. Накапливались они в участках наи
более ранней седиментации. Главный объем чехла составляют верхне



пермские и триасовые карбонатные толщи, покрывавшие некогда еди
ным плащом всю территорию зоны Гильменд, а ныне сохранившиеся 
главным образом в юго-западной ее части. Мощность их 1670—2770 м. 
Юрские отложения развиты спорадически, будучи представленными тер- 
ригенно-карбонатными отложениями, залегающими в остаточных муль
дах. Мощность их 203—335 м. Общая мощность осадочного чехла зоны 
Гильменд 2073—3105 м.

Орогенный комплекс в обычных вулканогенно-осадочных фациях 
в пределах зоны Гильменд отсутствует. Интрузивные образования, свя
занные с орогенным периодом развития зоны, представлены позднеме- 
ловыми-палеоценовыми, олигоценовыми и миоценовыми породами 
габбро-монцонит-сиенитовой (комплекс Сурхабад), гранитоидной
(комплекс Гильменд) и сиенитовой (комплекс Баркар) формаций. Наи
большее распространение имеют олигоценовые граниты комплекса Гиль
менд, образующие два ряда массивов в пределах выступа Шахристан.

Общая структура зоны антиклинорная. Ядро антиклинория состав
ляет выступ Шахристан. Ось антиклинория погружается в юго-западном 
направлении. Частные структуры зоны различны в складчатом основа
нии и в чехле. В складчатом основании зоны структуры линейные, уз
кие, глубокие, голоморфные, местами изоклинальные, в осадочном чех
ле брахиформные широкие неглубокие.

Ст ру кт у ры о р о г е н н о г о  к о мп л е к с а

К структурам орогенного комплекса относятся наложенные впа
дины, выполненные кайнозойскими вулканогенно-осадочными континен
тальными отложениями. Различаются эоцен-олигоценовые, неогеновые и 
раннечетвертичные впадины.

Реликты эоцен-олигоценовых впадин сохранились в нескольких рай
онах Гильменд-Аргандабского поднятия в виде выходов вулканитов се
рии Тангай, но хорошо обособленных структур в современном эрозион
ном срезе они не образуют.

Неогеновых впадин несколько, преимущественно в юго-западной 
части поднятия. Крупнейшей из них является впадина Тиринкот £35], 
обособляющаяся в районе одноименного селения. В плане форма ее 
овальная субширотного простирания. Длина впадины 40 км, ширина 
10 км. Впадина выполнена неогеновыми грубообломочными пестроцвет
ными отложениями. В бортах ее обнажаются эоцен-олигоценовые вул
каниты серии Тангай.

Среди раннечетвертичных хорошо сохранилась впадина Дашти-На- 
вар. В отличие от эоцен-олигоценовых и неогеновых впадин, как пра
вило, субсогласных с простиранием докайнозойских структур, впадина 
Дашти-Навар является резко дискордантной ко всем более древним 
структурам. Простирание ее субмеридиональное, длина 120 км, макси
мальная ширина 35 км. Впадина выполнена вулканитами андезит-да- 
цитового состава, залегающими горизонтально. Мощность вулканитов 
400—600 м.

ПРОГИБ ФАРАХРУД

Впервые под таким названием, но в несколько иных параметрах 
данная структура выделялась В. И. Славиным [209] и С. С. Карапето
вым и др. [25]. В принятых параметрах, в качестве относительного про
гиба в области раннеальпийской складчатости данная структура была 
показана на сводной тектонической карте Афганистана масштаба 
1 : 1000 000 [428, 433]. Монографическое описание структуры, названной



складчатой системой Юго-Западного Афганистана, дано в работе 
В. И. Дронова и др. [35, 428]. На первых этапах исследований в несколь
ко иных параметрах эта структура именовалась блоком Фарах [318, 
439].

Территориально прогиб охватывает западно-юго-западную часть 
горной области Хазараджат. Форма прогиба в плане клиновидная с 
утоняющимся северо-восточным краем. Длина его 650 км, максималь
ная ширина 300 км, общая площадь 85000 км2. На севере по разлому 
Карганау он граничит со структурами Среднего Афганистана, на юго- 
востоке по разлому Гильменд — со структурами Гильменд-Аргандаб- 
ского поднятия; на западе, по разлому Аспаран-Кишмаран, (см. рис. 7— 
XXIII, XXIV)— с альпийскими структурами Западного Афганистана. 
На юго-западе структуры прогиба Фарахруд, постепенно погружаясь, 
уходят под неоген-четвертичную впадину Сейстан.

Докембрийское основание прогиба Фарахруд нигде не вскрыто. По 
геофизическим данным сотрудников немецкой геологической миссии 
[286, 318] в восточной части прогиба оно находится глубже 11000 м, а в 
западной — глубже 4000 м.

Осадочный чехол исключительно мощный, контрастный по строе
нию, полифациальный, преимущественно морской. В разрезе его условно 
различаются восемь структурно-формационных комплексов: предполо
жительно, каменноугольно-нижнепермский, верхнепермско-норийский, 
рэт-лейасовый, среднеюрский, верхнеюрско-готеривский, баррем-апт- 
ский, верхнеаптско-альбский и условно верхнемеловой. Почти во всех 
подразделениях резко преобладают вулканогенно-терригенные отло
жения.

Орогенный комплекс залегает резко несогласно на чехле и пред
ставлен сплошь континентальными вулканогенно-терригенными обра
зованиями кайнозойского возраста. В разрезе его различаются пять 
подразделений: эоцен-олигоцен, олигоцен, миоцен, плиоцен и квар
тер.

Интрузивные образования, пестрые по составу, представлены доме- 
ловыми, меловыми, палеогеновыми и миоценовыми породами гипербази- 
товой, диабаз-диоритовой (субвулканической), габбро-монцонит-диори- 
товой, андезит-дацитовой (субвулканической), гранитоидной и диабаз- 
диоритовой (дайковой) формаций. Масштабы интрузивного магматизма 
в целом незначительны.

С т р у к т у р ы  о с а д о ч н о г о  ч е х л а

В латеральном направлении осадочный чехол прогиба Фарахруд не
однороден. С учетом особенностей строения прогиба, главным образом 
верхнеюрско-нижнемеловых отложений, в его пределах различаются 
семь структурно-фациальных зон: Зури, Фарси, Харутруд, Сиадех, 
Анордара, Хуспасруд и Хашруд. По положению в прогибе и особен
ностям строения они могут быть объединены в две группы: краевых и 
внутренних зон.

Группа краевых зон

В эту группу входят зоны Зури, Хашруд и Хуспасруд. Общим для 
них является проявление вулканизма в позднеюрско-готеривское время.

З о н а  З у р и  (см. рис. 7—9). Выделена В. И. Дроновым и др. [26, 
35] в северо-западной части прогиба Фарахруд. На севере по разлому 
Карганау она граничит со структурами Среднего Афганистана, на се-



веро-западе по разлому Кишмаран — с альпийскими структурами За
падного Афганистана, на юго-востоке по разломам Рудитаг (см. 
рис. 7—XXXV) и Бандиходжа (см. рис. 7—XXVIII) — со структурами 
зоны Фарси. Разлом Рудитаг, являясь в южной части межзональным, 
своим северным отрезком рассекает зону Зури на две подзоны: Шайдо 
и Пировули. Первая подзона расположена к юго-западу от пункта 
Кала-и-Мир Дауд. В плане она имеет форму четырехугольника, ориен
тированного в северо-восточном направлении и ограниченного со всех 
сторон разломами. Длинная сторона четырехугольника 50 км, короткая 
20 км. Вторая подзона расположена юго-западнее первой в системе 
хр. Кохе Банди Сехтег и Пировули. В плане она имеет клиновидную 
форму с острием, ориентированным в северо-восточном направлении. 
Длина ее 65 км, максимальная ширина 20 км. Предполагается, что со
временная разобщенность подзон является следствием новейших дви
жений и, в частности, результатом сдвига вдоль разлома Рудитаг.

Разрез зоны Зури недостаточно ясен. В соответствии с принятой 
схемой стратиграфии f35] наиболее древними образованиями условно 
считаются пермские известняки и доломиты хр. Кохе Гуланджи, Кохе 
Гулога и Селсела Кох-и-Банд-и-Бедак. Мощность их 238—336 м, соот
ношения со всеми окружающими толщами тектонические, их принад
лежность к зоне сомнительна. Не исключено,  ̂ что они представляют 
собой останец тектонического покрова и для зоны Зури являются аллох
тонными.

Зону Зури определяют вулканогенно-терригенные отложения пред
положительно позднеюрского — готеривского возраста, представленные 
сериями Пировули (5000 м) и Зури (3100 м). Вулканиты первой серии 
состоят из зеленокаменно-измененных и рассланцованных порфирои
дов— кварцевых кератофиров и кварцевых плагиопорфиров; вулканиты 
второй серии включают менее измененные и практически не рассланцо- 
ванные дацит-андезиты. Соотношения их остались не выясненными. 
Предполагается, что первая является более древней серией. Помимо 
вулканитов, в составе обеих серий имеются сланцево-алевролитовые по
роды, кремни, известняки, конгломераты и гравелиты. Объем их по от
ношению к вулканитам остался не выясненным, но предполагается, что 
в разных пунктах соотношения их могут быть различными, вплоть до 
полного взаимозамещения.

Из-за значительного покрова кайнозойских отложений выяснить 
структуры рассматриваемых серий в пределах подзоны Шайдо не уда
лось.

Подзона Пировули лучше обнажена и структуры описываемых се
рий там хорошо прослеживаются. Юго-западная часть подзоны 
(хр. Кохе Сехтег) представляет собой брахиформную антиклиналь с 
длинной осью, ориентированной в северо-восточном направлении. В том 
же направлении наблюдается погружение структуры. В ядре антикли
нали обнажается толща темных сланцев, на крыльях — рассланцован- 
ные порфироиды. Углы падения пластов на крыльях варьируют в интер
вале 30—60°. Структура усложнена каскадом более мелких складок и 
рассечена прямолинейными крутопадающими разломами северо-восточ
ного простирания.

На чем залегают серии Пировули и Зури не известно, перекрыва
ются они в подзоне Шайдо предположительно несогласно грубо- и тон- 
котерригенными породами баррем-аптского (1500 м) и позднеаптско- 
альбского (140 м) возраста (серии Палоси и Гуланджи). В обоих под
разделениях в небольшом объеме присутствуют известняки, в том числе 
рифовые. Смяты они в простые брахиформные складки северо-восточ
ного простирания.



Интрузивные образования представлены небольшими массивами 
гранитоидных пород предположительно раннемелового возраста.

З о н а  Х а ш р у д  (см. рис. 7—12). Выделена В. И. Дроновым и др. 
[35], расположена она в восточно-юго-восточной части прогиба Фарах- 
руд. На северо-западе по разлому Гулистан (см. рис. 7—XXIX) она гра
ничит с зонами Сиадех и Хуспасруд, на юго-востоке по разлому Гиль- 
менд — с блоками Варас и Башланг. В районе-перевала Мулло-Якуб 
оба разлома соединяются и зона Хашруд выклинивается. Юго-запад
ная граница зоны перекрыта неоген-четвертичными отложениями впа
дины Сейстан. В плане форма зоны клиновидная с утоняющимся северо- 
восточным краем. Длина ее 450 км, максимальная ширина 65 км.

Определяющими для зоны являются верхнеюрско-готеривские от
ложения, развитые на большей части ее территории. В составе их раз
личаются две серии: Навзод и Алекои. Серия Навзод (1000—1500 м) ус
ловно считается более древней и представлена зеленокаменно-изменен- 
ными средними — основными вулканитами с небольшим объемом крем
ней, глинистых сланцев и-известняков. Серия Алекои (2000—4000 м) 
считается более молодой и представлена незакономерно переслаиваю
щимися рассланцованными песчано-сланцево-алевролитовыми по
родами с небольшим объемом средних — основных вулканитов. Соотно
шения серий между собой, а также с более древними и более молодыми 
отложениями остались не выясненными.

Баррем-аптские отложения (500—800 м) обнажаются в северо-вос
точной части зоны и представлены песчано-алевролитовыми породами 
с небольшим объемом конгломератов, мергелей и гравелитов (серия 
Аспмурда). Соотношения их с верхнеюрско-готеривскими отложениями 
остались не выясненными.

Верхнеаптско-альбские отложения (495 м) также развиты в основ
ном в северо-восточной части зоны и представлены терригенно-карбо- 
натными породами (серия Каян). На баррем-аптских отложениях они 
залегают несогласно, имея в основании красноцветные базальные кон
гломераты с небольшим объемом вулканитов базальтоидного состава.

Предположительно верхнемеловые отложения сохранились от раз
мыва только в северо-восточной части зоны Хашруд в бассейне р. Пуш- 
теруг. Представлены они красноцветными конгломератами и песчано- 
алевролитовыми породами общей мощностью 700 м (серия Пуштеруг). 
Залегают отложения с размывом, но без резких угловых несогласий 
выше апт-альбских слоев; соотношения их с более молодыми отложе
ниями остались не выясненными.

Среди интрузивных образований зоны Хашруд широко развиты про
изводные гипербазитовой и габбро-диоритовой формаций, пространст
венно и генетически тесно связанные с вулканитами позднеюрско-готе- 
ривского возраста (комплексы Муллоякуб и Карабах). Как правило, 
это небольшие штокообразные и линзовидные тела среди полей вулка
нитов. Обращает на себя внимание факт полного отсутствия в зоне 
Хашруд производных гранитоидной магмы.

Складчатые структуры зоны резко различны в добарремских и по- 
слебарремских отложениях. Образования добарремского возраста смя
ты в сжатые глубокие линейные складки. Там, где плохо фиксируются 
замки складок, создается впечатление всеобщего моноклинального за
легания толщ. Преобладают юго-восточные падения пластов с углом 
30—80°. На больших территориях пласты стоят «на головах». Простира
ния пластов и осей складок северо-восточные с отклонением в ряде 
пунктов до восточно-северо-восточных. Баррем-альбские и предположи
тельно верхнемеловые отложения смяты в простые брахиформные 
складки северо-восточного простирания. Очевидная разница в харак



тере складчатости добарремских и послебарремских толщ является 
следствием разной компетентности сминавшихся слоев. Пластичные вул- 
каногенно-терригенные отложения добарремского возраста сминались в 
более сложные складки, а более жесткие слои баррем-аптского возраста 
с мощными толщами известняков — в менее сложные складки. Из-за 
сложности частных структур довольно трудно определить общую струк
туру зоны Хашруд.

З о н а  Х у с п а с р у д  (см. рис. 7—11а). Выделяется впервые. Пред
положения о ее самостоятельности высказывались и ранее [35]. Начи
наясь вблизи сел. Декунди системой хребта Кохе Дарваза, зона, по
степенно расширяясь, протягивается вдоль русел рек Дарья-и-Хадир, 
Дарья-и-Караджангал, Нова-и-Кундалян к сел. Ходжа Рауф, Гулистан, 
Хурмалек и далее к г. Фарах. В плане форма зоны клиновидная с уто
няющимся северо-восточным краем. Длина ее более 475 км, максималь
ная ширина 60 км, простирание северо-восточное.

В разрезе зоны различаются каменноугольно-нижнепермские, пред
положительно верхнепермско-норийские, рэт-лейасовые, среднеюрские, 
верхнеюрско-готеривские и баррем-аптские отложения.

Каменноугольно-нижнепермские отложения обнажаются в северо- 
восточной части зоны и представлены песчано-сланцево-алевролитовыми 
породами серии Менебум (4000—5000 м). Подстилающие их отложения 
не вскрыты. Соотношения с более молодыми образованиями остались не 
выясненными.

Верхнепермско-норийские отложения (серия Дарваза) вскрывают
ся в северо-восточной части зоны в системе хр. Кохе Дарваза. Представ
лены они различными по минеральному составу песчаниками, конгломе
ратами, известняками, гравелитами и средними — основными вулкани
тами. Известняки нередко встречаются в рифовых фациях. Мощность 
отложений 2000—2500 м. Соотношения их с более древними и более мо
лодыми отложениями остались не выясненными.

Рэт-лейасовые отложения (серия Караджангал), занимающие об
ширные территории в бассейне р. Дарья-и-Караджангал, представлены 
темными песчано-сланцево-алевролитовыми породами общей мощ
ностью более 2000 м. Соотношения их с верхнепермско-норийскими от
ложениями в большинстве пунктов кажутся тектоническими.

Среднеюрские отложения (серия Шонакай) встречены только в од
ном пункте — на вершине горы Шонакай. Сложены они внизу (120 м) 
известняками, вверху (30 м) песчаниками. На рэт-лейасовых слоях они 
залегают согласно. Соотношения их со всеми более молодыми отложе
ниями остались не выясненными.

Верхнеюрско-готеривские отложения, как и в зоне Хашруд, пред
ставлены вулканогенно-терригенными образованиями. Вулканиты сред
не-основные зеленокаменно-измененные. Общая мощность отложений бо
лее 3000 м. Контакт их с более древними образованиями остался не вы
ясненным.

Баррем-аптские отложения состоят главным образом из известня
ков. Мощность их 200—500 м. Соотношения с верхнеюрско-готеривскими 
отложениями остались не выясненными. Привлекают внимание широко 
развитые в северо-восточной части зоны пестроцветно-красноцветные 
песчаники и конгломераты. Мощность достигает нескольких сотен мет
ров. Возраст недостаточно ясен. Г. А. Орлов и др. f 166, 170] считали их 
позднемеловыми. Нам они представляются аптскими. На более древних 
образованиях они как будто залегают трансгрессивно.

Интрузивные образования зоны Хуспасруд пестрые по составу, об
разуют небольшие массивы и большей частью генетически и пространст
венно тесно связаны с позднеюрско-готеривскими вулканитами. Чаще



всего это субвулканические образования. Развитые здесь же небольшие 
массивы гранитоидных пород (комплекс Фарах) считаются принадле
жащими орогенному этапу развития зоны.

Структуры зоны Хуспасруд сложные и во многом еще не расшиф
рованные. Как и в зоне Хашруд, добарремские отложения здесь повсе
местно смяты в линейные складки субширотного и северо-восточного 
простирания. Баррем-аптские и предположительно альбские отложения 
смяты в брахиформные складки. Простирание складок северо-восточ
ное.

Группа внутренних зон

В эту группу входят зоны Фарси, Харутруд, Анордара и Сиадех. 
Общее дЛя них — отсутствие вулканитов в верхнеюрско-готеривской 
части разреза и флишоидное ее строение. В зонах Харутруд и Анордара 
в баррем-аптской части разреза широко развиты рифовые фации.

З о н а  Ф а р с и  (см. рис. 7—10а). Выделяется впервые. Расположе
на она в северо-западной части прогиба Фарахруд. Границы ее повсе
местно тектонические. На северо-западе по разломам Рудитаг и Банди- 
ходжа она граничит с зоной Зури, на севере по разлому Карганау— 
со структурами Среднего Афганистана, на юго-востоке по разлому 
Фарси (см. рис. 7—XXXVII)— со структурами зоны Харутруд. В плане 
форма зоны клиновидная с утоняющимся северо-восточным краем. Дли
на ее 300 км, максимальная ширина 60 км.

Разрез зоны двучленный. Нижняя часть ее мощностью более 5000 м 
сложена верхнеюрско-готеривской флишоидно переслаивающейся песча- 
но-сланцево-алевролитовой серией пород. Верхняя часть залегает сог
ласно на нижней и сложена разнослоистыми известняками предполо
жительно баррем-аптского возраста. Видимая мощность известняков 
100—200 м. Обе серии пород, особенно нижняя, интенсивно смяты в ли
нейные голоморфные и изоклинальные складки северо-восточного про
стирания.

З о н а  Х а р у т р у д  (см. рис. 7—10). Выделена В. И. Дроновым и 
др. [26, 35, 429]. Это самая крупная структурно-фациальная зона про
гиба Фарахруд. На северо-западе по разлому Фарси она граничит с зо
ной Фарси, на северо-востоке, по разлому Карганау — со структурами 
Среднего Афганистана, на юго-востоке по разломам Чорсанг и Ходжа- 
рауф — с зонами Сиадех и Хуспасруд, на юго-западе по разломам Аспа- 
рани Кишмаран — с альпийскими структурами Западного Афганистана. 
В плане форма зоны клиновидная с утоняющимся северо-восточным 
краем. Длина ее 500 км, максимальная ширина 100 км.

В разрезе зоны различаются образования позднеюрско-готерив- 
ского, баррем-аптского и позднеаптского — альбского возраста. Общая 
мощность их 8400—10400 м. Образования позднеюрско-готеривского 
возраста слагают большую часть зоны Харутруд и представлены фли
шоидно переслаивающимися песчано-сланцево-алевролитовыми поро
дами с пластами, пачками и линзами мергелей и известняков (серии 
Шурбест, Петовзар и Зардоб). Общая мощность отложений 7000— 
9000 м.

Образования баррем-аптского возраста залегают согласно на позд- 
неюрско-готеривских слоях и представлены в основном известняками, 
чередующимися с песчано-мергелистыми породами (серия Калмошав). 
Мощность отложений 1000 м.

Верхнеаптско-альбские отложения залегают с размывом, но без 
резких угловых несогласий на баррем-аптских и представлены внизу 
красноцветно-пестроцветными конгломератами и песчаниками, вверху



светлыми грубослоистыми известняками (серия Пандж-Ангушт). Мощ
ность отложений 400 м.

Складчатые структуры зоны различны в верхнеюрско-готеривских 
и баррем-альбских отложениях, хотя залегают они согласно. Связано 
это с разной компетентностью тех и других. Мощные преимущественно 
терригенные флишоидные образования верхней юры — готерива смяты 
в сложные линейные голоморфные, в ряде участков изоклинальные 
складки; относительно маломощные преимущественно карбонатные от
ложения баррема — альба смяты в простые брахиформные складки. 
Простирание структур восток северо-восточное. Общая структура зоны 
антиклинорная. Ядро антиклинория приходится на район сел. Шурбест, 
где обнажаются наиболее древние предположительно верхнеюрские 
отложения.

З о н а  А н о р д а р а  (см. рис. 7—11). Выделена В. И. Дроновым и 
др. [35, 429] в районе одноименного селения. Форма зоны в плане кли
новидная с утоняющимся восточно-северо-восточным краем. Длина ее 
200 км, максимальная ширина 40 км, простирание восточно-северо-во
сточное.

В разрезе зоны различаются предположительно верхнепротерозой
ские валанжин-готеривские, баррем-аптские и верхнеаптско-альбские 
отложения общей мощностью более 4000 м.

Предположительно верхнепротерозойские отложения выявлены 
пока только в одном пункте — в хр. Пуште Сабз (рис. 53, 54). Залегают 
они в ядре антиклинали и представлены красноцветными песчаниками, 
доломитами и базальтоидами общей мощностью 420 м (серия Пуште- 
сабз). Отложения прорваны штоком гранит-порфиров комплекса Кохе 
Калата. И гранит-порфиры и вмещающие их вулканогенно-осадочные 
образования серии Пуштесабз являются наиболее древними образова
ниями прогиба Фарахруд. Подстилающие их отложения не установлены, 
перекрываются они резко несогласно баррем-аптскими известняками.

Валанжин-готеривские отложения вскрыты верхами разреза 
в ядрах узких антиклинальных структур и представлены, как и в зоне 
Харутруд, флишоидно переслаивающимися песчано-сланцево-алевроли- 
товыми породами с небольшим объемом мергелей и известняков. Ви
димая мощность их более 500 м. Соотношения с подстилающими отло
жениями остались не выясненными.

Баррем-аптские отложения широко развиты в зоне Анордара. Со
стоят они из карбонатных, преимущественно рифовых образований, 
мощность которых в некоторых разрезах 2000 м и более. Взаимоотно
шения их с подстилающими образованиями разные. На верхнепротеро
зойских отложениях они залегают резко несогласно, а на валанжин-го- 
теривских — с признаками перерыва, но без угловых несогласий.

Верхнеаптско-альбские отложения залегают с отчетливым размы
вом, но без резких угловых несогласий на баррем-аптских и представ
лены внизу (100 м) красноцветными конгломератами и песчаниками с 
горизонтами базальтоидов, вверху (150 м) известняками.

Складчатые структуры зоны Анордара брахифо.рмные по стилю, 
но линейные по форме. Палеотектонически зона развивалась в качестве 
относительного поднятия f35].

З о н а  С и а д е х  (см. рис. 7—10в). Выделяется впервые. Расположе
на она в крайней северо-восточной части прогиба Фарахруд. Форма 
зоны в плане линзовидная. Длина ее 250 км, максимальная ширина 
40 км, простирание северо-восточное.

Она сложена интенсивно складчатыми флишоидно переслаиваю
щимися темноцветными песчаниками, сланцами и алевролитами серии 
Сиадех [25, 90]. Мощность серии более 5000 м, возраст ее предположи



тельно позднеюрско-готеривский, причем большая часть ее, по-види
мому, юрская. Выше несогласно, залегают известняково-конгломерато- 
вые толщи баррем-апта. Мощность их 100—300 м. Верхнеюрско-готерив- 
ская часть разреза смята в линейные складки^ а баррем-аптская в бра- 
хиформные. Простирание складок северо-восточное. В целом вся зона

Рис. 53. Схематическая геологическая карта хр. Пуште Сабз в зоне Анордара. Составил
В. И. Дронов [35].

/ — известняки баррем-апта; 2 — песчаники и алевролиты валанжин-готерива; 3 — песчаники, алев
ролиты, доломиты, вулканиты протерозоя (серия Пуштесабз); 4 — до-барремские гранит-порфи
ры; 5 — элементы залегания пластов; 6 — границы между разновозрастными образованиями; а — 
согласного залегания; б — несогласного залегания; 7 — разломы: а — прослеженные, б — предпо

лагаемые

Рис. 54. Геологический разрез через хр. Пуште Сабз в зоне Анордара. Видно резкое угловое не
согласие между отложениями барром-аптского возраста и образованиями предположительно позд

непротерозойского возраста. По В. И. Дронову [35].
/ — известняки; 2 — доломиты; 3 — конгломераты; 4 — базальтовые порфириты; 5 — красноцветные 

песчаники и алевролиты; 6 — гранит-порфиры; 7 — разлом; 8 — место сбора фауны

характеризуется большой напряженностью складчатых структур, осо
бенно высоких порядков.

Ст ру кт у ры о р о г е н н о г о  к о м п л е к с а
•

Отложения орогенного генезиса широко распространены в пределах 
прогиба Фарахруд, залегая на всех более древних образованиях резко 
несогласно. В разрезе их различаются эоцен-олигоценовый, олигоцено- 
вый, миоценовый и плиоцен-четвертичный комплексы. Структурно они 
образуют различные по величине и форме наложенные впадины. По 
времени формирования среди них различаются палеогеновые, миоцено
вые и плиоцен-четвертичные впадины.



Палеогеновые впадины

В современном структурном плане крупнейшими и наиболее от
четливо выраженными палеогеновыми впадинами являются Адрескан, 
Шинданд, Тавданак (Фарахруд), Ларбанд, Тайвара, Санган и др. Вы
делены и описаны они В. И. Дроновым и др. [35, 429].

В п а д и н ы  А д р е с к а н  и Ш и н дан д  расположены в северо-западной 
части зоны Фарси. Возможно, в период их формирования они состав
ляли единую впадину, а в неоген-четвертичное время оказались раз
деленными на две самостоятельные структуры.

Впадина Адрескан в плане представляет собой вытянутый в северо- 
восточном направлении неправильный четырехугольник. Длина впадины 
180 км, максимальная ширина 55 км. Впадина Шинданд расположена 
юго-восточнее предыдущей, субпараллельно ей. В плане она также на
поминает четырехугольник. Длина ее 150 км, максимальная ширина 
35 км.

В основании обеих впадин залегают краснокаменно-измененные 
кислые — основные вулканиты эоцен-олигоценового возраста (серия 
Шинданд). Мощность вулканитов около 2000 м. На меловых отложе
ниях они залегают резко несогласно, перекрываясь с размывом, но без 
угловых несогласий красноцветными песчаниками и алевролитами оли- 
гоценового возраста (серия Тайвара). Мощность последних в некоторых 
участках достигает 4000 м. Как правило, они слагают ядерные части 
впадин.

Отмечается разная складчатость вулканитов и терригенных пород. 
Вулканиты смяты в плавные широкие неглубокие прерывистые складки, 
терригенные породы — в линейные и брахиформные достаточно напря
женные структуры.

В п а д и н а  Т а в д а н а к  (Ф а р а х р у д ) . Данная структура была выделена 
В. И. Дроновым и др. [35, 429] под названием Фарахруд, но оно оказа
лось широко употребляемым в разных смыслах. В связи с этим она 
будет описана под названием Тавданак, по названию дашта в пределах 
впадины. Впадина расположена в западной части прогиба Фарахруд на 
стыке зон Хардтруд, Анордара и Хуспасруд. В плане форма ее изомет- 
ричная с диаметром примерно 30 км.

Основание впадины сложено краснокаменно-измененными кислы
ми — основными вулканитами эоцен-олигоценового возраста (серия 
Шинданд). Мощность вулканитов 800 м. На меловых отложениях они 
залегают резко несогласно, перекрываясь с размывом, но без угловых 
несогласий красноцветными песчаниками и алевролитами серии Тайвара 
(500—1000 м). И вулканиты и терригенные породы смяты в пологие 
широкие неглубокие складки; терригенные породы всегда смяты более 
сложно, чем вулканогенные.

В п а д и н ы  Л а р б а н д , Т а й ва р а  и С ан га н . Эти три структуры располо
жены в восточной части зоны Харутруд на простирании предыдущих 
трех впадин. Размеры их во много раз меньшие, но строение в принципе 
аналогичное.

# Впадина Ларбанд имеет форму миндалины, ориентированной в се
веро-восточном направлении. Длина ее 12 км, максимальная ширина 
5 км. Это хорошо выраженная геоморфологически впадина, окруженная 
скалистыми горами. Крылья впадины сложены краснокаменно-изменен
ными кислыми — основными вулканитами эоцен-олигоценового возраста 
(серия Шинданд). Мощность вулканитов 500 м. Ядро впадины слагают 
красноцветные песчаники и алевролиты серии Тайвара. Мощность по
следней 600 м. Структура впадины отчетливо синклинальная.



Впадина Тайвара, расположенная в 65 км к северо-востоку от пре
дыдущей, имеет аналогичную форму, но несколько большие размеры. 
Длина ее 27 км, максимальная ширина 7 км. В основании залегают 
вулканиты эоцен-олигоценового возраста (700 м), в ядре — терригенные 
отложения олигоцена (1600 м). В северо-восточной части впадины па
леогеновые отложения резко несогласно перекрыты неогеновыми.

Впадина Санган, расположенная в 20 км восточнее предыдущей, 
резко отличается от впадин Ларбанд и Тайвара линейностью и субши
ротным простиранием. Длина ее 50 км, максимальная ширина 5 км. 
Контакты с окружающими структурами повсеместно тектонические. 
В современной структуре — это грабен. В основании его лежат красно- 
каменно-измененные вулканиты эоцен-олигоценового возраста, в ядре — 
красноцветные песчаники, алевролиты и конгломераты олигоцена. 
Внутренее строение грабена синклинальное.

С временем формирования описанных впадин связано становление 
эоцен-олигоценовых субвулканических интрузий и олигоценовых грани- 
тоидных массивов. Современные выходы их известны как в пределах 
впадин, так и в разделяющих их поднятиях.

Миоценовые впадины

За редким исключением миоценовые впадины наследовали палео
геновые и в качестве новообразованных не выступали. Исключение со
ставляют несколько впадин. Крупнейшей из них является впадина Гар- 
мао.

В п а д и н а  Г а р м а о  расположена в 30 км северо-восточнее сел. Тай
вара. Длина ее 90 км, максимальная ширина 15 км, простирание северо- 
восточное. Границы впадины на многих участках тектонические. Сло
жена впадина красноцветно-пестроцветными песчано-конгломератовыми 
породами миоценового возраста, залегающими несогласно на меловых 
слоях. Мощность отложений 100—300 м. Отложения смяты в пологие 
прерывистые складки большого радиуса. Простирание складок северо- 
восточное.

Предполагается, что со временем формирования миоценовых впа
дин связано становление системы средних — основных даек комплекса 
Гурзанак.

Плиоцен-четвертичные впадины занимают обширные территории в 
юго-западной части прогиба Фарахруд и сливаются с впадиной Сейстан.

ПРОГИБ Д А Р И Р У Д

Выделен Ю. М. Довгалем и др. [27]. На тектонической карте Аф
ганистана масштаба 1 : 1000 000 он показан прогибом Тарнак в области 
раннеальпийской складчатости [428, 433]. В принятых параметрах про
гиб включает хр. Чагаи в системе Южноафганских гор и обособленные 
горные массивы в бассейнах рек Тарнак, Аргистан, Дарируд и Лураруд. 
На юго-востоке по разлому Мукур-Чаман он граничит с прогибом Ката- 
ваз, на северо-западе по разлому Мукур-Тарнак — с Гильменд-Арган- 
дабским поднятием. В пределах впадины Сейстан границы прогиба не 
ясны. Простирание прогиба северо-восточное, форма в плане клино
видная с утоняющимся северо-восточным краем. Длина прогиба 600 км, 
максимальная ширина (вдоль р. Дарируд) 90 км, площадь 30 000 км2. 
Прогиб слагают морские меловые отложения. Вдоль крупных наруше
ний обнажаются тектонические пластины и клинья докембрийских ме- 
таморфитов. Интрузивные образования представлены производными ги- 
пербазитовой и гранитоидной формаций предположительно мелового и



палеогенового возраста. Широко развиты неоген-четвертичные конти
нентальные отложения, покрывающие почти сплошным плащом огром
ные территории прогиба. Коренные образования выступают из-под них 
в виде реликтовых обнажений. Судя по ним, строение прогиба несколько 
различно в бассейнах рек Тарнак, Аргистан, Дарируд и Лураруд, с од
ной стороны, и в хр. Чагаи — с другой. Исходя из этого, в составе про
гиба различаютя две структурно-фациальные зоны: Тарнак и Чагаи.

З о н а  Т а р н а к  (см. рис. 7—42). Выделена С. С. Карапетовым и 
др. [25]. Это наиболее хорошо обособленная часть прогиба, имеющая 
форму клина, сужающегося в северо-восточном направлении. Длина 
зоны 400 км, максимальная ширина 90 км.

Зона сложена предположительно среднепротерозойскими и мело
выми отложениями. Среднепротерозойские отложения представляют со
бой складчатое основание зоны, обнажаясь в виде небольших тектониче
ских пластин и клиньев вдоль крупных нарушений. Представлены они 
метаморфизованными в зеленосланцевой и низких ступенях амфиболи
товой фации различными по минеральному составу гнейсами, кристал
лическими сланцами, мраморами и амфиболитами общей мощностью 
около 800 м.

Меловые отложения резко преобладают над протерозойскими, бу
дучи представленными вулканогенно-терригенно-карбонатными образо
ваниями баррем-альбского возраста. Мощность их более 1300 м. Со
отношения их с протерозойскими метаморфитами в современной струк
туре повсеместно тектонические, однако раньше они могли залегать на 
них трансгрессивно.

Интрузивные образования зоны представлены раннемеловыми ги- 
пербазитами (комплекс Тарнак) и олигоценовыми гранитами (комплекс 
Спинбулдак).

Складчатые структуры зоны преимущественно брахиформные се
веро-восточного простирания. Существенное значение в структуре зоны 
имеют разломы. Многочисленные продольные и косо ориентированные 
по отношению к складчатым структурам разрывы рассекают зону на 
систему узких блоков, пластин и клиньев. В одном пункте, в пределах 
развития среднепротерозойских метаморфических пород, наблюдался 
небольшой тектонический клин, сложенный образованиями типа цвет
ного меланжа. В обломках известняков, слагающих эту пеструю массу, 
встречены остатки меловых рудистов. Наблюдающиеся взаимоотноше
ния таковы, что тектоническое «внедрение» меланжа внутрь монокли
нально залегающей, серии метаморфических пород представляется наи
более вероятным (рис. 55).

З о н а  Ч а г а и  (см. рис. 7—42а). Выделяется впервые. Географиче
ски зона совпадает с одноименным хребтом в системе Южноафганских 
гор. Длина ее 200 км, максимальная ширина, в пределах Афганистана 
55 км. Соотношения ее с зоной Тарнак остались не выясненными, по
скольку обширные пространства между ними затянуты плащом неоген- 
четвертичных отложений.

Разрез зоны Чагаи монофациален и сложен кислыми — средними 
вулканитами серии Лоудор. Возраст вулканитов альбский. Мощность 
3300 м. Складчатые структуры брахиформные субширотного простира
ния. Интрузивные образования представлены производными гранитоид- 
ной магмы.

В П А Д И Н А  СЕЙСТАН

Впадина Сейстан (см. рис. 7—50) считается крупнейшей структурой 
Южноафганского срединного массива. Впервые под таким названием 
она была выделена сотрудниками немецкой (ФРГ) геологической мис-



сии [318, 439] и затем выделялась всеми исследователями. Географи
чески она соответствует Южноафганской равнине, занятой пустынями 
Регистана и Сейстана. Форма впадины в плане неправильночетырех
угольная с более длинной субширотной стороной. Площадь впадины 
около 115 000 км2.

Рис. 55. Тектоническая пластина цветного меланжа среди предположительно среднепротерозойских 
метаморфитов к югу от г. Калат. По И. М. Сборщикову [199].

/ — амфиболиты; 2 — мраморы; 3 — цветной меланж; 4 — меловые рудистовые известняки; 5 —
находки рудистов

В разрезе впадины различаются складчатое основание и осадочный 
чехол. Складчатое основание впадины представлено образованиями та
кого же типа, как и в обрамляющих ее структурах: Гильменд-Аргандаб- 
ском поднятии, прогибах Фарахруд и Дарируд; осадочный чехол впа
дины представлен неоген-четвертичными пестроцветно-сероцветными 
континентальными отложениями различного генезиса.

Образования неогенового возраста вскрываются плиоценовыми 
слоями и представлены тонкотерригенными песчано-глинистыми осад
ками с небольшим объемом конгломератов и гравелитов. Мощность от
ложений по геофизическим данным считается равной 2000—3000 м. 
Образования четвертичного возраста залегают с размывом на плиоце
новых слоях и представлены осадочными и вулканогенными фациями. 
Осадочные отложения развиты повсеместно и представлены рыхлыми 
песчано-глинисто-галечниковыми образованиями речного и озерного ге
незиса. Широко развиты эоловые пески. Образования вулканогенного 
типа развиты спорадически небольшими ареалами вокруг вулканиче
ских центров, будучи представленными штоками, дайками и вулканиче
скими аппаратами раннечетвертичного возраста. Мощность четвертич
ных отложений варьирует от нескольких сантиметров до нескольких 
сотен метров. Вулканические аппараты достигают в высоту 700—800 м.

Неогеновые отложения залегают либо горизонтально, либо смяты 
в плавные прерывистые складки неполного профиля. Четвертичные от
ложения не дислоцированы.

ОБЛАСТИ АЛЬПИЙСКОЙ СКЛАДЧАТОСТИ

В пределах Афганистана различаются три области альпийской 
складчатости: Афгано-Восточноиранская, Туркмено-Хоросанская и Су- 
лейман-Киртарская. Первая является раннеальпийским сооружением, 
вторая и третья — среднеальпийскими. Все они представляют собой не
большие части более обширных областей, простирающихся за преде
лами Афганистана (см. прил. 19).
29 Зак. 207



РАННИЕ АЛЬПИДЫ
А Ф Г А Н О - В О С Т О Ч Н О  И Р А Н С К А Я  С К Л А Д Ч А Т А Я  О Б Л А С Т Ь

Среди всех складчатых сооружений Средиземноморского пояса эта 
область является наиболее аномальной и уникальной. Она рассекает 
все внутренние структуры пояса вкрест простирания почти на всю их 
ширину. Восточнее и западнее от нее известны сужения пояса, попереч
ные поднятия и другие аномальные дискордантные структуры, но все 
они являются новейшими орогенными образованиями — результатом 
постскладчатых горизонтальных перемещений и скучивания структур, 
в то время как Афгано-Восточноиранская область является первично-па
леогеографической поперечной структурой. Палеотектонически область 
представляла собой субмеридиональный позднемеловой прогиб, зало- 
жившийся на триас-юрском и нижнемеловом основании между склад
чатыми сооружениями прогиба Фарахруд и глыбой Лут (в Иране). Про
гибание было кратковременным, но исключительно интенсивным. При
чем вначале прогиб накопил маломощный субплатформенный комплекс 
нижнекампанских известняков и лишь затем, в позднем кампане — М а 
астрихте — многокилометровую геосинклинальную вулканогенно-терри- 
генную флишоидную серию. Инверсию и складчатость прогиб пережил 
где-то на границе мела„ и палеогена. Этим и определяется принадлеж
ность данной области к ранним альпидам.

Большая часть области расположена в Иране и давно известна в 
геологической литературе под названием Восточноиранского позднеме
лового прогиба. В Афганистане принадлежащие данной области струк
туры были изучены В. И. Дроновым и др. в 1969—1973 гг. [26, 35, 66, 
180]. Как выяснилось, строение области в пределах Афганистана раз
лично в разных районах. С учетом особенностей стратиграфического 
разреза, магматизма и структур в афганской части области различаются 
поднятие Кишмаран и прогиб Аспаран. Общая площадь афганской 
части области 10 тыс. км2.

П о д н я т и е  К и ш м а р а н  (см. рис. 7—40). Выделено В. И. Дро
новым и др. [35, 429] в северной части Западноафганских гор. На се
вере по разлому Карганау поднятие граничит со структурами Среднего 
Афганистана, на юго-востоке по разлому Кишмаран — со структурами 
Фарахрудского прогиба. В плане форма поднятия напоминает прямо
угольный треугольник, длинный катет которого (по широте) равен 
125 км, а короткий 80 км. В современной структуре это наиболее подня
тая часть области.

Складчатое основание поднятия представлено триас-юрскими и 
нижнемеловыми отложениями. Триасовые отложения сложены доломи
тами и известняками (1000 м), нижняя — средняя юра — кислыми вул
канитами, песчаниками, сланцами и алевролитами (3300 м), средняя — 
верхняя юра — известняками и мергелями (250 м). Соотношения между 
триасом и юрой остались не выясненными. Нижний мел залегает резко 
несогласно поверх юрских отложений и сложен внизу (1100 м) красно
цветными песчаниками и конгломератами, вверху (50 м)—рудисто-ор- 
битолиновыми известняками. Интрузивные образования представлены 
предположительно раннемеловыми гранитоидами комплекса Калеярак.

Главный геосинклинальный комплекс поднятия представлен верх
немеловыми отложениями. Разрез их не полный — верхи размыты. Низы 
разреза сложены гиппуритовыми известняками и мергелями нижнего 
кампана (200 м). Залегают они резко несогласно на юрских отложе
ниях, перекрывающие их отложения не изучены. Возможно, что ими яв
ляются вулканиты андезит-базальтового состава, развитые по запад-



ному подножию хр. Гиш. Сейчас они условно считаются эоцен-олигоце- 
новыми, но на самом деле они могут оказаться маастрихтскими. Мощ
ность их 500—800 м.

Обращает на себя внимание резкая разница в простирании струк
тур в складчатом основании (субширотные и северо-восточные) и в 
главном геосинклинальном комплексе поднятия (меридиональные).

Интрузивные образования, связанные с главным геосинклинальным 
комплексом, в пределах поднятия Кишмаран не известны. Развитые 
здесь небольшие массивы субвулканических пород связаны с всеобщей 
эоцен-олигоценовой активизацией Афганистана. Кроме того, известны 
раннечетвертичные вулканиты дацит-липаритовой формации (серия 
Юлхар.)

П р о г и б  А с п а р а н  (см. рис. 7—41). Выделен В. И. Дроновым и 
др. [66] в южной части Западноафганских гор. В плане форма прогиба, 
клиновидная с острием, направленным к северу. Длина его 65 км, мак
симальная ширина 30 км, простирание субмеридиональное. На востоке 
по разлому Аспаран прогиб граничит с впадиной Сейстан, западная 
граница проходит за пределами Афганистана. Складчатое основание его 
нигде не вскрыто. Главный геосинклинальный комплекс прогиба пред
ставлен кампан-маастрихтскими вулканогенными и карбонатно-терриген- 
ными отложениями общей мощностью более 5000 м. Начинается разрез 
нижнекампанскими гиппуритовыми известняками и мергелями, чере
дующимися со средними — основными вулканитами (серии Дарбанд и 
Рустами). Общая мощность 730 м. Выше с размывом залегают вулка- 
ногенно-терригенные образования с небольшим объемом известняков и 
мергелей (серии Пирисабз, Карро и Ширинак). Общая мощность 4350 м. 
В целом переслаивание пород флишоидное, а в некоторых пачках тер- 
ригенная часть разреза представляет собой настоящий «дикий флиш».

Складчатые структуры прогиба различны в нижнекампанской и 
верхнекампанско-маастрихтской частях разреза, что связано с разной 
их компетентностью. Карбонатные отложения нижнего кампана смяты 
в пологие брахиформные складки. Простирание всех структур субмери
диональное с отклонением к северо-западу. Интрузивные образования 
не характерны для прогиба. Известны всего один небольшой массив 
(Насрку) гранодиоритов и несколько даек грано- и габбро-диоритового 
состава. Внедрение их связывается с всеобщей миоценовой активизаци
ей Афганистана. Известны также проявления среднечетвертичного вул
канизма в андезит-базальтовой фации (серия Аспаран).

СРЕДНИЕ АЛЬПИДЫ
С У Л Е Й М А Н - К И Р Т А Р С К А Я  С К Л А Д Ч А Т А Я  О Б Л А С Т Ь

Данная область входит в систему южных альпийских сооружений 
Средиземноморского складчатого пояса. В составе ее различаются 
Осевая, Внутренняя и Внешняя'системы зон. Осевую систему зон сла
гают относительно маломощные субплатформенные отложения верхнего 
палеозоя — мезозоя и палеогена, внутреннюю — мощные преимущест
венно терригенные морские отложения палеогена. Основанием для них 
являются складчатые верхнепалеозойско-мезозойские субплатформен
ные образования. Внешняя система зон сложена также мощными палео- 
ген-неогеновыми карбонатно-терригенными морскими отложениями 
Основанием для них являются нескладчатые палеозойско-мезозойские 
субплатформенные образования.

В Афганистан заходят Осевая и Внутренняя системы зон. Первая 
выделяется как поднятие Хост-Матун, вторая — как прогибы Катаваз и



Раскох-Мирджаван. Условно к этой же области в пределах Афганистана 
отнесены, кроме того, блок Спингар и Кабульский стабильный массив. 
По отношению к остальной части Сулейман-Киртарской области они 
выступают краевыми массивами. Общая площадь афганской части Су
лейман-Киртарской складчатой области 55 тыс. км2.

Б л о к  С п и н г а р  (см. рис. 7—37). Выделен Ш. Ш. Деникаевым и 
др. [28, 29], И. М. Сборщиковым, В. И. Дроновым и др. [428, 433]. Со
ответствует одноименному хребту в юго-восточной части Афганиста
на. На севере по разлому Спингар он граничит с Хиндурадж-Хазарской 
складчатой областью, на юге по разлому Сафедкох [439] — с поднятием 
Хост-Матун, на западе по разлому Сароби (см. рис. 7—XXVI) — с про
гибом Катаваз. Простирание блока субширотное. Длина 125 км, макси
мальная ширина 15 км.

Сложен блок метаморфизованными в амфиболитовой фации различ
ными по минеральному составу гнейсами, кристаллическими сланцами, 
кварцитами, мраморами и амфиболитами. Мощность их 4500—8000 м. 
Интрузивные образования представлены производными мигматит-гра- 
нитной и габбро-монцонит-диоритовой формаций. Первые условно счи
таются протерозойскими, вторые — раннемеловыми. Складчатые струк
туры блока субширотные. Крупные складки относительно простые, ши
рокие, неглубокие линейные и брахиформные, складки высоких поряд
ков, как правило, сложные узкие крутокрылые. В современной структу
ре блок рассматривается как горстообразное поднятие.

К а б у л ь с к и й  с т а б и л ь н ы й  м а с с и в  (см. рис. 7—38). Массив 
выделяется давно, но особенно много для изучения и познания его при
роды и структуры сделали Г. Меннесье [122, 396, 397, 399, 400, 405], 
Г. Андрицкий [262], В. И. Славин [33, 202, 207, 209], Н. М. Феруз 
[236—238] и др. В последние годы много новых материалов по геологии 
и структуре Кабульского стабильного массива было получено Ш. Ш. Де
никаевым и др. [28], Ю. И. Щербиной и др. [259]. В. Г. Силкиным и др. 
[201]. В плане форма массива миндалевидная субмеридионального 
простирания. Длина массива 200 км, максимальная ширина 60 км, пло
щадь 12 тыс. км2. Границы массива повсеместно тектонические. На за
паде по разлому Мукур-Чаман он граничит со структурами Среднего 
Афганистана и Южноафганского срединного массива, на востоке, севере 
и юге по дугообразному разлому Альтимур (см. рис. 7—XVI)— со струк
турами прогиба Катаваз и Нуристан-Памирского срединного массива.

Строение Кабульского стабильного массива отчетливо двухэтажное. 
Складчатое основание сложено метаморфизованными в амфиболитовой 
фации различными по минеральному составу гнейсами, кристалличе
скими сланцами, кварцитами, мраморами и амфиболитами (свиты Шер- 
дарваза, Корог, Вилаяти мощностью 4800—5500 м), прорванными не
большими линзовидными и штокообразными телами метадиабазов и 
мигматит-гранитов. Складчатые структуры в метаморфитах основания 
линейные, переходящие в брахиформные и гнейсовокупольные. В цент
ральной части массива простирания структур преимущественно суб
широтные, в то время как по периферии наблюдаются отчетливые обте
кания частными структурами общего контура массива. Это подчерки
вает его общее куполовидное строение. Интересным представляется ука
зание Г. Меннесье Г122] на наличие в пределах толщ докембрийского 
основания крупных пологих надвигов. Г. Меннесье предполагает, что 
надвигание покровов происходило с севера на юг.

Осадочный чехол Кабульского массива многоярусный и в низах 
разреза еще не расшифрован. Считается, что основанием чехла явля
ются венд-кембрийские преимущественно карбонатные отложения серии 
Лойхвар (700—2000 м). Ордовик-силурийские и девонские отложения в



пределах Кабульского стабильного массива пока нигде не обнаружены. 
К карбону — нижней перми в южной части массива с большой долей 
условности относятся вулканогенно-терригенные отложения мощностью 
5300—5500 м. Соотношения их с серией Лойхвар не выяснены.

Верхнепермско-норийская часть разреза залегает единым чехлом 
на всех более древних образованиях и представлена в основном доло
митами, известняками и мергелями. В подошве разреза на многих 
участках обособляется горизонт базальных кварцевых песчаников, гра
велитов и мелкогалечных конгломератов. Это давно известная серия 
Хингиль. Мощность ее 900—1450 м. Она больше всего отвечает 
понятию чехла стабильного массива. Первичные складчатые структуры 
ее простые пологие брахиформные. Оси складок повторяют и подчерки
вают общую миндалевидную форму Кабульского массива. На западе и 
востоке они преимущественно меридиональные, на юге и севере суб
широтные с плавными переходами в субмеридиональные. В новейшее 
время эти структуры были сильно усложнены и нарушены многочислен
ными крутопадающими (сбросы, взбросы, сдвиги) и пологими разло
мами, иногда с большой амплитудой перемещения.

Верхнюю часть осадочного чехла Кабульского стабильного массива 
составляют вулканогенно-терригенные образования серии Котагай. 
Мощность ее 1500—1800 м. Возраст норий-рэт?. На карбонатных отло
жениях серии Хингиль она залегает согласно, перекрывающие ее отло
жения не установлены. В тесной пространственной и, по-видимому, ге
нетической связи с вулканитами серии Котагай известны многочислен
ные выходы гипербазитов (массив Баграм и др.). Смята серия Котагай 
конформно с карбонатными образованиями серии Хингиль, но струк
туры в ней значительно более сложные, что вполне объяснимо ее боль
шей пластичностью.

Альпийский геосинклинальный комплекс представлен образовани
ями палеогена. Для большей части Кабульского стабильного массива он 
не характерен. В виде тектонических пластин и клиньев палеогеновые 
отложения участвуют в строении зоны тектонических чешуй хр. Альти- 
мур и прилегающих к нему районов (рис. 56) Изучены они слабо. Пер
вичные соотношения их с подстилающими образованиями остались не 
выясненными.

Интрузивные образования Кабульского стабильного массива пред
ставлены метагаббровой, мигматит-гранитной, гипербазитовой и грани- 
тоидной формациями протерозойского, эоценового и олигоценового воз
раста. Преобладают производные гипербазитовой формации. В пределах 
Афганистана это наиболее крупный ареал гипербазитовых массивов.

(Эрогенный комплекс представлен нескладчатыми пестроцветно-се- 
роцветными озерно-речными образованиями неоген-четвертичного воз
раста, выполняющими наложенные впадины (Айнак, Чарикар и др.). 
В современном плане массив представляет собой медленно опускаю
щуюся структуру, окруженную со всех сторон растущими горными со
оружениями соседних регионов.

П о д н я т и е  Х о с т - М а т у н  (см. рис. 7—44). Выделено 
И. М. Сборщиковым и др. [199, 428, 433]. Изучением его занимались 
М. Кевер [358], О. Гансе [332—334], Ю. Бруггей [285] и др. Большая 
часть этой структуры расположена за пределами Афганистана, входя в 
систему Осевых зон Сулейман-Киртарской складчатой области. В преде
лы Афганистана заходит лишь небольшая часть поднятия и здесь вы
клинивается, причленяясь по разлому Сафедкох к блоку Спингар [439]. 
В строении афганской части поднятия принимают участие терригенно- 
карбонатные отложеция пермского, триасового, юрского и, возможно, 
мелового возраста общей мощностью 5000—6000 м. Предположительно



выделяются и нижнекаменноугольные образования, к которым относят
ся основные вулканиты.

Характер дислокаций различен в разных районах. Наиболее интен
сивные дислокации отмечены между сел. Бекарай и Чамкани в блоке 
пермских и мезозойских пород, зажатых между двумя разломами. Об
щая структура, на первый взгляд, представляется в виде единообразной 
крутой моноклинали. Однако при более детальном рассмотрении в ее

Рис. 56. Схематический геологический разрез зоны тектонических чешуй хр. Альтимур и приле
жащих территорий. По И. М. Сборщикову [199].

1 — сланцы и алевролиты; 2 — известняки и мергели; 3 — песчаники; 4 — конгломераты; 5 — габ- 
броиды; 6 — ультрабазиты; 7 — спилиты

строении отмечаются многочисленные осложнения различного мас
штаба. Вертикальные пласты имеют невыдержанные простирания, от
клоняющиеся на 40—60° на участках в несколько сотен или даже десят
ков метров. Не исключено, что это обусловлено крутыми переклиналь- 
ными замыканиями складок. Все породы подвержены будинированию со 
следами пластического течения вещества, трещиноватости. На отдель
ных участках это сплошная милонитизированная смесь. Несмотря на 
многочисленные дополнительные дислокации общее простирание толщ 
подчинено северо-восточному направлению.

Не менее сложным является и строение триас-юрских толщ, выхо
дящих в районе г. Хост, где ощущается влияние зоны разлома Кветта- 
Хост. При приближении к этой зоне в известняково-сланцевых толщах 
появляются причудливой формы зигзагообразные дисгармоничные 
складки. Амплитуда их, как правило, невелика и достигает первых де
сятков метров. Часто меняющаяся ориентировка пластов не позволяет 
составить даже общего представления о простирании толщ. Едва ли не 
главной особенностью этой, на первый взгляд, совершенно незакономер
ной структуры является широкое развитие складок с крутонаклонными, 
а чаще вертикальными шарнирами.

Общая структура триас-юрских толщ к востоку и юго-востоку от 
г. Хост упрощается. Здесь уже отмечается переход к пологим дислока
циям юго-восточной части поднятия Хост-Матун. На этом участке на
блюдаются мощные серии моноклинально залегающих пластов, харак
теризующихся небольшими углами падения (20—40°), а также намеча
ются очень спокойные крупные складки с общим северо-восточным про
стиранием. Особенно выделяются простой формой залегания отложения 
юры к югу от г. Хост.

Разрывные нарушения в пределах рассматриваемой территории 
развиты ограниченно. Как правило, это небольшие по протяженности 
и малоамплитудные разрывы, ориентированные в согласии с общим про
стиранием дислокаций.



Зона крупного разлома приурочена к осевой части поднятия Хост- 
Матун. Основную роль в структуре этой зоны играют многочисленные 
продольные разрывы, рассекающие ее на систему узких клиновидных 
блоков. Широко развиты тела гипербазитов, основные вулканиты, крем
нистые толщи, метаморфические и осадочные породы. Каждый из типов 
пород образует как достаточно крупные самостоятельные блоки, так и 
входит в состав меланжа. Все эти образования являются инородными

Альтимур
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телами в современной структуре поднятия Хост-Матун. Они тектониче
ски вклинились в комплекс карбонатно-терригенных пород. Наряду с 
широко развитыми в пределах зоны прямолинейными вертикальными 
разрывами проявлены и элементы надвиговой тектоники.

П р о г и б  К а т а в а з  (см. рис. 7—43). В широком смысле это наз
вание впервые было применено сотрудниками немецкой геологической 
миссии для всей афганской части Сулейман-Киртарской складчатой об
ласти, включая Кабульский массив и поднятие Хост-Матун. В узком 
смысле, применительно только к прогибу Катаваз, данное * название 
впервые употребил И. М. Сборщиков и др. [199, 428, 433]. Изучением 
его занимались Г.Меннесье [398—407],М. Кевер [355,357,360], О. Гансе 
[332—334], Ю. Бруггей [285], Ш. Ш. Деникаев и др. [28], Ю. М. Коше
лев и др. [102], И. М. Сборщиков и др. [199].

Прогиб Катаваз входит в систему Внутренних зон Сулейман-Кир
тарской складчатой области. Простирание его субмеридиональное с от
клонением к северо-востоку. Форма в плане клиновидная с утоняю
щимся северным краем. Длина с юга на север (в пределах Афганиста
на) 650 км, максимальная ширина 160 км. На западе по разлому Му- 
кур-Чаман (рис. 57) он граничит со структурами прогиба Дарируд, на 
северо-западе по разлому Альтимур (см. рис. 56 )— со структурами 
Кабульского стабильного массива, на северо-востоке по разлому Са- 
роби — со структурами блока Спингар. С поднятием Хост-Матун гра
ница не отчетливая и соответствует контуру трансгрессивного налега
ния палеогеновых отложений прогиба на структуры поднятия.

В строении прогиба различаются складчатое основание, главный 
геосинклинальный комплекс и орогенный комплекс. Складчатое осно
вание несколько отличается в северо-западной и северо-восточной ча
стях прогиба. В северо-восточной части оно представлено теми же от
ложениями, что и в поднятии Хост-Матун, в северо-западной части 
прогиба похоже на образования осадочного чехла Кабульского ста
бильного массива, особенно в хр. Альтимур.

Главный геосинклинальный комплекс представлен мощной (4490— 
7550 м ) серией флишоидно- и незакономерно переслаивающихся пес- 
чано-сланцево-алевролитовых пород с небольшим объемом известия-



ков и конгломератов. В низах разреза вдоль крупных зон разломов 
как будто имеются основные вулканиты.

(Эрогенный комплекс представлен неоген-четвертичными пестро- 
цветно-сероцветными континентальными обломочными отложениями, 
выполняющими ряд наложенных впадин. Крупнейшей из них является 
впадина Оби-Истода.

Интрузивные образования не характерны для прогиба Катаваз. 
Лишь в складчатом основании имеются массивы гипербазитов пред-

Рис. 57. Схема строения зоны Мукур-Чаманского разлома у сел. Абдулкадыр. По И. М. Сбор-
щи ко ву [199].

/ — оонавные вулканиты; 2 — дробленые сланцы; 3 — участки измененных пород; 4 — известняки; 
5 — конгломераты; 6 — песчаники; 7 —сланцы и алевролиты; 8 — разломы; 9 — находки остатков

фауны

положительно эоценового возраста (комплекс Матун). А кроме того, 
в юго-западной .части прогиба известна группа небольших субвулка
нических тел, представленных породами кислого состава. Возраст их 
условно считается миоценовым.

В современной структуре прогиб Катаваз выделяется как крупное 
складчатое сооружение синклинорного строения и выступает как ты
ловой прогиб в сложной геосинклинальной области Сулейман-Киртара. 
Палеогеновые отложения прогиба интенсивно дислоцированы (рис. 58). 
Общее простирание складчатости северо-восточное. Однако отмечаются 
и отклонения от этого генерального направления до субмеридиональ
ного или даже северо-западного, обусловленного плавным дугообраз
ным изгибом отдельных групп складок в плане. В поперечном сечении 
прогиба в соответствии с общим стилем складчатости выделяются 
центральная и краевые зоны.

Центральная наиболее прогнутая часть прогиба обособляется как 
зона крупных, преимущественно пологих складок. Она протягивается 
в близком к меридиональному направлении, слегка изгибаясь в виде 
пологой дуги, обращенной выпуклостью на запад. В южном направле
нии зона заметно расширяется. В пределах ее наиболее значительны 
крупные брахиформные синклинали с очень пологими крыльями и поч
ти недеформированными пластами в ядрах. Одна из таких складок ши
риной 10 км и длиной 25 км известна у сел. Султани.

Синклиналь сложена песчаниками эоцен-олигоцена. На ее 
крыльях пласты падают под.углами 10—25°, а в ядре залегают практи
чески горизонтально. Вдоль автодороги Газни — Хост отчетливо вы
рисовывается плавное, почти округлое центриклинальное замыкание 
с преобладающим падением пластов на северо-восток 20—30°. С се
веро-запада и юго-востока синклиналь сочленяется с серией крутых и



глубоких симметричных складок. Падение слоев на крыльях этих 
структур достигает 50—60°. На простирании брахисинклинали при об
щем воздымании ее шарнира появляются мелкие и крутые складки, 
отмечается общее усложнение дислоцированности отдельных пластов 
и пачек. Все это, возможно, является следствием дисгармонии склад
чатости и несоответствия стиля деформаций верхних горизонтов тер- 
ригенного разреза с более глубокими. Данная зона резко сужается в юж
ном направлении в районе сел. Гумаль и далее вновь расширяется в ви
де веерообразного пучка складок. Здесь синклинали имеют более вытя
нутую в плане форму, местами приближающуюся даже к линейной. 
Иногда видны острые и резкие центриклинальные замыкания отдельных 
структур. Вблизи ядерных частей залегание пластов очень пологое. Од
нако при приближении к крыльям в единых ненарушенных монокли
нальных сериях пластов наблюдается постепенное увеличение углов па
дения от 10 до 70°, форма складок приближается к коробчатой. Серия 
синклиналей коробчатой формы вырисовывается восточнее сел. Машорей. 
Они уже имеют определенно линейную форму, ширину 3—4 км и длину 
30—40 км. Мощные песчаниковые пласты на крыльях складок зале
гают очень круто, чаще вертикально, образуя крутые обрывистые 
гряды. Между грядами располагаются узкие четвертичные впадины, 
занимая пологие днища синклиналей. Коробчатые формы складок под
черкиваются характерными тупыми контурами центриклинальных за
мыканий. Общий стиль складчатости центральной зоны определяется ас
социацией пологих мульд и коробчатых синклиналей с характерными ан
тиклиналями. Последние представляют собой узкие предельно сжатые 
гребневидные структуры с почти вертикальным наклоном крыльев. 
Осевые части антиклиналей осложнены дополнительными складками 
и зонами дробления.

В плане складчатые структуры зоны в целом и в особенности ее 
южной части имеют причудливую конфигурацию. На отдельных участ
ках отмечаются довольно резкие изгибы осей не только отдельных 
групп складок, но даже изолированных структур. При этом происхо
дит не параллельное, а торцовое сочленение смежных складок, раз
граниченных разрывами. По некоторым разрывам отмечается явное 
смещение отдельных частей складок сдвигового и, вероятно, надвиго- 
вого характера. Все это вместе взятое, несмотря на относительно про
стой общий стиль складчатости, преобладание крупных, относительно 
пологих форм указывает на высокий уровень тектонических напряже
ний, затронувших центральную зону.

По обе стороны от центральной выделяются краевые зоны мелкой 
сложной складчатости. Отличие структур этих зон состоит в интенсив
ной дислоцированности всех отложений, наличии тесно сжатых, местами 
почти изоклинальных складок. Все складчатые структуры имеют отчет
ливо выраженный линейный характер с общим параллельным располо
жением осей. Среди дислокаций северо-западной зоны доминируют се
веро-восточные простирания. Оси структур юго-восточной зоны в виде 
единой плавной дуги меняют простирания от северо-восточных до 
юго-восточных. При общей единообразной ориентировке складок их 
нельзя назвать особенно выдержанными по простиранию. По форме 
большинство дислокаций имеет гребневидную или килевидную форму 
в разрезе. Нередки открытые симметричные или слегка запрокину
тые складки с углами падения крыльев 50—70°. Наиболее распрост
ранена челночная форма складок с острыми резкими замыканиями 
пластов. Наиболее напряженные дислокации развиты в мощных алев
ролито-сланцевых толщах. Несколько упрощается общий облик склад
чатости на юге краевой северо-западной зоны. Складки становятся



сз
м

2000-

1000-

0 -

Зона крупных пологих структур

Ургун
■Зона мелкой сложной складчатости (восточная)-

Шкин

ЮВ
Поднятие Хост-М атун
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более пологими, открытыми, часто располагаясь в закономерном шах
матном порядке, т. е. воздыманию шарнира синклинали соответствуют 
погружения шарниров смежных антиклиналей. При приближении к 
Мукур-Чаманскому разлому появляются мощные серии круто залегаю
щих моноклинальных пластов, косо срезаемых этим нарушением.

Среди разрывных нарушений, широко развитых в пределах про
гиба Катаваз, резко преобладают разрывы, вытянутые согласно с об-

Рис. 59. Надвиг палеогеновых отложений в районе месторождения Спира. По И. М. Сборщнко-
ву [199].

1 — песчаники, алевролиты; 2 — сланцы; 3 — известняки; 4 — разлом

щим простиранием складок. Они тесно связаны с общим процессом 
складкообразования. Особо следует отметить краевые взбросы 
(надвиги) в восточной части прогиба Катаваз, на границе его 
с осевой частью поднятия Хост-Матун. Так, севернее сел. Шкин мощ
ная известняковая пачка краевой фации палеогенового прогиба взбро
шена в восточном направлении, перекрывая известняково-терриген- 
ные отложения триас-юрского возраста (рис. 59).

Важнейшие черты строения прогиба Катаваз определяются суще
ствованием отчетливо выраженных продольных зон разнотипной 
складчатости. Однако на этом фоне могут быть намечены и попереч
ные структурные элементы. Так, крупное поперечное поднятие уста
навливается в центральной части прогиба. Оно фиксируется по замет
ному воздыманию шарниров наиболее крупных складок в районе 
сел. Гумаль. Центральная зона пологих дислокаций в этом месте резко 
сужается. Данные аэромагнитной съемки указывают на наличие 
здесь крупного поперечного выступа. Он ориентирован в северо-запад
ном направлении и вырисовывается по контурам изолиний глубин за
легания кровли магнитного фундамента. Если на поднятии эти глубины 
составляют 4—5 км, то к северо-востоку и юго-западу от него дости
гают 6 км и более. Интересно, что на продолжении этого поднятия в 
северо-западном направлении располагается так же поперечная полоса 
Эулкано-тектонических структур Дашти-Навар, Панджао, Сарлог. Ана
логичные по составу вулканиты прослеживаются также и в краевой час
ти прогиба Катаваз.

Меньшая по размерам поперечная структура выделяется южнее 
в среднем течении р. Лураруд. Она обрисовывается по компактно 
сгруппированной серии субвулканических тел. Несмотря на то, что от
дельные тела ориентированы в соответствии с северо-восточным про
стиранием разрывов, в целом контур распространения этих массивов



вытянут субширотно. Несомненно, что рассмотренные поперечные под
нятия являются очень молодыми структурами, связанными с процес
сами новейшей активизации территории.

П р о г и б  Р а с к о х - М и р д ж а в а н  (см. рис. 7—41а). Выделяется 
впервые. Вся эта структура расположена за пределами Афганистана и 
лишь крайняя северо-западная часть ее заходит в районе Рабат-и- 
Джали на территорию Южного Афганистана. К прогибу Катаваз она 
причленяется почти под прямым углом. Границей между ними явля
ется разлом Мукур-Чаман.

Материалов о строении прогиба Раскох-Мирджаван пока очень 
мало. Известно, что он с юга оконтуривает выход меловых вулканитов 
хр. Чагаи и сложен в основном палеогеновыми нуммулитовыми извест
няками и вулканогенно-терригенными породами. Возможно, что мело
вые вулканиты хр. Чагаи являются для него складчатым основанием. 
В орогенном комплексе имеются основные вулканиты четвертичного 
возраста.

Т У Р К М Е Н О - Х О Р О С А Н С К А Я  С К Л А Д Ч А Т А Я  О Б Л А С Т Ь

В Иране в состав этой области входят пограничные с Афганиста
ном районы Туркмено-Хоросанских гор. Как далеко на запад уходят 
эти структуры в Северный Иран сказать пока трудно, а в пределах 
СССР продолжением их являются структуры Северного Кавказа и 
Юго-Западной Туркмении. С приближением к границам Афганистана 
они резко сужаются и переходят в систему структур северного борта 
долины р. Герируд. Последние представляют собой лишь незначитель
ный реликт структур, возникших на месте наложенного палеогенового 
прогиба вдоль южного перикратонного окончания Североафганской 
платформы. Этими реликтами заканчивается в Афганистане северная 
ветвь альпийских структур Средиземноморского складчатого пояса. 
Современные размеры их — результат новейших движений, итог мно
гократного сокращения первоначально обширной складчатой области. 
Из числа сохранившихся крупнейшими структурами области в преде
лах Афганистана являются прогибы Герат, Чахчаран и Тануртаг. Чет
вертой крупной структурой области является грабен Манари-Джам. 
Все вместе они именуются также прогибом Герируд [30, 74, 85, 428, 
433]. Общая площадь их 10000 км2.

П р о г и б  Г е р а т  (см. рис. 7—39а). Выделен И. М. Сборщиковым, 
В. И. Дроновым и др. [428, 433]. Географически он охватывает бас
сейны всех правобережных притоков р. Герируд к западу от сел. Оби, 
а также бассейны левобережных притоков к западу от сел. Гуриан. 
Форма прогиба в плане отчетливо клиновидная с утоняющимся вос
точным краем. Длина его 230 км, максимальная ширина вдоль Аф
гано-Иранской границы 120 км. Границы прогиба почти повсеместно 
тектонические. На севере по разлому Сиахбубак он граничит с запад
ной частью блока Калайнау, на юге по Главному Герирудскому раз
лому— с западной частью Среднего Афганистана. По отношению к 
соседним структурам прогиб представляет собой грабен. Внутреннее 
строение его синклинальное: ядро сложено кайнозойскими отложени
ями, крылья — докембрийскими и каменноугольно-триасовыми. Юр
ские и меловые отложения не выявлены. В разрезе прогиба различа
ются складчатое основание, главный геосинклинальный и орогенный 
комплексы.

Складчатое основание прогиба сложено протерозойскими и ка
менноугольно-триасовыми метаморфическими и осадочно-вулканоген
ными толщами в фациях блока Калайнау. Образования протерозой



ского возраста вскрываются из-под покрова молодых отложений вдоль 
южного крыла прогиба, а каменноугольно-триасовые толщи — в вос
точной центриклинальной части прогиба и по северному крылу его. 
Наиболее крупный выход их известен в хр. Кохе Давиндар. Складча
тость толщ переходная между брахиформной и голоморфной. Простира
ния структур субширотные. Интрузивные образования представлены 
производными гранитоидиой магмы протерозойского и позднетриасо
вого возраста.

Главный геосинклинальный комплекс сложен образованиями па
леогенового возраста. Залегает он резко несогласно на складчатом 
основании и представлен пестроцветной серией флишоидно переслаи
вающихся конгломератов, песчаников и аргиллитов с пластами, пач
ками и линзами кислых — основных вулканитов. Мощность серии бо
лее 1000 м. Складчатые структуры серии брахиформные, вблизи разло
мов сильно усложненные. Интрузивные образования палеогенового 
возраста в пределах прогиба Герат не установлены.

(Эрогенный комплекс залегает несогласно на всех более древних 
образованиях и представлен рыхлыми красноцветно-сероцветными 
толщами неоген-четвертичного возраста. Максимальная мощность его 
достигает 3000—4000 м. Складчатые структуры в неогеновой части 
комплекса брахиформные и прерывистые. Четвертичные отложения 
прерывистые. Магматические образования в орогенном комплексе не 
установлены. Дизъюнктивные структуры широко развиты только по 
периферии прогиба Герат, будучи представленными системой разно
амплитудных сдвигов и взбросо-сдвигов субширотного и субмеридио
нального простираний. Более протяженные субширотные разломы, суб
согласные со складчатыми структурами. Вся сеть разломов сходится 
в структурном узле сразу к востоку от центриклинального окончания 
прогиба Герат, в месте сочленения его с грабеном Манари-Джам. 
В современном структурном плане возраст разломов поздненеогено
вый, поскольку они рассекают все отложения прогиба вплоть до верх
ненеогеновых.

П р о г и б  Ч а х ч а р а н  (см. рис. 7—39в). Выделяется впервые по 
материалам В. И. Дронова, С. М. Калимулина и др. [30, 74, 85]. Гео
графически прогиб охватывает приустьевые части правобережных при
токов и местами левый берег р. Герируд в районах, прилежащих к 
г. Чахчаран в промежутке между сел. Манари-Джам и Мадраса. Гра
ницы, размеры и контуры прогиба не первичные, палеогеографические, 
а вторичные тектонические, обусловленные новейшими движениями. 
На юге по разлому Манари-Джам прогиб граничит с грабеном Ма
нари-Джам, на севере по системе безымянных нарушений — с блоком 
Калайнау. Южная граница отчетливая прямолинейная, северная гра
ница неотчетливая полусферическая, выпуклая к северу. Длина про
гиба 120 км, максимальная ширина 15 км.

Заложился прогиб на докембрийском выступе блока Калайнау, 
перекрытом чехлом меловых — палеоценовых отложений платформен
ного типа. И докембрийские метаморфиты и мел-палеоценовый чехол 
представляют собой вместе складчатое основание для прогиба Чах
чаран.

Главный геосинклинальный комплекс прогиба эоценовый, нумул- 
литовый, сложенный незакономерно- и ритмично переслаивающимися 
пестроцветно-темноцветными песчано-сланцево-алевролитовыми поро
дами с пластами, пачками и линзами кислых — основных вулканитов, 
конгломератов и гравелитов. Некоторые части разреза представляют 
собой настоящий «дикий флиш». Мощность отложений 3500—5000 м. 
Складчатые структуры комплекса переходные между брахиформными



и голоморфными, в некоторых участках наблюдаются изоклинальные 
складки. Простирания структур субширотные. Интрузивные образова
ния представлены небольшими массивами субвулканических пород, 
производными диоритовой магмы (комплекс Чахчаран). По-видимому, 
в олигоцене прогиб пережил инверсию и вышел из зоны морского осад- 
конакопления.

Орогенный комплекс редуцированный. Неогеновая часть разреза 
отсутствует, четвертичные отложения представлены плащеобразно 
развитыми сероцветными рыхлыми накоплениями контрастной мощ
ности. На довольно близких расстояниях мощности их варьируют от 
нулевых значений до первых десятков и сотен метров. Складчатость 
в них отсутствует.

Дизъюнктивные структуры широко развиты по южной и северо- 
западной частям прогиба, примыкающим к разлому Манари-Джам и 
структурному узлу Шаринау. Как правило, это линейные крутопадаю
щие нарушения субширотного и северо-восточного простираний, раз
граничившие эти части прогиба Чахчаран на систему линзовидных и 
клиновидных тектонических чешуй.

Возраст большинства разломов неогеновый, поскольку они рассе
кают все отложения прогиба до палеогеновых включительно.

П р о г и б  Т а н у р т а г  (см. рис. 7—39). Выделяется впервые по 
материалам В. И. Дронова, С. М. Калимулина, И. М. Сборщикова и др. 
[30]. Географически он включает приустьевые части право- и левобе
режных саев верховьев р. Герируд к востоку от сел. Мадраса. Длина 
прогиба 120 км, максимальная ширина 10 км, простирание субширот
ное, форма в плане линзовидная с прямым южным краем и выпуклым 
к северу северным краем. На юге по линии разлома Манари-Джам он 
контактирует с грабеном Манари-Джам, на севере по кулисной си
стеме разломов — с блоком Калайнау.

Прогиб заложился на разных горизонтах складчатого основания 
и платформенного чехла юго-восточной периферии блока Калайнау, но 
своеобразие этого участка Северного Афганистана ощущается начиная 
с отложений раннемелового возраста, представленных необычными 
для окружающих территорий мощными (1600 м) морскими карбонат- 
но-терригенными образованиями с рудисто-орбитолиновой фауной. 
В позднем мелу — палеоцене прогиб пережил временную стабилизацию 
и накопил такую же серию карбонатных осадков, как и в пределах 
Североафганской платформы. Интенсивно прогиб развивался в эоцене, 
накопив за сравнительно короткое время огромную (1000—2000 м) 
мощность вулканогенно-терригенных пород в фации «дикого флиша». 
В позднем эоцене прогиб пережил инверсию, складчатость и внедрение 
интрузий среднего состава. Позже на его месте возник неогеновый 
прргиб.

Складчатые структуры прогиба переходные между брахиформ- 
ными и голоморфными, местами очень напряженные субширотного 
простирания. Структурный облик прогиба в современном плане опре
деляет система сближенных разломов, разделившая весь прогиб на 
серию тектонических пластин и клиньев. Вместе с разломами юго-вос
точного окончания блока Калайнау они образуют единый сложный 
структурный клин между грабенами Манари-Джам и Яковланг- 
Бамиан.

Г р а б е н  Ма н а р и - Д ж а м .  Выделяется впервые по материалам 
В. И. Дронова, С. М. Калимулина, И. М. Сборщикова и др. [30]. Это 
четвертая крупнейшая структура Туркмено-Хоросанской складчатой 
области в пределах Афганистана. Пространственно он почти на всем 
протяжении совпадает с руслом р. Герируд между сел. Оби и Яков-



ланг. Длина грабена 335 км, максимальная ширина 7 км, простирание 
субширотное. Перед сел. Оби грабен коленообразно (подобно грабену 
Яковланг-Бамиан) поворачивает на северо-запад. Границы грабена 
тектонические. На севере он ограничен разломом Манари-Джам, на 
юге — Главным Герирудским. Грабен представляет собой типичную на
ложенную структуру орогенного периода развития области. Основа
нием его служат метаморфические образования протерозоя и осадочно
вулканогенные толщи карбона — триаса в фациях блока Калайнау. 
Главный комплекс грабена составляют слабо складчатые пестроцвет- 
но-сероцветные толщи неогена в карбонатно-терригенных фациях. 
Имеются вулканиты кислого — основного состава, в том числе щелоч
ные. Мощность отложений 300—1000 м. В эрозионных и тектонических 
окнах из-под неогеновых отложений вскрываются образования палео
генового возраста в фациях прогибов Герат, Чахчаран и Тануртаг. Тек
тоническая природа грабена рифтовая. Это типичный континентальный 
рифт.

К Р У П Н Е Й Ш И Е  Р А З Л О М Ы  А Ф Г А Н И С Т А Н А
В предыдущих разделах приводились краткие сведения о дизъюнк

тивных структурах всех регионов Афганистана. Здесь более подробно 
будут рассмотрены крупнейшие разломы, как наиболее молодые и 
важнейшие структуры, которые являются границами шарьяжей, струк
турных и структурно-фациальных зон, прогибов, поднятий, тектониче
ских блоков, массивов и областей равновозрастной складчатости (см. 
прил. 3 и рис. 7). Все они относятся к категории современных крае
вых разломов, поскольку обособляют различные по геологическому 
строению и истории развития структуры. План расположения их нео- 
ген-четвертичный, обязанный позднеальпийским движениям. План 
конседиментационных краевых разломов был иным. Восстановить его 
пока не представляется возможным.

РАЗЛОМЫ, ОГРАНИЧИВАЮЩИЕ СКЛАДЧАТЫЕ ОБЛАСТИ
К этой категории структур относятся разломы Хохан-Ишкамыш, 

Сиахбубак, Главный Герирудский, Центральнобадахшанский, Карга- 
нау, Панджшер, Багарак, Кунар, Ташкупрук, Мукур-Чаман, Сароби, 
Спингар, Аспаран и Кишмаран. Среди дизъюнктивных структур Афга
нистана они являются разломами первого порядка. Большая часть их 
имеет сдвиговую природу.

Р а з л о м  Х о х а н - И ш к а м ы ш  (см. рис. 7-П) отделяет Афгано- 
Северопамирскую складчатую область от платформы Северного Афга
нистана. Ишкамышская часть разлома описана В. И. Браташом и др. 
[44], а Хоханская часть — А. X. Кафарским и др. [36]. На территории 
СССР непосредственным продолжением этого нарушения является Се
веропамирский разлом [10, 96]. Наиболее подходящее название для 
афганской и советской частей нарушения — Афгано-Северопамирский 
разлом. Общая длина его превышает 600 км, а Хохан-Ишкамышской 
части — 275 км.

Хохан-Ишкамышский разлом начинается к югу от г. Пулихумри, 
следует по границе высоких и низких предгорий хр. Ходжа-Мухаммед 
и Сафедхирс. Простирание разлома северо-восточное. Падение плоско
сти сместителя повсеместно крутое, почти вертикальное, в некоторых 
участках слегка подвернутое к востоку-юго-востоку. В этих участках 
структуры Афгано-Северопамирской области круто взброшены на 
структуры Североафганской платформы. В современной структуре 
Хохан-Ишкамышский разлом представляет собой левосторонний сдвиг. 
Вдоль него структуры Афгано-Северопамирской складчатой области



сместились к северо-северо-востоку, а структуры Североафганской 
платформы* переместились к юго-юго-западу. Величина перемещения 
пока не может быть определена точно, но представляется значительной.

Особенно отчетливо разлом фиксируется в ишкамышской части, 
между городами Пулихумри и Кешм. На всем протяжении (более 
100 км) он совпадает с прямолинейной системой долин, вдоль которых 
структуры Североафганской платформы и Афгано-Северопамирской 
складчатой области имеют торцовое сочленение, а линия разлома сопро
вождается зоной дробления и огипсования. Примыкающий к этой 
части разлома участок Североафганской платформы выделен в Иш- 
камышскую приразломную зону [44].

Р а з л о м  С и а х б у б а к  (см. рис. 7—XXV) отделяет афганскую 
часть Туркмено-Хоросанской складчатой области от платформы Север
ного Афганистана. Различаются два отрезка разлома: западный и во
сточный. Западный отрезок (разлом Сиахбубак) проходит вдоль юго- 
западных высоких предгорьев хр. Сиахбубак, Кох-и-Банд-и-Бобо и 
Бадхызат. Простирание его северо-западное. Восточный отрезок (раз
лом Манари-Джам) следует вдоль южного подножья хр. Фирузкох, 
местами переходя даже на левый берег долины р. Герируд. Западный 
участок разлома был отмечен К. Я. Михайловым и др. {159], восточ
ный участок разлома исследован В. И. Дроновым и др. [26, 30]. Вдоль 
большей части простирания разлом хорошо виден и отчетливо фикси
руется в виде одной линии, либо системы сближенных нарушений, вы
тянутых в направлении основного разлома. В крайней северо-западной 
части разлом виден с трудом, так как перекрыт плащом молодых отло
жений. В этой части разлом проводится условно, исходя из структур
ных построений. Возможным продолжением разлома Сиахбубак на 
территории СССР является Копетдагский разлом [96]. Общая длина 
нарушения превышает 1500 км, из них на афганскую часть разлома при
ходится примерно 500 км. Природа разлома сдвиговая. Это правосто
ронний сдвиг. Вдоль него платформа Северного Афганистана (блок 
Калайнау) перемещена в восточно-юго-восточном направлении, а струк
туры Туркмено-Хоросанской складчатой области смещены в запад-се- 
веро-западном направлении. Величина смещения не ясна, но, судя по 
резко секущим контактам соприкасающихся вдоль разлома структур, 
не менее нескольких десятков километров. Падение плоскости смести- 
теля почти вертикальное, в некоторых участках с небольшим подворо- 
том к северо-северо-востоку. В этих участках платформа Северного 
Афганистана (блок Калайнау) по разлому Сиахбубак взброшена на 
структуры Туркмено-Хоросанской складчатой области.

Г л а в н ы й  Г е р и р у д с к и й  и Ц е н т р а л ь н о б а д а х ш а н -  
ский р а з л о м ы  (см. рис. 7-VIII, IX) отделяют среднекиммерий
ские структуры Афгано-Южнопамирской складчатой области от рас
положенных севернее и северо-западнее разновозрастных образований 
Туркмено-Хоросанской складчатой области, Североафганской платфор
мы и Афгано-Северопамирской складчатой области. Оба разлома 
представляют собой единое нарушение, получившее в разных частях 
Афганистана разное наименование. Субширотный отрезок нарушения, 
к западу от г. Чарикар, именуется Главным Герирудским разломом, 
восточный отрезок нарушения, имеющий северо-восточное простира
ние— Центральнобадахшанским разломом.

В качестве крупного нарушения, трассирующего широтную часть 
долины р. Герируд, Главный Герирудский разлом был намечен еще 
Е. Тринклером [436]. Позже его выделяли сотрудники немецкой гео
логической миссии [318, 439], С. С. Карапетов и др. [25]. На прилагае
мой карте (см. прил. 3 и рис. 7) нарушение показано В. И. Дроновым и
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др. [26, 30, 35, 76, 77, 78] и названо Главным Герирудским разломом. 
Центральнобадахшанский разлом выделялся В. М. Моралевым и др. 
[163], Г. Г. Семеновым и др. [24], Ю. С. Перфильевым и др. [45], 
В. И. Славиным [209] и др. На прилагаемой карте (см. прил. 3 и 
рис. 7) нарушение показано В. И. Дроновым и др. [30, 37, 76, 77, 78] 
и названо Центральнобадахшанским разломом. На территории СССР 
непосредственным продолжением описываемого нарушения является 
Центральнопамирский разлом [10, 96]. Наиболее подходящее общее 
название для афганской и советской частей нарушения — Афгано- 
Центральнопамирский разлом. Длина его превышает 1500 км, из них 
на афганскую часть приходится 1200 км.

Из всех крупнейших разломов Афганистана — это наиболее про
тяженное нарушение, рассекающее всю страну с запада на восток. Со
прикасающиеся вдоль него структуры косо причленяются друг к другу, 
свидетельствуя о существенных перемещениях вдоль него. Расположе
ние структур показывает, что это левосторонний сдвиг, вдоль которого 
структуры Афгано-Южнопамирской складчатой области сместились в 
восточно-северо-восточном направлении, а севернее расположенные 
структуры Туркмено-Хоросанской области, Североафганской плат
формы и Афгано-Северопамирской области переместились в западно- 
юго-западном направлении. Судя по тому, как вдоль этого нарушения 
выклиниваются не только отдельные структурно-фациальные зоны, а 
местами и вся Афгано-Южнопамирская область, перемещения вдоль 
разлома были многокилометровыми. Плиоцен-четвертичными попереч
ными сдвигами разлом рассечен на несколько отрезков. Крупнейшими 
из них, с запада на восток являются: Гурианский, Кафтарханский, 
Наспанджский, Чахчаранский, Горбандский и Центральнобадахшан
ский.

Р а з л о м  К а р г а н а у  (см. рис. 7-Х) отделяет среднеафганскую 
часть среднекиммерийских структур Афгано-Южнопамирской складча
той области от позднекиммерийских структур Южного Афганистана. 
На прилагаемой карте (см. прил. Зи рис. 7) нарушение выделено и наз
вано В. И. Дроновым и др. [26, 30, 35, 76, 76, 78]. Отдельные участки 
его показывались сотрудниками немецкой геологической миссии [272, 
318, 439], С. С. Карапетовым и др. [25], В. И. Славиным и др. На всем 
протяжении, от западной границы Афганистана до Кабульского ста
бильного массива, разлом Карганау разграничивает субширотные 
хребты Среднего Афганистана и юго-западные хребты горной области 
Хазараджат. Геоморфологически он приурочен к субширотным участ
кам рек и перевалам. В качестве геологической границы он является 
рубежом, к северу от которого верхнеюрско-нижнемеловые отложения 
представлены маломощными континентальными отложениями в фации 
красноцветных остаточных мульд, а к югу — сплошь морскими вулкано- 
генно-терригенно-карбонатными многокилометровыми образованиями 
в альпийско-ургонской фации. Существенные отличия имеются и в бо
лее древних и в более молодых образованиях. Структурно разлом пред
ставляет собой правосторонний сдвиг, по которому среднекиммерийские 
структуры Среднего Афганистана перемещены к востоку, а позднеким
мерийские структуры Южного Афганистана перемещены к западу.

Восточным продолжением разлома в равной степени может быть 
один из трех крупных нарушений Афганистана: Панджшер, Зебак-Анд- 
жуман или Кунар. В данной работе принято, что восточным продолже
нием разлома Карганау является разлом Панджшер.

Р а з л о м  П а н д ж ш е р  (см. рис. 7-XXXIV) отграничивает средне
киммерийские структуры зоны Панджшер от нижнепротерозойских ме- 
таморфитов блока Нуристан. В качестве крупного разлома нарушение



выделено сотрудниками немецкой геологической миссии [318, 439], но 
они считали его продолжением Главного Герирудского разлома, тогда 
как (см. прил. 3 и рис. 7) он считается продолжением разлома Карга- 
нау. Разлом пересекает все приустьевые части левых притоков 
р. Панджшер и отделяет слабо метаморфизованные толщи зоны Пандж- 
шер от сильно метаморфизованных толщ блока Нуристан. Длина раз
лома около 150 км, простирание северо-восточное. Плоскость сместителя 
либо вертикальна, либо круто падает на восток-юго-восток, под мета
морфические толщи блока Нуристан.

Р а з л о м  Б а г а р а к  (см. рис. 7-ХП) отделяет среднекиммерийские 
структуры Центрального Бадахшана от архейских метаморфитов Юж
ного Бадахшана. Разлом наведен условно вдоль одноименного гранито- 
идного массива. Предполагается, что массив внедрился по разлому и 
запаял его. На территории СССР продолжает его Гунт-Аличурский 
разлом [10], но он проходит не вдоль пластовой интрузии, а севернее ее.

Р а з л о м ы  К у н а р и Т а ш к у п р у к  (см. рис. 7-XIV, XV) отграни
чивают Хиндурадж-Хазарскую складчатую область от Нуристан-Памир- 
ского срединного массива. По-видимому, это единое нарушение, но по
скольку оно откартировано в двух разобщенных участках, то в каждом 
из них названо по-разному. Разлом Кунар выделен Ш. Ш. Деникаевым 
и др. [28, 29], И. М. Сборщиковым, В. И. Дроновым и др. [428, 433]. Све
дения о нем приводятся в работах сотрудников немецкой геолбгической 
миссии [318, 439] и в книге В. И. Славина [209]. От сел. Сароби разлом 
Кунар сначала следует по левобережью р. Кабул, а затем сворачивает 
в долину р. Кунар, трассируя ее на всем протяжении. Длина разлома 
250 км, простирание северо-восточное. Разлом представляет левосторон
ний сдвиг, вдоль которого структуры Хиндурадж-Хазарской складчатой 
области перемещались в восточно-северо-восточном направлении, а 
структуры блока Нуристан смещались в западно-юго-западном на
правлении.

Разлом Ташкупрук выделен А. X. Кафарским и др. [98] в восточ
ной части Восточного Гиндукуша. Длина разлома 100 км, простирание 
субширотное, падение плоскости сместителя южное крутое, почти вер
тикальное. Природа разлома не ясна, возможно сдвиговая.

Р а з л о м ы  М у к у р - Ч а м а н ,  С а р о б и  и С п и н г а р  (см. 
рис. 7-XIX, XXII, XXVI) отделяют среднеальпийские структуры Сулей- 
ман-Киртарской складчатой области от расположенных к западу и севе
ру разновозрастных образований Южноафганского срединного массива, 
Афгано-Южнопамирской складчатой области, Нуристан-Памирского 
срединного массива и Хиндурадж-Хазарской складчатой области. В це
лом они образуют ломаную линию, состоящую из трех звеньев.

Р а з л о м  М у к у р - Ч а м а н  (см. рис. 7-XIX) составляет наиболее 
протяженное западное звено этой цепи, простираясь непрерывно от юж
ных границ Афганистана до г. Чарикар. Только в пределах Афганистана 
длина разлома 650 км. Южнее он продолжается в Белуджистане еще 
на несколько сот километров. Простирание разлома субмеридиональное 
с отклонением северной части к востоку. Разлом выделен сотрудниками 
немецкой геологической миссии [318, 439], позже он изучался С. С. Ка
рапетовым и др. [25], Ю. М. Кошелевым и др. [102], И. М. Сборщико
вым и др. [199], В. И. Славиным [209] и др. После Главного Герируд
ского разлома это второе крупнейшее нарушение Афганистана. Сопри
касающиеся вдоль него структуры косо причленяются друг к другу. Ана
лиз свидетельствует о том, что это левосторонний сдвиг. Вдоль него 
структуры Сулейман-Киртарской области сместились на север, а струк
туры Южноафганского массива переместились к югу. Предполагается, 
что вдоль разлома Кабульский стабильный массив совместно с прогибом
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Катаваз переместились к северу и перекрыли, либо рассекли на всю ши
рину Афгано-Южнопамирскую складчатую область. Ширина ее в этом 
месте, судя по длине блока Пагман, 85 км, значит и амплитуда переме
щения вдоль разлома Мукур-Чаман, составляет не менее 85 км. Но по
скольку Афгано-Южнопамирская складчатая область сокращена новей
шими движениями в несколько раз, то амплитуда перемещения вдоль 
разлома Мукур-Чаман должна оцениваться, по меньшей мере, в несколь
ко сот километров.

Р а з л о м  С а р о б и  (см. рис. 7-XXVI) составляет второе звено в 
рассматриваемой цепи. Он отделяет северо-восточную часть Кабуль
ского стабильного массива от блока Нуристан и южнее расположенных 
структур. Разлом в качестве самостоятельной обособленной структуры 
выделен сотрудниками немецкой геологической миссии [318, 439], позже 
он описывался Ш. Ш. Деникаевым и др. [28, 29], И. М. Сборщиковым, 
В. И. Дроновым и др. [428, 433], В. И. Славиным и др. [209]. Прости
рание разлома субмеридиональное с отклонением северной части к за
паду, а южной — к востоку. Длина около 150 км. Падение плоскости 
сместителя крутое, почти вертикальное. Из анализа соприкасающихся 
вдоль него структур следует, что это правосторонний сдвиг. Все струк
туры, расположенные от него к востоку смещены на юг, юго-восток, 
а структуры, расположенные к западу от него, перемещены к северу, се
веро-западу.

Р а з л о м  С п и н г а р  (см. рис. 7-XXII) составляет третье звено в 
рассматриваемой цепи нарушений. Он отделяет блок Спингар от рас
положенных севернее структур зоны Кунар. Разлом выделен Ш. Ш. Де
никаевым и др. [28, 29], И. М. Сборщиковым, В. И. Дроновым и др. 
[428, 433]. Сведения о нем можно найти в работах сотрудников немецкой 
геологической миссии [439] и в книге В. И. Славина [209]. Разлом про
слеживается на всем протяжении у северного подножья хр. Спингар. 
Длина его 125 км, простирание субширотное. Это правосторонний сдвиг. 
Вдоль него образования зоны Кунар сместились к востоку, а метамор- 
фиты блока Спингар переместились к западу. На большей части раз
лом затянут плащом плиоцен-четвертичных отложений, но хорошо про
свечивает сквозь рыхлые образования на всех аэрофотоснимках.

Р а з л о м ы  А с п а р а н  и К и ш м а р а н  (см. рис. 7-XXIII, XXIV) от
деляют раннеальпийские структуры Афгано-Восточноиранской складча
той области от позднекиммерийских структур Южного Афганистана. На 
прилагаемой карте (см. прил. 3 и рис. 7) они выделены В. И. Дроновым 
и др. [35, 66, 70, 180].

Разлом Аспаран (см. рис. 7-XXIII) простирается от устья р. Харут- 
руд в северо-западном направлении вдоль системы прямолинейных су
хих долин, объединенных единым названием Дашти Дамдам. Длина его 
в пределах Афганистана 100 км. На всем протяжении он перекрыт 
плащом четвертичных отложений и угадывается лишь по резкому не
согласию между раннеальпийскими и позднекиммерийскими структу
рами. Анализ соотношения структур позволяет считать этот разлом 
правосторонним сдвигом. Вдоль него структуры прогиба Фарахруд сме
щены к югу — юго-востоку, а структуры прогиба Аспаран перемещены к 
северу — северо-западу.

Разлом Кишмаран (см. рис. 7-XXIV) отделяет одноименное 
поднятие от прогиба Фарахруд. Длина его в пределах Афганистана 
125 км, простирание северо-восточное. Это правосторонний сдвиг. Вдоль 
него структуры поднятия Кишмаран перемещены к северо-востоку, а 
структуры прогиба Фарахруд сместились к юго-западу. Предполага
ется, что на территории Ирана разломы Аспаран и Кишмаран соединя
ются.



РАЗЛОМЫ, ОГРАНИЧИВАЮЩИЕ СКЛАДЧАТЫЕ СИСТЕМЫ

Структурами, приравненными к складчатым системам в пределах 
Афганистана, являются крупнейшие прогибы и поднятия, которые внут
ри имеют неоднородное строение и разделены или могут быть разде
лены на структурные и структурно-фациальные зоны и блоки, а также 
на прогибы и поднятия меньшего порядка. К нарушениям, ограничиваю
щим эти крупные структуры, относятся разломы Ларон, Шекари, Хаз- 
ретсултан, Альбурз-Мормуль, Зебак-Анджуман, Гильменд, Мукур-Тар- 
нак и Альтимур. В ряду дизъюнктивных структур Афганистана все они 
являются разломами второго порядка. Многие из них имеют сдвиговую 
природу.

Р а з л о м ы  Л а р о н  и Ш е к а р и  (см. рис. 7-VI, VII) ограничивают 
с северо-запада систему ядерных геоантиклинальных зон Афгано-Се
веропамирской складчатой области. Оба разлома выделены и описаны 
А. X. Кафарским и др. [36, 365]. Первоначально они, по-видимому, пред
ставляли собой единое нарушение, но затем в плиоцен-четвертичное 
время поперечным сдвигом Андараб-Мирзаволанг были разобщены на 
два самостоятельных разлома. На территории СССР продолжением их 
является Сауксайский разлом [365].

Разлом Ларон (см. рис. 7-VI) отделяет зоны Джавай и Файзабад 
от северо-западной части зоны Сурхоб. Длина разлома 300 км, прости
рание субмеридиональное. В плане он делает плавный коленообразный 
изгиб. Природа разлома сдвиговая. Он представляет собой левосторон
ний сдвиг. Вдоль него структуры зон Джавай и Файзабад смещены ксе- 
веру — северо-востоку, а структуры северо-западной части зоны Сурхоб 
перемещены к югу — юго-западу. Падение плоскости сместителя почти 
повсеместно вертикальное, либо круто подвернуто к востоку — юго-во
стоку.

Разлом Шекари (см. рис. 7-VII) отделяет зону Западный Гиндукуш 
от юго-западной части зоны Сурхоб. Длина разлома 180 км, простира
ние восточно-северо-восточное. Природа разлома сдвиговая. Разлом 
Шекари — это левосторонний сдвиг. Вдоль него структуры зоны Запад
ный Гиндукуш сместились к востоку — северо-востоку, а структуры юго- 
западной части зоны Сурхоб переместились к западу — юго-западу.

Р а з л о м Х а з р е т с у л т а н  (см. рис. 7-XXVII) ограничивает с за
пада — северо-запада зону Хазретсултан, являющуюся непосредствен
ным продолжением в Афганистане структур складчатой системы Сред
него Памира (96, 365). На прилагаемой карте (см. прил. 3 и рис. 7) раз
лом выделен впервые. В северной части он довольно четкий, а в юж
ной — менее четкий и наведен условно, исходя из структурных построе
ний. Длина разлома 300 км, простирание северо-северо-восточное, близ
кое к меридиональному. На территории СССР непосредственным про
должением его служит Чубекский разлом [96]. В современном струк
турном плане это левосторонний сдвиг, вдоль которого структуры зоны 
Хазретсултан смещены к северу— северо-востоку, а структуры зон 
Джавай и Файзабад перемещены к югу — юго-западу.

Р а з л о м  А л ь б у р з - М о р м у л ь  (см. рис. 7-1) отделяетПаропа- 
миз-Бандитуркестанское поднятие от Афгано-Южнотаджикской впа
дины. Разлом выделен геологами-нефтяниками [44]. На местности он 
фиксируется системой сближенных непротяженных разломов вдоль осе
вых частей антиклинальных складок в приводораздельной части хреб
тов Кохе Альбурз, Кохе Шадион, Кохе Ходжатут. Можно предполо
жить, что все эти мелкие нарушения представляют собой проекцию на 
поверхности единого разлома в складчатом основании платформы. Ана
лиз оперяющих структур и речной сети позволяют считать Альбурз-



Мормульский разлом левосторонним сдвигом. Южное крыло разлома 
переместилось к востоку, а северное — к западу.

Р а з л о м ,  разделяющий складчатые системы Афгано-Южнопамир
ской складчатой области. На территории СССР им является Рушанско- 
Северопшартский, служащий границей между структурами Централь
ного и Юго-Восточного Памира [96, 365]. В Афганистане в качестве 
единого нарушения этот разлом не прослеживается. В результате мно
гократного сокращения первоначальной площади области и широкого 
развития поперечных сдвигов и шарьяжей он оказался раздернутым на 
систему отдельных непротяженных разломов, разграничивающих струк
турно-фациальные зоны центральнопамирского и юго-восточнопамир
ского типов. Реконструкция первоначального положения этого разлома 
и его профиля в плане — дело будущего.

Р а з л о м  З е б а  к-А н д ж у м а н (см. рис. 7-XIII) разделяет круп
ные блоки Нуристан-Памирского срединного массива, равные по рангам 
складчатым системам Нуристан и Южный Бадахшан. Сведения о нем 
приводятся в работах Ш. Ш. Деникаева и др. [29, 34], И. М. Сборщи- 
кова, В И. Дронова и др. [428, 433], А. X. Кафарского и др. [365], 
В. И. Славина [209]. Сотрудники немецкой геологической миссии счи
тали его продолжением разлома Панджшер [439]. На территории СССР 
непосредственным продолжением его является Южнопамирский разлом 
[10]. Наиболее подходящее название для афганской и советской частей 
разлома — Афгано-Южнопамирский. Общая длина разлома более 
225 км, из них афганской части— 125 км, простирание восточно-северо- 
восточное. Это левосторонний сдвиг, вдоль которого блок Нуристан пе
реместился к востоку — северо-востоку, а блок Южный Бадахшан сме
стился к западу — юго-западу.

Р а з л о м  Г и л ь м е н д  (см. рис. 7-XVIII) разделяет различаю
щиеся по истории и режиму геологического развития территории Юж
ного Афганистана: прогиб Фарахруд и поднятие Гильменд-Аргандаб. 
Как крупное нарушение разлом выделен С. С. Карапетовым и др. [25, 
90]. Сведения о нем имеются в работах В. И. Дронова и др. [35], 
И. М. Сборщикова, В. И. Дронова и др. [428, 433], В. И. Славина [209] 
и др. Сотрудники немецкой геологической миссии это же нарушение 
именуют разломом Вашер [318, 439]. Общая длина разлома 800 км. Из 
них северо-восточная часть разлома (500 км) в пределах горной области 
Хазараджат хорошо видна и закартирована более или менее достоверно, 
юго-западная часть разлома (300 км), в пределах впадины Сейстан, 
скрыта под плиоцен-четвертичными отложениями и нанесена условно, ис
ходя из анализа речной сети, форм рельефа и генеральных простираний 
структур. Природа разлома сдвиговая. Это левосторонний сдвиг. Вдоль 
него структуры Гильменд-Аргандабского поднятия переместилась к се
веро-востоку, а структуры прогиба Фарахруд сместились к юго-западу.

Р а з л о м  М у к у р - Т а р н а к  (см. рис. 7-ХХ) разделяет различные 
по истории и геологическому развитию территории Южного Афганиста
на: прогиб Дарируд и поднятие Гильменд-Аргандаб. В качестве само
стоятельной структуры разлом выделен С. С. Карапетовым и др. [25], 
В. И. Дроновым и др. [35]. Сведения о нем содержатся в работах со
трудников немецкой геологической миссии [439] и в книге В. И. Славина 
[209]. Северо-восточная часть разлома (250 км) от Кандагара до Му- 
кура, совпадает с прямолинейным участком долины р. Тариак и отчет
ливо выражена в рельефе и по соотношению развитых вдоль него струк
турных комплексов. Юго-западная часть разлома скрыта под чехлом 
плиоцен-четвертичных отложений впадины Сейстан и проводится услов
но, с учетом генеральных простираний структур Южного Афганистана. 
По природе разлом представляет собой правосторонний сдвиг. Вдоль не



го структуры поднятия Гильменд-Аргандаб смещены к востоку — северо- 
востоку, а структуры прогиба Дарируд переместились к западу — юго- 
западу.

Р а з л о м  А л ь т и м у р  (см. рис. 7-XVI) ограничивает с востока — 
юго-востока Кабульский стабильный массив. Материалы приведены у 
Л Меннесье [396, 397], сотрудников немецкой геологической миссии 
'439], а также в работах Ш. III. Деникаева и др. [28], В. И. Славина 
209] и др. На местности разлом выражен не одной крупной линией, а 

системой сближенных нарушений. Но, в целом, они образуют узкую зону 
тектонических чешуй, связанную единством происхождения и геологиче
ской природы. Сущность разлома состоит в том, что он отделяет жест
кий стабильный массив от менее жестких структур прогиба Катаваз. 
Анализ соотношений соприкасающихся вдоль разлома структурных 
комплексов свидетельствует о том, что это правосторонний сдвиг.

РАЗЛОМЫ, ОГРАНИЧИВАЮЩИЕ СТРУКТУРНЫЕ 
И СТРУКТУРНО-ФАЦИАЛЬНЫЕ ЗОНЫ И ТЕКТОНИЧЕСКИЕ БЛОКИ

В эту категорию структур попадают многочисленные разломы, ог
раничивающие в современном плане относительно небольшие участки 
регионов, попадающие под определение структурных или структурно
фациальных зон и тектонических блоков. В пределах Афганистана та
ких разломов несколько десятков, но будут кратко описаны только наи
более протяженные из них, получившие собственные географические на
звания: Паспуль, Хеджванд, Андараб-Мирзаволанг, Бандитуркестан, 
Човид, Бандибаян, Вахан, Рудитаг, Бандиходжа, Фарси, Ходжа- 
рауф, Гулистан, Варас, Башланг. Среди дизъюнктивных структур Афга
нистана они являются разломами третьего порядка.

Р а з л о м  П а с п у л ь  (см. рис. 7-XXXVIII) отделяет зону Джавай 
от зоны Файзабад. Разлом называется здесь впервые. Длина 40 км, про
стирание северо-восточное, падение плоскости сместителя вертикальное. 
К северо-западу от него развиты нижнекаменноугольные вулканиты, к 
юго-востоку — метаморфиты нижнего протерозоя.

Р а з л о м  Х е д ж в а н д  (см. рис. 7-III) является внутризональным. 
Он отделяет юго-восточную треть зоны Джавай от северо-западной 
части. Разлом выделен А. X. Кафарским и др. [36, 365]. Длина 120 км, 
простирание северо-восточное. На территории СССР непосредственным 
его продолжением является Висхарвский разлом.

Р а з л о м  А н д а р а б - М и р з а в о л а н г  (см. рис. 77-IV) состоит, 
по существу, из двух самостоятельных нарушений, находящихся пример
но на одном простирании. Разлом Андараб выделен А. X. Кафарским и 
др. [36, 365]. В книге В. И. Браташа и др. [44] он именовался разломом 
Доши. Большей своей частью разлом проходит вдоль долины р. Анда
раб. Длина около 200 км, простирание субширотное. Падение плоскости 
сместителя почти повсеместно вертикальное. По природе это плиоцен- 
четвертичный разлом со сдвиговой компонентой. Анализ соприкасаю
щихся вдоль него структур свидетельствует в пользу правостороннего 
сдвига с амплитудой около 40 км.

Разлом Мирзаволанг выделен геологами-нефтяниками [44]. Начи
наясь сразу к западу от разлома Андараб системой сближенных непро
тяженных нарушений, он затем в виде одной линии следует до русла 
р. Балхоб и далее к западу предполагается под наносом четвертичных 
отложений вплоть до границы с СССР. Простирание разлома сначала 
субширотное, а затем западно-северо-западное. Длина видимой части 
разлома 100 км, а скрытой под четвертичными отложениями около



230 км. Общая длина нарушения 330 км. Разлом разделяет блоки Ши- 
бирган и Маймана.

Р а з л о м  Б а н д и т у р к е с т а н  (см. рис. 7-V) является самым 
крупным в пределах Североафганской платформы. Он отделяет блок 
Калайнау от блока Маймана. В качестве единой крупной структуры раз
лом описан в работах В. И. Дронова и др. [30], И. М. Сборщикова и др. 
[428, 433]. Начинаясь от сел. Яковланг, он сначала идет в северо-запад
ном направлении вдоль юго-западного крыла грабена Яковланг-Бамиан, 
а затем сворачивает и следует в субширотном направлении вплоть до 
границы с СССР. Длина разлома около 400 км. Плоскость сместителя 
близка к вертикальной. Анализ структурных соотношений вдоль раз
лома подтверждает, что это правосторонний сдвиг.

Р а з л о м  Ч о в и д  (см. рис. 7-XI) отделяет блок Тангшев и зону 
Шива от блока Часнуд. Разлом описан в работе И. М. Сборщикова. 
В. И. Дронова и др. [37]. Длина разлома 100 км, простирание субмери
диональное с отклонением к востоку. На территории СССР непосредст
венным продолжением его является Бартангский разлом [10].

Р а з л о м  Б а н д и б а я н  (см. рис. 7-ХХХП) ограничивает с юга 
одноименный блок среднепротерозойских метаморфитов. Разлом выде
лен В. И. Дроновым и др. [35]. Длина разлома 125 км, простирание 
субширотное. Нарушение представляет собой правосторонний сдвиг.

Р а з л о м  В а х а н  (см. рис. 7-XXXIII) отделяет зону Вахан от 
блока Нуристан. Нарушение выделено А. X. Кафарским и др. [98, 365]. 
Простирание разлома примерно совпадает с одноименной долиной. Дли
на разлома 75 км, простирание субширотное. Природа его сдвиговая. 
Это правосторонний сдвиг. Вдоль него структуры зоны Вахан сместились 
к востоку, а структуры блока Нуристан переместились к западу.

Р а з л о м  Р у д и т а г  (см. рис. 7-XXXV) отделяет подзону Пиро- 
вули (зона Зури) от зоны Фарси. Разлом выделяется впервые в качест
ве правостороннего сдвига. Начинаясь у крепости Калате-Назархан, он 
следует до г. Герат. Длина разлома 150 км, простирание северо-вос
точное.

Р а з л о м  Б а н д и х о д ж а  (см. рис.-7-XXVIII) отделяет подзону 
Шайда (зона Зури) от зоны Фарси. Разлом выделяется впервые вдоль 
северо-западного подножья хр. Бандиходжа. Длина разлома 60 км, 
простирание северо-восточное. По природе это правосторонний сдвиг.

Р а з л о м  Ф а р с и  (см. рис. 7-XXXVII) отделяет зону Фарси от 
зоны Харутруд. Разлом выделяется впервые. Длина его около 300 км, 
простирание северо-восточное. Разлом представляет собой левосторон
ний сдвиг.

Р а з л о м  Х о д ж а р а у ф  (см. рис. 7-XXXVI) отделяет зону Хус- 
пасруд от расположенных северо-западнее структурно-фациальных зон 
Анордара, Харутруд и Сиадех. Разлом выделяется впервые. Начинаясь 
в районе Декунди, он следует затем в юго-западном направлении в 
бассейн р. Караджангал, к сел. Ходжа-Рауф и далее к сел. Хурмален. 
Длина разлома более 350 км, простирание северо-восточное. Изучен
ность разлома слабая. Выделение его произведено в значительной сте
пени условно, исходя из структурных построений и необходимости 
объяснить имеющиеся резкие различия в соприкасающихся вдоль него 
территорий.

Р а з л о м  Г у л и с т а н  (см. рис. 7-XXIX) отделяет зону Хуспасруд 
от зоны Хашруд. Разлом выделяется впервые. Начинаясь в районе 
сел. Гулистан, он следует прямолинейно в северо-восточном направле
нии в бассейн р. Пуште-Руг. Длина разлома около 300 км, простирание 
северо-восточное. Изученность разлома слабая.



Р а з л о м  В а р а с  (см. рис. 7-ХХХ) отделяет одноименный блок от 
зоны Гильменд. Описан разлом в работах С. С. Карапетова и др. 
[25], В. И. Дронова и др. [35], Д. А. Старшинина и др [38]. Длина раз
лома 250 км, простирание восточно-северо-восточное.

Р а з л о м  Б а ш л а н г  (см. рис. 7-XXXI) отделяет блок Башланг 
от зоны Гильменд. Описан разлом в работе В. И. Дронова и др. [35]. 
Длина разлома 60 км, простирание северо-восточное.

ПОПЕРЕЧНЫЕ РАЗЛОМЫ

Дизъюнктивные структуры этой категории широко представлены 
в Афганистане. В отличие от большинства ранее описанных разломов, 
простирающихся, в основном, субсогласно с простиранием пликативных 
структур, они рассекают последние вкрест простирания или косо секут 
их и сдвигают относительно друг друга. По возрасту они самые моло
дые. Наибольшее распространение эти нарушения имеют в Афгано-Юж
нопамирской складчатой области.

Р а з л о м  У н а й  (см. рис. 7-XVII) — наиболее представительный из 
категории поперечных сдвигов. Сведения о нем содержатся в работах 
сотрудников немецкой геологической миссии [439], В. И. Дронова и др. 
[35, 429] и др. Длина разлома 175 км, простирание северо-западное. По 
природе это правосторонний сдвиг. Северо-восточное крыло его смещено 
в восточно-юго-восточном направлении, а юго-западное — в западно-се
веро-западном.

СУБГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ РАЗЛОМЫ

Дизъюнктивные нарушения этой категории особенно широко раз
виты в Афгано-Южнопамирской складчатой области. Чаще всего они 
оконтуривают останцы шарьяжных структур (Гук, Дехрон и др.), но 
нередко разграничивают также разнокомпетентные толщи. В других 
областях они также имеются, но в значительно меньшем количестве и 
меньшего масштаба. Исключение составляет Кабульский стабильный 
массив, где в осадочном чехле широко развиты субгоризонтальные и 
полого-надвиговые разломы, разделяющие его на серии черепитчато на
ложенных друг на друга пластин и клиньев.

В пределах Североафганской платформы субгоризонтальные раз
ломы широко развиты в местах срывов платформенного чехла со склад
чатого основания (районы к северу от г. Чахчаран и др.).



Г Л А В А  VII
ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ИСТОРИИ 

ГЕОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ АФГАНИСТАНА

В самых общих чертах история геологического развития Афганиста
на представляется в следующем виде. В архее и протерозое территория 
современного Афганистана располагалась в пределах так называемых 
пангеосинклинальных нелинейных морей, свойственных начальной ста
дии развития Земли. Начиная с палеозоя, а возможно, и с позднего про
терозоя вся территория Афганистана входила в линейный Средиземно
морский геосинклинальный пояс, или океан Тетис, зародившийся на 
раздробленном континентальном основании допалеозойских панплат
форм. Обломки этих платформ наблюдаются сейчас в виде глыб и бло
ков древних метаморфических толщ в складчатых структурах последо- 
кембрийского возраста.

Начиная с перми, но в основном с позднего триаса, Средиземномор
ский геосинклинальный пояс в пределах Афганистана вступил в ороген- 
ную стадию развития. По мере завершения геосинклинального разви
тия в отдельных областях пояса волна орогенных движений, пришедшая 
в Афганистан с Предкавказья, Туркмении и Южного Тянь-Шаня, пере
мещалась с севера на юг и отчленяла одну область за другой в качест
ве складчатых сооружений. В конце позднего триаса завершили режим 
морского геосинклинального развития Афгано-Северопамирская и Фи- 
рузкох-Бандитуркестанская * области, в конце поздней юры — в начале 
мела — Афгано-Южнопамирская область (вместе с Нуристан-Памир- 
ским срединным массивом), в конце раннего мела — Южноафганская 
область, в конце позднего мела — в начале палеогена — Афгано-Восточ
ноиранская область, в конце палеогена — Сулейман-Киртарская и Турк- 
мено-Хоросанская области. Вслед за орогенными движениями шла пе- 
непленизация территорий и накапливалась волна эпиконтинентальных 
морей, сформировавших платформенный чехол на севере страны. Сред
няя, южная, западная и юго-восточная части Афганистана еще не до
стигли стадии платформенного развития.

Ниже приведено более подробное описание истории геологического 
развития каждого из регионов Афганистана (приложения 13—19). При 
этом имеется в виду, что современные формы, параметры, простирания 
и соотношения всех регионов между собой и с соседними областями 
обусловлены новейшими, преимущественно горизонтальными движения
ми. Первоначальные формы, параметры, простирания и соотношения 
всех регионов между собой были иными, но восстановить их сейчас 
очень трудно. Поэтому дальнейшие построения, касающиеся перечислен
ных характеристик, в значительной степени приблизительны и предпо
ложительны.

Вещественный состав стратифицированных и интрузивных образова
ний Афганистана очень пестрый и еще слабо изучен. Формации, приве
денные в приложениях 13—19, весьма общи и отражают лишь главней-

* Хиндурадж-Хазарская область здесь не рассматривается, поскольку история ее 
развития и возраст главной складчатости не ясны.



шие особенности их строения. Каждая из них объединяет группу родст
венных формаций и субформаций.

С учетом тесных палеогеографических и структурных связей терри
тории Афганистана и сопредельных областей СССР, а также лучшей 
изученности последних во всех дальнейших построениях будут широко 
использоваться геологические материалы по Горному Крыму, Север
ному Кавказу и южным районам Туркмении, Узбекистана и Таджики
стана.

А ф г а н о - С е в е р о п а м и р с к а я  о б л а с т ь

В современном плане область объединяет высокогорные северо- 
восточные районы Афганистана и северопамирские районы СССР. Прос
тирание области S-образное: на юго-западе субширотное с выпуклостью 
на юг, в средней части северо-восточное до субмеридионального, на се
вере (в пределах СССР) — опять субширотное с выпуклостью на север. 
Площадь афганской части области 40 тыс. км2, советской — около 
20 тыс. км2. Палеогеографически область была большей. Значительные 
части ее перекрыты чехлом Североафганской платформы, а кроме того, 
первичные параметры сокращены в результате горизонтальных пере
мещений отдельных структурно-фациальных зон друг относительно 
друга. Вероятно, в процессе постседиментационных горизонтальных пе
ремещений некоторая часть первичных структурно-фациальных зон во
обще была уничтожена.

В истории геологического развития области различаются две ста
дии: геосинклинальная и эпигеосинклинальная. Первая охватывает от
резок времени от глубокого докембрия до триаса бключительно, вто
рая — от юры до четвертичного периода.

Геосинклинальная стадия

За время развития Афгано-Северопамирская область пережила не
сколько геосинклинальных циклов докембрийского и палеозойско-ран
немезозойского возраста, но все они оказались незавершенными и лишь 
последний — позднегерцинский, или точнее, раннекиммерийский — за
вершил геосинклинальную стадию развития области и превратил ее в 
складчатое сооружение.

Раннепротерозойский этап. Древнейшими образованиями Афгано- 
Северопамирской области являются нижнепротерозойские, представлен
ные сейчас метаморфизованными в высокой степени амфиболитовой фа
ции различными по минеральному составу гнейсами, кристаллическими 
сланцами, мраморами и метавулканитами (в Афганистане серии Джа- 
вай и Файзабад, в СССР — боршитская серия). Метаморфизм регио
нальный. Максимальная мощность образований 7400 м. Резко преобла
дают парапороды, образовавшиеся из первично терригенных и карбо
натных пород морского генезиса. Метавулканиты основные. Имеются 
субвулканические фации этих пород (комплекс Саланг). Породы фор
мировались в так называемых нелинейных пангеосинклинальных бас
сейнах. В конце раннепротерозойского времени в результате раннека
рельских движений сформировавшиеся толщи были смяты в простые 
крупные неглубокие купольные складки, метаморфизованы и частично 
переплавлены с образованием гранитоидных пород (комплекс Куфоб). 
В современной структуре образования этого возраста представляют со
бой древнейшее складчатое основание области, слагая ядерные части 
мегантиклиналей и горстантиклиналей.



Среднепротерозойский этап. Ни в афганской, ни в советской частях 
Афгано-Северопамирской области образования среднепротерозойского 
возраста пока нигде не выделены, но в южных и юго-восточных пери
ферийных частях Североафганской платформы, куда погружаясь ухо
дят структуры области, средний протерозой выделен (условно). Пред
ставлен он метаморфизованными в низких ступенях амфиболитовой и 
зеленосланцевой фаций различными по минеральному составу слан
цами, кварцитами, мраморами и метавулканитами (3000—5000 м) мор
ского генезиса.

По-видимому, и в рассматриваемой области в среднем протерозое 
формировалась примерно такая же серия пород, впоследствии размы
тая. А может, еще не выявлена?

Позднепротерозойский этап. Поздний протерозой в истории геологи
ческого развития Афгано-Северопамирской области совершенно не ясен. 
Образования этого возраста нигде в пределах области и на соседних по 
простиранию территориях пока не выделены. Возможно, что в этот пе
риод область представляла собой поднятие, в пределах которого осад- 
конакопления либо вообще не было, либо оно происходило в очень ог
раниченных масштабах.

Венд-кембрийский этап. Как и предыдущий, этот этап в истории 
геологического развития Афгано-Северопамирской области не ясен. До
стоверные образования этого возраста пока нигде в пределах области 
не выявлены. Были предположения -[186, 337, 422],что венд-кембрийские 
отложения здесь тесно связаны с ордовикскими, но более или менее оп
равданными они кажутся применительно только для зоны Хазрет-Сул- 
тан и Среднего Памира [96], где, по-видимому, существовал прогиб, в 
котором накапливались морские мелководные терригенно-вулканоген- 
ные толщи мощностью свыше 1000 м (нижняя часть тузгунытерескей- 
ской серии на территории СССР—186). Взаимоотношения толщ с более 
древними образованиями не ясны. Преобладание в их составе основных 
вулканитов допускает предположение о формировании их в структурах 
эвгеосинклинального типа.

Ордовик-девонский этап. В ордовик-девонское время на всей терри
тории Афгано-Северопамирской области существовали морские условия 
осадконакопления. В ордовикское время сформировалась исключитель
но монотонная тонкотерригенная формация с небольшим объемом сред- 
них-основных вулканитов (в Афганистане серия Сиядара, в СССР — 
висхарвская серия и верхи тузгунытерескейской серии— 186). Мощ
ность формации 2000—2500 м. Органические остатки в ней исключитель
но редки, что, по-видимому, связано с формированием ее в относительно 
глубоководном недифференцированном бассейне с застойными услови
ями.

В силуре-девоне на большей части области в условиях относительно 
неглубокого слабо расчлененного бассейна образовалась карбонатная 
формация (в Афганистане серия Дурумбак, в СССР — дикзанкоуская 
серия [186]). Мощность ее 370—1300 м. В зоне Хазрет-Султан и на тер
ритории Среднего Памира в это же время, в условиях относительно глу
боководного, слабо дифференцированного застойного бассейна, сформи
ровалась тонкотерригенная формация с небольшим объемом известня
ков (нижняя четверть дарваз-сарыкольской серии Среднего Памира об- 
щены к югу — юго-востоку, а структуры прогиба Аспаран перемещены 
к северу — северо-западу.

Взаимоотношения обеих формаций с образованиями ордовикского 
возраста повсеместно согласные. Органические остатки в них чрезвы
чайно редки и представлены в основном криноидеями, реже строматопо- 
роидеями и пелециподами (банки в рифовых массивах). Очень редко



встречаются кораллы (табуляты). Все это свидетельствует о своеобраз
ных условиях формирования рассмотренных формаций. Существует мне
ние, что на большей части Афгано-Северопамирской области ордовик- 
девонский этап был субплатформенным [18, 19, 83], но образовавшиеся 
в этот период формации, их облик и состав, а также чрезвычайная бед
ность органическими остатками противоречат такому выводу: субплат
форменные моря обычно изобилуют органическими остатками, а состав 
их, как правило, чрезвычайно разнообразен. Проблема требует дополни
тельных исследований, но, безусловно, геосинклинальным был ордовик- 
девонский этап в зоне Хазрет-Султан и в пределах Среднего Памира.

В конце девонского периода большая часть Афгано-Северопамир
ской области испытала эпейрогенические поднятия, с чем связано от
сутствие здесь верхнедевонских отложений, однако зону Хазрет-Султан 
и территорию Среднего Памира эти поднятия, вероятно, не затронули и 
здесь осадконакопление без перерыва в том ж*е режиме сменилось ка
менноугольным.

Раннекаменноугольный этап. Ранний карбон считается главным гео
синклинальным этапом в истории геологического развития Афгано-Се- 
веропамирской области. К началу этапа морской бассейн области диф
ференцировался. Образовались четыре группы структур.

Первую группу структур составляли зона Сурхоб в Афганистане 
и расположенная на ее продолжении в СССР Дарваз-Заалайская зона. 
В пределах их сформировались три последовательно сменившие одна 
другую формации.

В раннем турне в условиях относительного поднятия образовались 
кислые — средние вулканиты (в Афганистане серия Тундара, в СССР — 
фортамбекская серия [186]). Мощность вулканитов 1500 м. Органи
ческие остатки в них не найдены, возраст определен положением в раз
резе.

В позднем турне — визе в условиях временной стабилизации тек
тонического режима, в относительно неглубоком слабо дифференциро
ванном морском бассейне сформировалась терригенно-карбонатная 
формация. В ней встречаются органические остатки, но они не обиль
ны и довольно однообразны, это в основном кораллы. Мощность фор
мации 250—500 м. На вулканитах нижнего турне она залегает с види
мым согласием, но, возможно, с перерывом, а там, где нет вулканитов — 
резко несогласно на всех более древних образованиях. Аналогом ее в 
СССР является девлоханская свита [186].

В намюре тектоническая жизнь резко оживилась. В условиях конт
растного морского бассейна на относительных поднятиях сформиро
валась формация средних — основных вулканитов (2600—5600 м), в 
относительных прогибах — тонкотерригенная формация (800—1800 м). 
На турне-визейских отложениях обе формации залегают согласно. На 
территории СССР аналогом первой являются вулканиты аспандоуской, 
ушхарвской и джакской свит, аналогом второй — тонкотерригенные об
разования обизанкинской свиты [186]. Органические остатки в целом 
редки, особенно в вулканитах, что вообще свойственно геосинклиналь
ным формациям.

В конце намюра произошла фаза складчатости и внедрились ин
трузии гипербазитовой и габбро-плагиогранитной формаций (в Афгани
стане комплексы Пойандех и Шенган, в СССР — дарвазский и оби- 
хумбоуский). И стратифицированные и интрузивные образования зон 
свидетельствуют об эвгеосинклинальном режиме их развития в раннем 
карбоне.

Вторую группу структур составляли зоны Западный Гиндукуш, 
Файзабад и Джавай, а на территории СССР — Белеулинская зона.



Вместе они представляли собой обширное относительное внутригеосин- 
клинальное подводное поднятие — стабильный массив, в пределах кото
рого осадконакопление хотя и было, но, возможно, не повсеместно и в 
ограниченных масштабах. В конце раннего карбона поднятие испыта
ло положительные движения, а накопившиеся осадки претерпели 
складчатость; сформировались интрузии гипербазитовой и габбро-пла- 
гиогранитной магм (комплексы Пойандех и Шенган).

Третья группа структур представлена зоной Бамиан в Афганиста
не и системой зон Северо-Восточного Памира (Караджилгинская, Зу- 
лумартская и Акджилгинская [96, 365]) в СССР. В пределах этих 
структур в раннекаменноугольное время в условиях относительно не
глубокого, нестабильного резко дифференцированного морского бассей
на сформировалась тонко- и груботерригенная формация с небольшим 
объемом известняков. Имеются средние — основные вулканиты, но их 
объем и положение в разрезе до сих пор не выяснены. Мощность фор
мации 600—2000 м. Органические остатки редки. Взаимоотношения с 
более древними и более молодыми образованиями остались не выяснен
ными.

Четвертую группу структур составляли зона Хазрет-Султан в Афга
нистане и система зон Среднего Памира в СССР. В пределах этих 
структур в условиях относительно глубоководного слабо дифференци
рованного застойного морского бассейна сформировалась исключитель
но монотонная тонкотерригенная формация с очень незначительным ко
личеством известняков (средняя часть дарваз-сарыкольской серии на 
территории СССР— 186). Встречаются также основные вулканиты, но 
объем их относительно терригенных пород совершенно не ясен. Органи
ческие остатки чрезвычайно редки и представлены в основном крино- 
идеями и фораминиферами. Взаимоотношения с девоном представля
ются согласными.

Средне-позднекаменноугольный этап. Режим развития Афгано-Се
веропамирской области в этот период был по-прежнему морским, но не 
одинаковым в разных частях, хотя и менее контрастным, чем в раннем 
карбоне. Как и в предыдущем этапе, различаются четыре группы 
структур с индивидуальными палеотектоническими и палеогеографи
ческими особенностями.

Первую группу структур составляли зона Сурхоб в Афганистане и 
Дарваз-Заалайская зона в СССР. После интенсивных тектонических 
движений в конце раннего карбона зоны испытали поднятие, внедрение 
интрузий, пенепленизацию и затем снова опускание под уровень моря. 
В условиях наступившей временной стабилизации режима развития, 
в мелководном относительно слабо дифференцированном бассейне сфор
мировалась карбонатная формация с субформацией кварцевых песков 
в основании разреза. Известняки частично рифовые. Мощность форма
ции 800—900 м. Характерно обилие органических остатков и их разно
образный систематический состав. Обычно такие формации характери
зуют зоны относительного поднятия с компенсированным осадконакоп- 
лением. На всех более древних образованиях она залегает резко не
согласно.

Вторая группа структур представлена зонами Западный Гиндукуш, 
Файзабад и Джавай, а на территории СССР — Белеулинской зоной. 
После тектонических движений в конце раннего карбона зоны испыта
ли поднятие, внедрение интрузий, пенепленизацию и затем снова опу
скание под уровень моря. В условиях наступившей длительной стабили
зации режима развития, в относительно глубоком недифференцирован
ном застойном бассейне сформировалась исключительно однообразная, 
выдержанная на огромных территориях карбонатная формация с не



большим объемом тонкотерригенных пород. Мощность формации 50— 
400 м. На всех более древних образованиях она залегает резко несог
ласно. Органические остатки в ней чрезвычайно редки и представлены 
криноидеями. Возраст формации определен положением в разрезе. 
По-видимому, такие формации характеризуют относительно глубоко 
опущенные под уровень моря стабильные массивы с некомпенсирован
ным осадконакоплением.

Третью группу структур составляли зона Бамиан в Афганистане и 
система зон Северо-Восточного Памира (Караджилгинская, Зулумарт- 
ская и Акджилгинская) в СССР. Средне-позднекаменноугольный этап 
этой группы структур не совсем ясен. В афганской части области обра
зований этого возраста пока нигде не выделено. В советской части об
ласти средне-верхнекаменноугольные отложения предполагаются в со
ставе западнокараджилгинской свиты [186], где они составляют как 
будто единый разрез с нижнекаменноугольными слоями и представле
ны тонко- и груботерригенными породами общей мощностью 600— 
800 м. Органические остатки в ней редки — это в основном кораллы и 
фораминиферы. Формировалась она, вероятно, в относительно неглубо
ком, нестабильном, резко дифференцированном бассейне, может быть в 
условиях относительного поднятия.

Четвертая группа структур представлена зоной Хазрет-Султан в 
Афганистане и системой юн Среднего Памира в СССР. История геоло
гического развития их в среднем — позднем карбоне не совсем ясна. 
Четко обособленных образований этого возраста ни в афганской, ни в 
советской частях зон пока не выделено. Исходя из средне-позднепалео
зойского возраста пород дарваз-сарыкольской серии [186], слагающей 
описываемую часть области, предполагается, что средневерхнекаменно
угольной в ней является третья четверть разреза (считая снизу), сло
женная, как и вся серия, однообразной монотонной тонкотерригенной 
формацией с небольшим объемом известняков и, возможно, вулканитов. 
Органические остатки практически отсутствуют. Все породы в изоби
лии содержат кристаллики пирита. Тонкотерригенный состав форма
ции, отсутствие фауны и обилие в породах кристалликов пирита — все 
это свидетельствует о формировании ее в глубоководном недифферен
цированном застойном бассейне.

Пермский этап. В перми режим развития Афгано-Северопамирской 
области стал значительно более контрастным, но зональность террито
рии сохранилась той же, что и в предыдущем этапе. По-прежнему раз
личались четыре группы структур с индивидуальными палеотектони- 
ческими и палеогеографическими особенностями.

Первую группу структур составляли зона Сурхоб в Афганистане и 
Дарваз-Заалайская зона в СССР. В условиях неглубокого контраст
ного морского бассейна здесь сформировалась резко полифациальная 
карбонатно-терригенная формация с субформацией рифовых известня
ков. Некоторые из рифовых массивов имеют черты барьерных (сафет- 
даронская свита в Дарваз-Заалайской зоне [186]). На каменноуголь
ных известняках формация повсеместно залегает согласно.

Различаются ранне- и позднепермский подэтапы. В течение почти 
всей ранней перми морской бассейн оставался нормально-соленым с 
типично морскими фациями и обильной и разнообразной по системати
ческому составу фауной. В конце ранней перми в бассейн начинают 
поступать красноцветно-пестроцветные грубо- и тонкотерригенные осад
ки, сносимые сюда с раннепермских поднятий Южного Тянь-Шаня. 
Фауна, хотя и продолжает оставаться нормально-морской, но становит
ся чрезвычайно редкой, встречаясь в виде отдельных банок среди кар
бонатных пород в толще пестроцветно-красноцветных терригенов.



В поздней перми эта палеогеографическая обстановка становится 
господствующей. После слабых тектонических движений в предмургаб- 
ское время, приведших к временному осушению территории, сюда море 
возвращается вновь и принимает черты мелководного интенсивно за
сыпаемого бассейна с лагунно-морскими и иногда засолоненными фа
циями. Фауна редкая, угнетенная. Источником терригенного материа
ла служат местные и южнотяньшаньские поднятия.

Вторая группа структур представлена зонами Западный Гинду
куш, Файзабад и Джавай, а на территории СССР — Белеулинской зо
ной. В противоположность предыдущей, эта группа структур испыта
ла в перми дальнейшее погружение и в условиях глубоководного не
дифференцированного застойного бассейна накопила тонкотерригенную 
формацию, почти лишенную органических остатков. Мощность форма
ции 1000—2200 м. На средне-верхнекаменноугольных известняках она 
залегает согласно. Очевидно, эта формация, как и нижележащая, явля
ется типичным образованием глубоко опущенных стабильных массивов.

Третью группу структур составляли зона Бамиан в Афганистане и 
система зон Северо-Восточного Памира (Караджилгинская, Зулумарт- 
ская и Акджилгинская) в СССР. Пермский режим их своеобразен. 
После перерыва в осадконакоплении, бывшем где-то во второй полови
не карбона, здесь установился режим неглубокого контрастного морско
го бассейна, в котором в условиях относительного поднятия сформиро
валась полифациальная, преимущественно карбонатная формация с 
субформацией рифовых известняков и вулканитов (Акджилгинская зо
на СССР). На более древних образованиях она везде залегает несог
ласно. Мощность формации 1000—1500 м. Органических остатков мно
го, а их систематической состав довольно разнообразен. Здесь известны 
полные разрезы перми в типично морских фациях, а разрезы верхней 
перми (мургабского горизонта) являются лучшими во всей центрально- 
азиатской части Средиземноморского пояса.

Интрузивные образования представлены полифациальным балянд- 
киикским комплексом, состав которого варьирует от гипербазитов до 
плагиогранитов. Массивы линейные. Возраст их позднепермский [186].

Четвертую группу структур составляла зона Хазрет-Султан в Аф
ганистане и система зон Среднего Памира в СССР. В противопо
ложность предыдущей, эта группа структур представляла собой в пер
ми (судя по территории СССР) относительно глубоководный, слабо 
дифференцированный застойный морской бассейн, в котором сформиро
валась исключительно монотонная тонкотерригенная формация, почти 
лишенная органических остатков (верхняя четверть дарваз-сарыколь- 
ской серии в пределах Среднего Памира). Характерны обильные кри
сталлики пирита в породах формации, что наряду с другими признака
ми подтверждает предположение о застойном характере бассейна в пе
риод ее формирования.

Взаимоотношения пермских слоев формации с каменноугольными 
представляются согласными. Соотношения карбона с девоном, а по
следнего с силуром здесь также как будто согласные, что позволяет 
предположить, что эта территория является единственной в пределах Аф
гано-Северопамирской области, где существовал сквозной прогиб от си
лура, а может быть и раннего палеозоя, до перми включительно. Во 
все время своего существования он представлял собой относительно 
глубоководный, слабо дифференцированный застойный бассейн, почти 
лишенный органической жизни.

Редко встречающиеся здесь относительно небольшие линейные мас
сивы гипербазитовой и габбро-плагиогранитной магм считаются перм
скими (комплексы Кафир и Мадут).



Триасовый этап. Это был последний геосинклинальный период в 
истории геологического развития Афгано-Северопамирской области. 
В конце поздней перми, либо в самом начале триаса, почти вся терри
тория области испытала инверсию и вышла из зоны морского осадко- 
накопления. Триасовое море сохранилось лишь в зоне Сурхоб в Афга
нистане и в Дарваз-Заалайской зоне в СССР. В раннем триасе в ус
ловиях неглубокого слабо дифференцированного морского бассейна 
здесь сформировалась красноцветно-пестроцветная тонко- и груботер- 
ригенная формация. В Афганистане она к настоящему времени эроди
рована, а в СССР сохранилась (васмикухская, аликагарская и 
иокуньжская свиты [186] Дарваз-Заалайской зоны общей мощностью 
1550—1910 м). На перми она залегает с размывом, но без угловых не
согласий. Органические остатки представлены нормально-морскими 
группами: аммоноидеями, пелециподами.

В среднем и позднем триасе морской бассейн углубляется и расши
ряется. В пределах его формируется нормально-морская тонкотерри- 
генная формация с различным объемом в разных местах, кислых — 
средних вулканитов (серия Дуоб). Мощность серии 800—1100 м. В це
лом строение формации флишоидное, а в некоторых пачках она напо
минает «дикий флиш» На палеозойских слоях она залегает несоглас
но, взаимоотношения ее с нижним триасом остались невыясненными. 
Органические остатки достаточно обильны, нормально-морские, относи
тельно глубоководные: тонкостенные пелециподы, аммоноидеи, брахио- 
поды, криноидеи и т. д. Подавляющее большинство форм типично тети- 
ческие.

В самом позднем триасе, где-то на границе нория и рэта либо в 
рэте, морские геосинклинальные бассейны окончательно и навсегда по
кидают Афгано-Северопамирскую область. Происходит всеобщая инвер
сия тектонического режима, складкообразование и внедрение гранито- 
идных магм (в Афганистане комплексы Мурх, Бамиан и Западный 
Гиндукуш, в СССР каракульский комплекс [186]). Все это было выз
вано движениями древнекиммерийской фазы складчатости, являющейся 
главной и определяющей для всей Афгано-Северопамирской области. 
Отнесение ее к герцинидам — дань глубоко укоренившейся традиции. 
Правильнее считать ее древнекиммерийской складчатой областью, а со
ставляющие ее четыре группы структур — складчатыми системами и 
равным им по рангу стабильным массивом. Наиболее подходящими для 
них общими советско-афганскими названиями представляются: для 
первой — Дарваз-Заалайская складчатая система, для второй — Джа- 
вай-Белеулинский стабильный массив, для третьей — Бамиан-Каракуль- 
ская складчатая система, для четвертой — Дарваз-Сарыкольская склад
чатая система. Каждая из них состоит из структурно-фациальных зон, 
а последние — из подзон и структурно-фациальных участков.

Ф а з ы  с к л . а д ч а т о с т и

Докембрийский этап области остается пока слабо расшифрован
ным, вследствие этого отдельные фазы складчатости того времени не 
могут быть выделены и обоснованы. Более или менее уверенно можно 
говорить лишь о проявлении здесь раннекарельских движений, сформи
ровавших и обособивших раннепротерозойские структуры. Позднека
рельские и байкальские движения в пределах области достоверно не 
доказаны. Не совсем ясен также венд-кембрийский этап области. Чет
че представляется вся последующая история.

На большей части области признаки каледонских фаз складчато
сти отсутствуют. Можно лишь предположить проявление таконской
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фазы складчатости по границе ордовика и силура в Тузгунытерескей- 
ской структурно-фациальной зоне (СССР, Средний Памир, Дарва^-Са- 
рыкольская складчатая система). Но она не была, по-видимому, дли
тельной и интенсивной и не привела к существенной перестройке струк
тур.

Движения герцинской эры в пределах области отчетливы, но прояв
ления отдельных фаз складчатости не повсеместны. Первые движения 
герцинской эры фиксируются по границе девона и карбона — это Бре
тонская фаза. Она имела эпейрогенический характер и привела лишь к 
перерыву в осадконакоплении. Никакой структурной перестройки при 
этом не произошло. Ареалы ее проявления: Джавай-Белеулинский ста
бильный массив, Дарваз-Заалайская и Бамиан-Каракульская складча
тые системы. В Дарваз-Сарыкольской системе признаки этой фазы 
складчатости отсутствуют.

Очень сильные складкообразовательные движения проявились на 
границе раннего и среднего карбона — это судетская фаза. Ареалы ее 
распространения: Дарваз-Заалайская складчатая система и Джавай- 
Белеулинский стабильный массив. С этой фазой здесь связаны сущест
венные усложнения складчатых структур и внедрения гипербазитовой и 
габбро-плагиогранитной магм. В Бамиан-Каракульской и Дарваз-Сары
кольской складчатых системах признаки этой фазы не фиксируются.

Следующее несогласие в разрезе области приурочено к верхам кар
бона. Оно может быть обусловлено проявлениями астурийской фазы 
складчатости. Ареалы распространения этого несогласия отмечены в 
Бамиан-Каракульской складчатой системе. Нигде в других районах 
области признаков этого несогласия не замечено.

В середине перми подъем территории, размыв и несогласие фик
сируются в Дарваз-Заалайской складчатой системе (предмургабское (?) 
несогласие) — это заальская фаза. Проявления ее локальны и не су
щественны. К формированию складчатых структур они не привели. 
На всей остальной территории Афгано-Северопамирской области она 
не фиксируется.

В конце перми произошло поднятие большей части Афгано-Северо
памирской области, вероятно в результате пфальцской фазы. Но она 
не привела к окончательному закрытию всей Афгано-Северопамир
ской области как геосинклинальной структуры. Море продолжало су
ществовать в Дарваз-Заалайской складчатой системе вплоть до конца 
позднего триаса.

В конце позднего триаса вся территория Афгано-Северопамирской 
области выходит из зоны морского осадконакопления и превращается 
в складчатое сооружение. Это результат древнекиммерийской фазы 
складчатости. Были созданы складчатые структуры, и внедрились ог
ромные массы гранитоидных пород. Область сделалась жесткой и 
перешла в эпигеосинклинальную стадию развития.

Эпигеосинклинальная стадия

Послетриасовая история Афгано-Северопамирской области была 
историей преобразования эпигеосинклинального складчатого сооружения 
в платформу, а затем в эпиплатформенную орогенную область.

Юрский этап. После раннекиммерийских движений на месте сов
ременной Афгано-Северопамирской области возникло слабо расчленен
ное невысокое поднятие. Климат был влажным и теплым. Поднятие 
дренировалось разветвленной сетью рек. У северного подножия под
нятия обширные участки были заняты болотами и лесными массивами. 
В ряде участков время от времени возникали благоприятные условия



для формирования залежей углей. Такие условия возникали в те
чение всей ранней и средней юры. Сформировалась тонко- и груботер- 
ригенная континентальная угленосная формация мощностью до 2000 м 
(в Афганистане серия Сайган, в СССР грингская и дейкаличская сви
ты [186]. На триасовых и всех более древних образованиях она зале
гает несогласно.

В позднем бате в эти районы трансгрессировало море. Оно приш
ло сюда с севера и северо-запада, из обширного эпиконтинентального 
Туранского бассейна. В позднем бате — Оксфорде в неглубоком слабо 
дифференцированном морском бассейне с нормальной соленостью 
накопилась карбонатная формация. Мощность ее в разных районах 
варьирует от 90 до 232 м. В кимеридже — титоне обстановка изменя
ется. Море интенсивно заполняется красноцветно-пестроцветным терри- 
генным материалом, мелеет, засолоняется, распадается на систему не
больших бассейнов и лагун, в которых в условиях жаркого климата 
формируются эвапориты. В таких условиях сформировалась пестроцвет- 
но-красноцветная терригенная формация в сочетании с эвапоритовой. 
Мощность ее 60—292 м.

Современные выходы юрских отложений расположены исключи
тельно в пределах Дарваз-Заалайской складчатой системы (зона Сур- 
хоб в Афганистане и Дарваз-Заалайская зона в СССР). Возможно, что 
и первичные ареалы их формирования примерно соответствовали сов
ременным выходам, а вся остальная территория области служила 
источником терригенного материала.

Меловой этап. Палеогеографическая обстановка кимериджа — ти- 
тона наследуется раннемеловым ландшафтом. В условиях жаркого 
аридного климата на обширных территориях, в том числе и там, где 
ранее не было осадконакопления, формируется красноцветная тонко- и 
груботерригенная полупокровная континентальная формация мощ
ностью от нескольких метров до 1600 м (зона Хазрет-Султан). На ки- 
меридж-титонских отложениях она залегает без видимых угловых не
согласий, а там, где их нет — резко несогласно на всех более древних 
образованиях. Терригенный материал всюду автохтонный, источником 
его служили местные поднятия.

В конце раннего мела в ряд районов области (Кызылджиикский 
район Среднего Памира и др.), проникают морские воды и накаплива
ют маломощную (100—480 м) карбонатно-терригенную формацию 
(зорташская свита [186]). Трансгрессия шла с севера — северо-запада, 
из Туранского мелового бассейна.

В позднем мелу трансгрессия расширяется, а принос терригенного 
материала сокращается. На обширных территориях, но не повсеместно, 
формируется карбонатная формация. Базальные слои ее местами пред
ставлены грубо- и токкотерригенными отложениями. Мощность форма
ции от нескольких десятков метров до нескольких сот метров. На ниж
немеловых слоях она залегает согласно, а там, где они отсутствуют, 
резко несогласно на всех более древних образованиях.

Палеогеновый этап. Образования палеогенового возраста в преде
лах Афгано-Северопамирской области достоверно нигде не доказаны. 
К северо-западу от Бамиана имеется выход маастрихт-палеоценовых 
известняков платформенного типа, перекрытых краснокаменно-изменен- 
ными вулканитами среднего — основного состава. По положению в раз
резе возраст их считается эоцен-олигоценовым. Вероятно, в западно- 
юго-западных районах области, граничащих с платформой Северного 
Афганистана, разрез палеогена везде аналогичен последней, т. е. палео
цен тесно связан с Маастрихтом и представлен карбонатными фациями, 
затем следуют терригенные отложения эоцена и вулканиты эоцен-оли-
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гоцена. Последние, по-видимому, очень ограничены в своем распростра
нении. Остальная большая часть области скорее всего представляла 
собой поднятие. Палеогеновые отложения здесь если и формировались, 
то в небольших внутригорных впадинах, в континентальных красно- 
цветно-пестроцветных фациях [186].

Неогеновый этап. Начиная с неогена Афгано-Северопамирская 
область вступает в период эпиплатформенного орогенного развития. 
Область интенсивно воздымается, эродируется, препарируется от плат
форменного чехла, бывшего здесь, хотя, возможно, и не повсеместно, но 
во всяком случае на обширных пространствах, и приобретает черты 
сначала слабо расчлененного, а затем все более контрастного горного 
сооружения. Эродируемый материал выносится реками в северо-северо
западном направлении и сбрасывается здесь у подножия Афгано-Севе
ропамирских гор. Преимущественно красный цвет осадков свидетель
ствует об аридном климате, а большая мощность отложений и особен
но груботерригенный материал свидетельствуют об обилии и большой 
силе речных потоков.

Четвертичный этап. В четвертичное время область продолжает 
интенсивно воздыматься, становясь все более контрастным горным со
оружением и приобретая современные черты рельефа. В периоды вре
менной стабилизации формируются различные уровни речных террас. 
Климат, бывший в миоцене, по-видимому, очень жарким и равномер
ным, в плиоцене становится менее жарким и слабо контрастным, а в 
четвертичное время — умеренно холодным и резко контрастным — ти
пично высокогорным.

Ф и р у з к о х - Б а н д и т у р к е с т а н с к а я  о б л а с т ь

Структуры, условно выделяемые под этим названием, представля
ют собой крайнее юго-восточное окончание Крымско-Северокавказской 
складчатой области. В пределах Афганистана они целиком перекрыты 
чехлом Североафганской платформы и вскрываются здесь лишь в глу
боких врезах долин и ядрах положительных структур: Фирузкох, Бан- 
ди-Туркестан, Оханкашан и др. Граница их со структурами Афгано- 
Северопамирской области, также скрытыми здесь под чехлом платфор
мы, не совсем ясна. С большой долей условности она проводится по 
грабену Яковланг-Бамиан и далее на северо-запад к северным пред
горьям Западного Банди-Туркестана.

. Подобно Афгано-Северопамирской, Фирузкох-Бандитуркестанская 
область представляет собой раннекиммерийское складчатое сооруже
ние, но история ее геологического развития несколько иная, что и по
служило поводом к ее выделению. В истории геологического развития 
области различаются две стадии: геосинклинальная и эпигеосинкли- 
нальная. Первая охватывает отрезок времени от глубокого докембрия 
до триаса включительно, вторая — от юры до четвертичного периода. 
Далее будет рассмотрена только первая стадия, а вторая, поскольку 
она, в сущности, отвечает истории геологического развития Североафган
ской платформы, будет дана при описании последней.

Геосинклинальная стадия

Фирузкох-Бандитуркестанская область пережила несколько гео- 
синклинальных циклов докембрийского и палеозойско-раннемезозой
ского возраста, но все они оказались незавершенными и лишь послед
ний— раннекиммерийский — завершил геосинклинальную стадию раз
вития области и превратил ее в складчатое сооружение.



Среднепротерозойский этап. Древнейшими известными образова
ниями Фирузкох-Бандитуркестанской области являются предположи
тельно среднепротерозойские, представленные сейчас метаморфизован- 
ными в низких ступениях амфиболитовой и зеленосланцевой фаций 
различными по минеральному составу сланцами, кварцитами, мрамо
рами и метавулканитами. Мощность образований 3000—5000 м. Резко 
преобладают парапороды, образовавшиеся из первично-терригенных и 
карбонатных пород морского генезиса. Метавулканиты основные. Име
ются субвулканические фации этих пород (комплекс Еспесанг). Форми
рование пород шло в так называемых нелинейных пангеосинклиналь- 
ных бассейнах. Где-то в конце среднего протерозоя в результате позд
некарельских движений сформировавшиеся толщи были смяты в про
стые крупные неглубокие купольные складки и метаморфизованы. 
В современной структуре образования этого возраста представляют со
бой древнейшее складчатое основание, обнажаясь в пределах наибо
лее поднятых частей области.

Позднепротерозойский этап. Поздний протерозой в истории геоло
гического развития Фирузкох-Бандитуркестанской области совершенно 
не ясА. Образования этого возраста нигде в пределах области и на 
соседних по простиранию территориях пока не выделены. Возможно, 
что в этот период область представляла собой поднятие, в пределах ко
торого осадконакопления либо вообще не было, либо оно происходило 
в очень ограниченных масштабах.

Ранне-среднепалеозойский этап. Этот этап в истории геологическо
го развития Фирузкох-Бандитуркестанской области не ясен. Достовер
ные образования этого возраста пока нигде в пределах области не выяв
лены. Не исключено, что и в это время область представляла собой 
поднятие, в пределах которого осадконакопления либо вообще не бы
ло, либо оно происходило в очень ограниченных масштабах.

Раннетурнейский (?) этап. Выделяется с той же долей условности, 
с какой датируются широко развитые в области кислые — средние вул
каниты серии Дараи-Тахт. Ими начинается последокембрийский разрез 
Фирузкох-Бандитуркестанской области. Не исключено, что на самом 
деле они девонские, как и вулканиты Северного Кавказа. На это, в част
ности, указывают непроверенные находки как будто из этих вулкани
тов девонских ругоз.

Сформировались вулканиты в неглубоком морском бассейне, по-ви
димому, на относительных поднятиях. Мощность вулканитов 2000— 
2500 м. Подстилающие их отложения не установлены. Достоверные ор
ганические остатки не найдены.

Имея в виду широкое развитие в области вулканитов, можно пред
положить, что режим развития ее в это время был эвгеосинклиналь- 
ным.

Интрузивные образования этого магматического цикла в коренном 
залегании нигде не обнаружены, но в базальных слоях вышележащей 
серии вместе с вулканитами обильно представлены гальки гранодиори- 
тов и плагиогранитов. Этот факт несомненно указывает на проявление в 
пределах Фирузкох-Бандитуркестанской области интрузивного магма
тизма в раннетурнейское либо в девонское время. Факт заслуживает 
особого внимания и требует дальнейших исследований. Ни в Афганиста
не, ни на территории Памира интрузивные образования этого возраста 
пока с достоверностью не отмечались.

Позднетурнейско-среднекаменноугольный этап. Образования этого 
возраста представлены морской тонко- и груботерригенной формацией 
с небольшим объемом карбонатных и очень редко угленосных пород 
(серия Сиахсанг). Формировалась она в неглубоком резко дифферен



цированном морском бассейне с относительными прогибами и подня
тиями. Некоторые из поднятий, по-видимому, время от времени 
осушались и служили местом формирования углей (месторождение 
Палаван). В базальных и вышележащих слоях формации обильно пред
ставлены гальки гранитоидных пород. Довольно много пластов и пачек 
кварцевых песков. Органические остатки достаточно обильны и разно
образны: водоросли, фораминиферы, кораллы, брахиоподы, гастроподы, 
криноидеи. В линзах углей — остатки флоры. Мощность формации 
1000—4000 м. На вулканитах нижнего (?) турне (?) она залегает не
согласно.

Позднемосковско-пермский этап. Где-то в середине либо в конце 
московского века палеотектоническая и палеогеографическая обстанов
ки в пределах Фирузкох-Бандитуркестанской области резко изменя
ются. Под воздействием заключительных фаз герцинского тектогенеза, 
сформировавших структуры Предкавказья и Южной Туркмении, воз
никают обширные поднятия, поставлявшие обильный красноцветный 
тонко- и груботерригенный материал в Фирузкох-Бандитуркестанский 
морской бассейн. Бассейн интенсивно прогибался и быстро заполнялся 
приносимым материалом. Начало этого процесса фиксируют лиизы из
вестняков с морской позднемосковской (подольский и мячковский го
ризонты) фауной в нижних слоях красноцветной серии (серия Санге- 
сурх). Формационно она больше всего подходит под определение ниж
ней морской молассы. Мощность формации 1000—3800 м. На верхне- 
турнейско-среднекаменноугольных отложениях она залегает местами, 
возможно, с перерывом в осадконакоплении, но без угловых несогла
сий. Литологически, формационно и по положению в разрезе она боль
ше всего напоминает верхнепалеозойские красноцветные отложения Се
верного Кавказа, непосредственным продолжением которых она, в сущ
ности, и является.

Триасовый этап. Палеогеографическая обстановка, сложившаяся в 
Фирузкох-Бандитуркестанской области в предыдущем этапе, без осо
бых перестроек продолжала существовать и в раннем триасе. В мелко
водном слабо дифференцированном морском бассейне сформировалась 
красноцветно-пестроцветная грубо- и тонкотерригенная формация с не
большим объемом кислых — средних вулканитов, преимущественно в 
верхней части разреза. Мощность формации 150—2000 м. На верхне- 
московско-пермских красноцветах она залегает с отчетливым размы
вом, но без угловых несогласий. Органические остатки обильны и раз
нообразны, типично морские: аммоноидеи, пелециподы, гастроподы.

В анизийском веке палеотектоническая и палеогеографическая об
становки резко изменяются. Принос обломочного материала почти пол
ностью прекращается. В условиях неглубокого открытого теплого мор
ского бассейна формируется карбонатная формация с небольшим 
объемом терригенных и вулканогенных пород. В ряде участков карбо
натные отложения представлены в рифовых фациях. Мощность форма
ции 180—890 м. На нижнетриасовых отложениях бна залегает чаще 
всего согласно, а на некоторых участках хр. Фирузкох со следами раз
мыва и перерыва в осадконакоплении. Органические остатки обильны 
и разнообразны по систематическому составу, типично морские: бра
хиоподы, пелециподы, аммоноидеи, криноидеи, водоросли.

На границе анизийского и ладинского веков палеотектоническая и 
палеогеографическая обстановки в Фирузкох-Бандитуркестанском бас
сейне и в сопредельных к северу районах снова изменяются. Тектони
ческие процессы активизируются, море углубляется и в него интенсив
но поступает тонко- и груботерригенный материал. Такая обстановка 
почти без изменения просуществовала в течение ладинского, карнийско-



го и норийского веков среднего и позднего триаса. Сформировалась ти
пичная тонкотерригенная флишоидная формация с небольшим объемом 
вулканитов и груботерригенных пород. В некоторых пачках она напоми
нает «дикий флиш». Мощность формации 2000—4000 м. По строению и 
облику она больше всего напоминает тавричскую серию Горного 
Крыма в СССР. Органические остатки обильны и разнообразны по 
систематическому составу, типично тетические: аммоноидеи, брахиопо- 
ды, пелециподы, криноидеи.

В позднем нории либо в рэте произошла раннекиммерийская фаза 
складчатости. Геосинклинальное море навсегда покинуло Фирузкох- 
Бандитуркестанскую область. Территория поднялась, осушилась, де
формировалась и была интрудирована массивами гранитоидных пород 
(комплексы Чештешариф и Мадраса).

Ф а з ы  с к л а д ч а т о с т и

Докембрийский этап области остается пока слабо расшифрован
ным, и вследствие этого отдельные фазы складчатости того времени не 
могут быть выделены и обоснованы. Более или менее уверенно можно 
говорить лишь о проявлении здесь позднекарельских движений в це
лом, сформировавших и обособивших среднепротерозойские структуры. 
Байкальские и каледонские движения в пределах области достоверно 
не доказаны. Четче представляется герцинско-раннекиммерийская исто
рия, хотя неясностей и по этому отрезку времени много.

Если правильно представление о раннетурнейском возрасте вулка
нитов серии Дараи-Тахт, то значит здесь проявилась какая-то поздняя 
субфаза Бретонской фазы. Это была одна из самых сильных фаз 
складчатости в истории геологического развития Фирузкох-Бандитур- 
кестанской области. С ней связаны деформация вулканитов и внедре
ния интрузивных пород габбро-плагиогранитной формации. По силе и 
значимости ее можно сравнить с судетской фазой складчатости (на 
границе раннего и среднего карбона) в Афгано-Северопамирской об
ласти.

Размыв и смену палеотектонической и палеогеографической обста
новок в конце московского века можно связать с астурийской фазой 
складчатости. Она не привела к структурной перестройке области, внед
рению интрузий и т. д., а лишь сменила палеотектоническую и палео
географическую обстановку, что больше связано с движениями в со
предельных к северу территориях Северного Предкавказья и Южной 
Туркмении.

То же можно сказать и по поводу предтриасового размыва и пере
рыва в осадконакоплении, связанного с проявлениями пфальцской фа
зы складчатости в сопредельных территориях.

Кардинальная перестройка всей тектонической жизни области свя
зана с древнекиммерийской фазой складчатости по границе нория и 
рэта либо в рэте. Она завершила длительный прерывавшийся этап 
геосинклинального развития области и превратила ее в поднятие, а 
внедрившиеся многочисленные массы гранитоидных пород сделали ее 
жесткой и окончательно закрепили в качестве складчатого сооружения. 
Дальнейший эпигеосинклинальный этап оказался для нее платформен
ным.

С е в е р о  а ф г  а н с  к а я  п л а т ф о р м а
Эта крупнейшая структура Афганистана занимает практически весь 

север страны. Общая площадь ее около 150 тыс. км2. Она представля
ет собой крайнее юго-восточное окончание Туранской плиты, большей



своей частью расположенной в СССР. Платформа возникла на пене- 
пленизированных складчатых структурах Афгано-Северопамирской и 
Фирузкох-Бандитуркестанской областей. Первые образуют централь
ную и северо-восточную части складчатого основания платформы, вто- 
Рые юго-западную. По наиболее молодым складчатым структурам 
основания возраст платформы в пределах Афганистана принимается 
эпираннекиммерийским. Далее к северу, в пределах СССР, по мере 
одревнения структур складчатого основания, Туранская плита (чехол 
плиты) сначала становится эпигерцинской (над герцинскими структу
рами Среднего и Южного Тянь-Шаня), а затем эпикаледонской (над 
каледонскими структурами Северного Тянь-Шаня).

В истории геологического развития Североафганской платформы 
различаются две стадии: платформенная и эпиплатформенная. Первая 
охватывает юрский, меловой и палеогеновый периоды, вторая — конец 
палеогена, неогеновый и четвертичный периоды.

Платформенная стадия

Во все время формирования чехла Североафганской платформы 
в пределах ее обособлялись две крупнейшие структуры первого поряд
ка: относительное поднятие, именуемое сейчас Паропамиз-Бандитурке- 
станским и относительный прогиб, называемый сейчас Мургаб-Верхне- 
амударьинской впадиной. Поднятие занимало южную и центральную 
части современного Северного Афганистана, а прогиб — северную, полу
дугой оконтуривая поднятие.

Юрский этап начинает историю геологического развития платфор
менного чехла Североафганской платформы. Палеотектонические и па
леогеографические условия в течение его были здесь такими же, как и 
в пограничных районах приподнятой сейчас и обнаженной части Афгано- 
Северопамирской области (рассмотренной ранее).

После древнекиммерийской фазы, сформировавшей горно-складча
тые сооружения Афгано-Северопамирской и Фирузкох-Бандитуркестан
ской областей, они были пенепленизированы, а затем вновь испытали 
погружения. Причем территория современной Мургаб-Верхнеамударь- 
инской впадины испытала большие погружения, а территория Паропа- 
миз-Бандитуркестанского поднятия — меньшие. В пределах последнего 
в ранней — средней юре в континентальных условиях при жарком и 
влажном климате вначале этапа сформировалась маломощная кора 
выветривания (на триасовых вулканитах) с образованием каолинитов 
(сел. Тала Барфак), а затем мощная (100—1450 м) формация тонко- 
и груботерригенных пород с пластами, прослоями, линзами и пачками 
углей (серия Сайган).

Современные выходы этой формации приурочены к осевой части 
поднятия (восточная часть блока Маймана). Вероятно, первоначальные 
ареалы ее распространения были примерно такими же, хотя, конечно, не
сколько большими, чем сейчас. Остальная часть поднятия, по-видимо- 
му, служила областью сноса терригенного материала. Какие формации 
накопила в ранней — средней юре Мургаб-Верхнеамударьинская впа
дина, не ясно. Отложения этого возраста глубоко опущены, а в местах 
относительно приподнятых они отсутствуют, возможно первично. В кон
це батского века палеотектоническая и палеогеографическая обстанов
ки Североафганской платформы резко меняются. Сюда доходит мор
ская трансгрессия, шедшая с северо-северо-запада из Туранского морско
го бассейна. Море, возможно, проникло только в пределы Мургаб- 
Верхнеамударьинской впадины, а большая часть Паропамиз-Бандитур- 
кестанского поднятия продолжала оставаться сушей.



Начиная с позднего бата и до Оксфорда включительно в слабо 
дифференцированном мелководном морском бассейне с нормальной со
леностью накопилась однообразная карбонатная формация с неболь
шим объемом тонкотерригенного материала в низах разреза. Органи
ческие остатки в низах формации обильны, а в верхах — скудные. 
Мощность формации 35—468 м. В кимеридже — титоне обстановка из
меняется. Море интенсивно заполняется красноцветно-пестроцветным 
терригенным материалом, мелеет, засолоняется, распадается на систе
му небольших бассейнов и лагун, в которых в условиях жаркого сухо
го климата образуются эвапориты. В таких условиях сформировалась 
пестроцветно-красноцветная терригенная формация в сочетании с эво- 
поритовой. Мощность ее 548—670 м.

Меловой этап. Палеогеографическая обстановка кимериджа — тито- 
на наследуется раннемеловым ландшафтом. В условиях жаркого су
хого климата на обширных территориях, в том числе и там, где ранее 
не было осадконакопления, формируется красноцветная тонко- и грубо- 
терригенная полупокровная континентальная формация мощностью от 
нескольких метров до 1000 м. Причем в Мургаб-Верхнеамударьинской 
впадине эта формация накапливалась, по-видимому, повсеместно, в це
лом она имеет более тонкотерригенный состав и включает пласты, пач
ки и линзы морских слоев, тогда как на Паропамиз-Бандитуркестан- 
ском поднятии первичные ареалы ее формирования ограничивались 
локальными впадинами, состав ее здесь более груботерригенный и 
сплошь континентальный.

В конце раннего мела (в позднем апте — альбе) в пределы Север
ного Афганистана трансгрессировало море. Трансгрессия шла с северо- 
северо-запада с Туранского моря. Причем не вся территория Северного 
Афганистана была покрыта этим морем. Обширные районы Паропамиз- 
Бандитуркестанского поднятия оставались сушей и поставляли терри- 
генный материал. В неглубоком слабо дифференцированном морском 
бассейне с нормальной соленостью сформировалась преимущественно 
тонкотерригенная формация мощностью от 237 до 431 м. Органические 
остатки обильны и разнообразны по систематическому составу.

В позднем мелу трансгрессия расширяется и распространяется поч
ти на всю территорию Североафганской платформы, за исключением, 
возможно, некоторых небольших районов Паропамиз-Бандитуркестан- 
ского поднятия, оставшихся вплоть до Маастрихта участками суши. 
В условиях неглубокого слабо дифференцированного эпиконтиненталь- 
ного бассейна в сеноман — кампане сформировалась карбонатно-терри- 
генная формация. Органические остатки обильны и разнообразны по 
систематическому составу.

Маастрихт-палеоценовый этап. Маастрихт и палеоцен были перио
дами максимальной трансгрессии моря в пределы Североафганской 
платформы. На Паропамиз-Бандитуркестанском поднятии накаплива
ется мощная (до 777 м) карбонатная, в значительной степени рифовая 
формация. В Мургаб-Верхнеамударьинской впадине в составе этой 
формации появляются терригенные отложения, а рифовые фации почти 
не проявлены. Мощность формации здесь достигает 600 м.

Эоценовый этап. Был последним периодом преимущественно мор
ского развития Североафганской платформы. В неглубоком слабо диф
ференцированном морском бассейне с нормальной соленостью здесь 
сформировалась тонкотерригенная формация мощностью до 850 м. На 
известняках палеоцена она почти всюду залегает согласно и лишь в не
которых районах Паропамиз-Бандитуркестанского поднятия с призна
ками размыва. Органические остатки обильны и разнообразны по си
стематическому составу.



Эпиплатформенная стадия

Начиная с верхов эоцена, Североафганская платформа вступает в 
эпиплатформенную орогенную стадию развития. Море постепенно от
ступает к северу и в конце палеогена навсегда покидает эти террито
рии. Устанавливается континентальный ландшафт, сначала со слабо 
расчлененным рельефом, а затем все более и более контрастным. Про
должают существовать и получают от этапа к этапу все более контраст
ную направленность Паропамиз-Бандитуркестанское поднятие и Мур- 
габ-Верхнеамударьинская впадина.

Эоцен-олигоценовый этап. Это был переходный этап в истории гео
логического развития Североафганской платформы. На севере страны, 
в пределах Мургаб-Верхнеамударьинской впадины, еще было море, но 
сильно обмелевшее и, по-видимому, опресненное. Осадки все более и 
более становились пестроцветными за счет приноса соответствующего 
материала с возникающих поднятий. На юге платформы и особенно 
на юго-западе, в пределах Паропамиз-Бандитуркестанского поднятия в 
это же время интенсивно проявился вулканизм среднего — основного 
состава. На обширных территориях здесь сформировалась наземно-вул
каногенная порфировая формация (серия Галачагар). Мощность фор
мации 210—1410 м. На эоценовых слоях (сузак-алайских и туркестан
ских?) она залегает несогласно.

Неогеновый этап. В неогене орогенные движения в пределах Севе
роафганской платформы усиливаются и приобретают характер главен
ствующей тенденции. Паропамиз-Бандитуркестанское поднятие начи
нает интенсивно воздыматься в то время, как Мургаб-Верхнеамударь- 
инская впадина начинает интенсивно прогибаться и заполняться сна
чала тонкотерригенным, а затем все более и более груботерригенным 
материалом, сносимым с поднятия. В пределах последнего имелись ло
кальные прогибы, но они не играли существенной роли. Максимально 
прогнулись участки Мургаб-Верхнеамударьинской впадины, примыкаю
щие к складчатым сооружениям Афгано-Северопамирской области. 
Здесь накопилась груботерригенная формация мощностью до 14 тыс. м.

Четвертичный этап. В четвертичное время Паропамиз-Бандитур
кестанское поднятие продолжает интенсивно воздыматься, становясь 
все более контрастным сооружением. Напротив, Мургаб-Верхнеаму- 
дарьинская впадина продолжает интенсивно прогибаться и осаждать 
весь сносимый в нее с поднятия терригенный материал. В периоды вре
менной стабилизации формируются различные уровни речных террас. 
Климат, бывший в миоцене, по-видимому, очень жарким и равномер
ным, в плиоцене становится менее жарким и слабо контрастным, а в 
четвертичное время — умеренно холодным и резко контрастным — ти
пично горным.

А ф г а н о - Юж н о п а м и р с к а я  о б л а с т ь

С учетом тесной исторической, структурной и генетической связи 
территории Афгано-Южнопамирской области с Нуристан-Памирским 
срединным массивом, история геологического развития последнего бу
дет также рассмотрена здесь. Общая площадь Афгано-Южнопамирской 
области в таком понимании превышает 120 тыс. км2, из них на афган
скую часть приходится около 80 тыс. км2, на советскую 40 тыс. км2. 
Причем первоначально параметры области были значительно больши
ми, может быть во много раз, но затем оказались сокращенными за 
счет горизонтальных сближений. При этом одновозрастные, но различ
ные по генезису структурно-формационные комплексы, образовавшиеся



первично далеко друг от друга, оказались сближенными и частично 
растасованными как колода карт. Особенно очевидно это в афганской 
части области, где местами (в районе Чарикарского выступа Кабуль
ского стабильного массива) она вовсе пережата. Структуры централь
но- и юго-восточнопамирского типа, хорошо обособленные в пределах 
СССР, в Афганистане сближены и растасованы в зонах тектонических 
чешуй и шарьяжных пластин.

Анализ формационного состава стратифицированных образований 
Афгано-Южнопамирской области приводит к выводу о формировании 
их в более или менее спокойных крупных конседиментационных струк
турах, но современная структура области в целом является наиболее 
сложной и напряженной из всех регионов Афганистана, что несомненно 
связано с ее новейшей историей. В общей истории ее развития разли
чаются две стадии: геосинклинальная и эпигеосинклинальная. Первая 
охватывает всю историю области до раннего мела включительно,, вто
рая — все последующее время.

Геосинклинальная стадия

Афгано-Южнопамирская область пережила несколько геосинкли- 
нальных циклов, но все они оказались незавершенными. Завершили 
геосинклинальное развитие области среднекиммерийские движения в 
конце поздней юры — начале мела.

Архейский этап. В пределах Афганистана образования архейского 
возраста составляют блок Южный Бадахшан, а в СССР — основную 
часть Юго-Западного Памира. Они образуют крупную (около 
20 тыс. км2) миндалевидную структуру — глыбу (выколок) древнейших 
пород в пределах Афгано-Южнопамирской области и, по-видимому, все
го Средиземноморского пояса. Сложена глыба метаморфизованными в 
гранулитовой и высокой ступени амфиболитовой фации различными 
гнейсами, кварцитами, мраморами, амфиболитами и кальцифирами. 
Мощность пород 6700—9200 м. Преобладают парапороды, образовав
шиеся из первично-терригенных и карбонатных пород. Вулканиты ред
ки и представлены основными — ультраосновными породами. Имеются 
также субвулканические образования этих пород (в Афганистане безы
мянный комплекс ультраосновных пород, в СССР — даршайский комп
лекс [186]).

Вероятно, все породы формировались в нелинейных пангеосинкли- 
нальных морях. Затем под действием движений Беломорской складча
тости они были выведены из зоны морского осадконакопления, дефор
мированы в простые неглубокие крупные купольные складки, метамор- 
физованы и частично послойно переплавлены с образованием кислых 
и ультракислых гранитоидных пород (в Афганистане безымянный ком
плекс кислых пород, в СССР — зугвандский комплекс [186]). После
дующие процессы усложнили структуры глыбы, усилили метаморфизм, 
особенно контактовый, но не изменили в корне созданный субстрат.

Раннепротерозойский этап. В современной структуре образования 
раннепротерозойского возраста составляют в пределах области текто
нические блоки, выведенные на поверхность в новейшее время. Подоб
но одновозрастным образованиям в Афгано-Северопамирской области, 
сложены они метаморфизованными в высокой ступени метаморфизма 
амфиболитовой фации различными гнейсами, кварцитами, мраморами и 
амфиболитами. Мощность пород 8500—10 500 м. Преобладают пара
породы. Вулканиты развиты незначительно и представлены главным 
образом основными разностями. С учетом удивительной однотипности 
пород в пределах области, а также идентичности их нижнепротерозой



ским образованиям Афгано-Северопамирской области, предполагается, 
что формировались они в обширных нелинейных морских пангеосин- 
клинальных бассейнах. В результате раннекарельских движений они 
были затем выведены из зоны осадконакопления, деформированы, ме- 
таморфизованы и частично переплавлены вплоть до образования миг
матитов и субпластовых массивов гранитоидных пород (в Афганиста
не комплексы Панджшер и Исталиф, в СССР — романитский и зорбу- 
рулюкский комплексы [186]).

Среднепротерозойский этап. В пределах афганской части области 
образования предположительно среднепротерозойского возраста состав
ляют блок Банди-Баян, а в пределах СССР ряд выходов на территории 
Юго-Восточного Памира. Сложены они метаморфизованными в низких 
ступенях амфиболитовой и зеленосланцевой фаций различными кри
сталлическими, в том числе «зелеными» сланцами, кварцитовидными 
песчаниками, мраморами и мраморизованными известняками; достаточ
но широко развиты вулканиты. Мощность пород 3000—5000 м. Возмож
ным аналогом их в СССР являются породы североаличурской серии 
[186]. Вероятно, формировались они, как и более древние образования, 
в так называемых нелинейных пангеосинклинальных морях. Затем в 
результате движений позднекарельских фаз они были выведены из зо
ны осадконакопления, деформированы и метаморфизованы.

Интрузивные образования представлены субвулканическими телами 
основных пород и субпластовыми телами гранитоидных пород, но в 
пределах Афганистана они в качестве самостоятельных комплексов не 
выделены.

Позднепротерозойский этап заканчивает докембрийскую историю 
развития Афгано-Южнопамирской области. В начале этапа, возможно 
теперь уже в условиях линейного морского бассейна, сформировалась 
тонкотерригенная песчано-сланцево-алевролитовая («черносланцевая») 
формация с небольшим объемом кремней карбонатных пород и вулка
нитов. С последними связаны родственные им субвулканические обра
зования. Мощность формации 4000—4500 м. Возможным аналогом ее 
в пределах СССР является сарезская серия [186]. Затем проявилась 
одна из фаз Байкальской тектонической эры. Образовавшаяся форма
ция была выведена из зоны осадконакопления, деформирована в слож
ные линейные голоморфные складки и метаморфизована до стадии 
филлитов и низких ступеней зеленосланцевой фации. Позже, по-види
мому с некоторым перерывом, образовалась формация кислых — сред
них вулканитов с небольшим объемом терригенных и карбонатных по
род. Мощность формации 1400—2400 м. Вулканиты метаморфизованы 
до стадии краснокаменного перерождения.

Вероятно, они составляют порфировую формацию Байкальского 
тектонического цикла. Субвулканические образования этой формации 
представлены комплексом Часнуд в Центральном Бадахшане.

Набором осадочных, вулканогенных и интрузивных формаций, а 
также последовательностью их формирования Байкальский цикл Афга- 
но-Южнопамирской области резко выделяется в ряду всех докембрий- 
ских тектонических циклов. По всем признакам он стоит ближе к па- 
леозойско-мезо-кайнозойским циклам, чем к архей-среднепротерозой- 
ским.

Венд (?)-раннекембрийский этап. После байкальских движений 
на месте большей части Афгано-Южнопамирской области сформиро
валось, по-видимому, не очень контрастное обширное поднятие, а в се
верной части области возник неглубокий слабо расчлененный, возмож
но с ненормальной соленостью, континентальный бассейн, куда сно
сился весь смываемый с поднятия терригенный материал. Образовалась



красноцветная песчано-сланцево-алевролитовая тонкотерригенная фор
мация с небольшим объемом доломитов. Мощность формации 1000— 
1500 м. На более древних образованиях она залегает резко несоглас
но. Органические остатки практически отсутствуют. На поверхностях 
напластования имеются следы усыхания, отпечатки кристаллов соли (?) 
либо льда (?) и другие признаки, свидетельствующие о накоплении 
формации в мелководных условиях. В Иране одновозрастным аналогом 
этой формации являются песчаники Лалун [45], а в СССР — джамак- 
ские (?) песчаники [186] на Западном Памире и красноцветные песча
ники урочища Калакташ на Восточном Памире.

Ранне-среднепалеозойский этап. После непродолжительного от
ступления в конце предыдущего этапа бассейн восстанавливается вновь 
в тех же параметрах в северной части Афгано-Южнопамирской обла
сти. Начиная со среднего кембрия и по девон включительно, в усло
виях обширного неглубокого слабо дифференцированного эпиконтинен- 
тального морского бассейна здесь формируется преимущественно кар
бонатная формация общей мощностью 2—4 км. На предыдущей крас
ноцветной формации она залегает с размывом. В кембрии и среднем 
девоне в условиях жаркого климата и повышенной солености бассейна 
здесь формируются доломиты, а в верхнем силуре и раннем девоне, на 
относительных поднятиях,— рифовые известняки (Южнорангкульская 
структурно-фациальная зона в СССР). В основании формации, в по
дошве нижнего и верхнего отделов девона имеются пачки кварцевых 
песчаников, являющиеся базальными слоями и фиксирующие перерывы 
в осадконакоплении. В раннем силуре в ряде участков формируется 
толща, отвечающая понятию карбонатного флиша. Органических остат
ков много, и они разнообразны по систематическому составу.

В современном эрозионном срезе выходы нижне-среднепалеозой
ских пород встречаются только в северных районах Афгано-Южнопа
мирской области (Средний Афганистан, Центральный Бадахшан и Цен
тральный Памир). Вероятно, и морской бассейн, где они формиро
вались, располагался примерно в этих же районах. Естественно, что пер
вичные параметры этих районов были во много раз большими. Осталь
ная южная часть области (Юго-Восточный и Юго-Западный Памир, 
Нуристан, Вахан и Южный Бадахшан) была поднятием.

При сравнении нижне-среднепалеозойских отложений Афгано-Севе
ропамирской и Афгано-Южнопамирской областей с очевидностью сле
дует, что последние более карбонатны, более пестры по составу, имеют 
больше перерывов в осадконакоплении и значительно богаче органи
ческими остатками, т. е. формировались они в относительно более мел
ководном и дифференцированном морском бассейне с нормальным со
левым режимом с преобладанием зон относительных поднятий над зо
нами относительных прогибов.

Каменноугольно-юрский этап. Это был последний геосинклиналь- 
ный этап в истории геологического развития Афгано-Южнопамирской 
области. Он характеризовался резкой контрастностью тектонической 
жизни, в результате чего одновозрастные отложения в разных частях 
области оказались представленными резко разноформационными ком
плексами. Наряду с морскими довольно широко распространены были 
континентальные образования, что создавало довольно пеструю палео- 
ландшафтную ситуацию. Новейшие движения сократили во много раз 
первичную территорию области и тем самым существенно усложнили и 
без того чрезвычайно сложную палеогеографическую картину, особенно 
в Афганской части области. При этом структурно-формационные ком
плексы, сформированные далеко друг от друга, оказались сближенны
ми, а часть промежуточных комплексов вообще уничтоженной в про



цессе сближения и перетасовки. Все это, естественно, затрудняет вос
становление изначального рисунка Афгано-Южнопамирской области.

Имеющиеся материалы позволяют различать в составе области 
группы зон с режимом развития центрально- и юго-восточнопамирско
го типа, а также блоки Южный Бадахшан и Нуристан. В соответствии 
с особенностями разреза каменноугольно-юрских отложений различ
ных территорий Афгано-Южнопамирской области в составе рассмат
риваемого этапа выделены подэтапы: каменноугольно-раннепермский, 
позднепермско-карнийский, норийско-среднеюрский и бат-позднеюр- 
ский.

К а м е н н о у г о л ь н о - р а н н е п е р м с к и й  п о д э т а п .  В груп
пе зон центральнопамирского типа (Хафткала, Шива, Варв и др.) в 
каменноугольно-раннепермское время, в условиях неглубокого слабо 
дифференцированного морского бассейна сформировалась маломощная 
карбонатная формация. Нижнекаменноугольная часть ее (55—350 м) 
повсеместно тесно связана с верхнедевонскими слоями и, безусловно, 
формировалась в аналогичной палеогеографической обстановке. Где-то 
в визе, либо в намюре имел место перерыв в осадконакоплении, отме
ченный размывом и кварцевыми песками (зона Хафткала).

Средне-верхнекаменноугольная часть формации недостаточно яс
на. В афганской части области она не выделена, а в СССР выходы ее 
обнаружены в зонах Южнорангкульских и Акбайтальских тектони
ческих чешуй, где она представлена маломощными (105 м) известняка
ми [89, 186]. Взаимоотношения среднего карбона (40 м) с нижним счи
таются согласными, а верхнего (65 м) со средним — как будто несог
ласные [186].

В позднем карбоне территория с центральнопамирским типом раз
вития полностью либо частично вышла из зоны морского осадконакоп- 
ления и какое-то время была сушей. Затем она снова погрузилась под 
уровень моря и накопила маломощную (160—230 м) карбонатную фор
мацию с субформацией кварцевых песков в основании. Такое строение 
и такие соотношения наблюдались в зоне Хафткала. Близкое строение 
нижнепермских отложений наблюдалось и в зоне Шива, но нижний 
контакт их здесь тектонический. В зоне Варв разрез нижней перми 
значительно более мощный (630 м) и более пестрый по составу, а в 
низах разреза обособляется толща (332 м) средних — основных вулка
нитов и глинистых сланцев. Нижний контакт перми и здесь тектони
ческий.

В группе зон юго-восточнопамирского типа (Санге-Душох, Ходжа 
Мурод, Нальбандон, Карганау, Туркман, Вахан и др.) разрез каменно
угольно-нижнепермских отложений принципиально иной. Осадки этого 
возраста представлены здесь мощной (до 5000 м) темноцветной песча- 
но-сланцево-алевролитовой тонкотерригенной (аспидной) формацией 
(в Афганистане серия Сиахкох, в СССР — базардаринская серия [51, 
52, 57, 111, 186]). Формировалась она в обширном относительно глубо
ководном слабо дифференцированном линейном морском бассейне с 
интенсивным компенсированным прогибанием. Органических остатков 
мало, что, возможно, было связано с ненормальной соленостью бассей
на и застойным режимом.

О последнем свидетельствует черный цвет осадков. Залегает форма
ция резко несогласно непосредственно на докембрийских метаморфитах.

В блоке Южный Бадахшан каменноугольно-нижнепермские отло
жения не выявлены, но в СССР, в пределах Юго-Западного Памира к 
этому возрасту относится так называемая немацдаринская свита [186] 
черных песчано-сланцево-алевролитовых пород (600 м), метаморфизо- 
ванных до стадии филлитов. Условия формирования свиты примерно



такие же, как и вышерассмотренных отложений. Первичные взаимоот
ношения свиты с архейскими метаморфитами не ясны, в современной 
структуре они либо тектонические, либо запаяны молодыми интрузиями.

В блоке Нуристан каменноугольно-нижнепермской считается похо
жая на немацдаринскую свиту темноцветная толща песчано-сланцево- 
алевролитовых пород (2000—2500 м), метаморфизованных до стадии 
филлитов. Органических остатков в ней не найдено, возраст принят ус
ловно. Граница с протерозойскими метаморфитами либо тектони
ческая, либо запаяна молодыми интрузиями. Условия формирования 
ее были такими же, как и предыдущей свиты. Вероятно, первично она 
покрывала всю площадь блока Нуристан, а сейчас сохранилась от раз
мыва лишь в грабен-синклиналях.

П о з д н е п е р м с к о - к а р н и й с к и й  п о д э т а п .  Это было вре
мя повсеместной в пределах Афгано-Южнопамирской области относи
тельной стабилизации тектонического режима. Почти всюду было море. 
Принос терригенного материала почти полностью прекратился. Сфор
мировалась ассоциация карбонатно-кремнистых формаций, а в ряде 
зон одновозрастная с ними вулканогенная формация. В зонах относи
тельных поднятий в конце перми формировались коры выветривания и 
бокситоподобные породы.

При кажущемся однообразии тектонического режима условия 
формирования каждой конкретной формации в отдельных зонах и 
группах зон были различными.

В группе зон центральнопамирского типа различаются три разно
видности зон с несколько различным режимом. К первой группе отно
сятся зоны Хафткала и Варв. В пределах неглубокого морского бас
сейна они выделялись как зоны неустойчивого относительного подня
тия с компенсированным прогибанием. В мургабское и карнийское вре
мя на их территории формировались рифовые известняки, а в памир
ское время при кратковременном поднятии — кора выветривания, бок
ситы и бокситоподобные породы (зона Хафткала). Мощность отложе
ний в зоне Варв до 1400 м. В СССР подобный режим развития имела 
Южнорангкульская зона.

К второй группе зон относится зона Шива. В пределах неглубоко
го морского бассейна она выделялась как устойчивая зона относитель
ного поднятия без компенсированного прогибания. Это зона конденси
рованных разрезов. В пределах ее сформировалась маломощная серия 
карбонатных пород с большим процентом доломитов и частыми следа
ми размыва, к которым приурочены бокситы и породы типа Хард- 
граунд. Неполная мощность толщи 242 м( вместе с нижнепермскими 
слоями). В СССР подобный режим развития имела Калакташская зона.

К третьей группе относится зона Нахчипар. В пределах неглубоко
го морского бассейна она выделялась как зона устойчивого относитель
ного прогибания с некомпенсированным осадконакоплением. В преде
лах ее сформировалась равномернослоистая известняковая толща с 
прослоями, линзами и пачками черных глинисто-углистых сланцев. 
Мощность толщи 350—400 м (вместе с нижнепермскими слоями). 
В СССР подобный режим развития имела зона Кудара (бассейн рек 
Хат-Фат, Хабарвив-Хац, Хаврез-Дара, Язгулем-Дара, Ракзоу и др.).

В группе зон юго-восточнопамирского типа в пределах Афганиста
на также различаются три разновидности зон с индивидуальным режи
мом развития. В пределах СССР — четыре. К первой группе относятся 
зоны Карганау и Санге-Душох. В пределах неглубокого морского бас
сейна они выделялись как зоны относительного поднятия, накопившие 
карбонатную формацию (503—620 м). В артинское и мургабское вре



мя на их территории формировались рифовые известняки, в памирское 
время, при кратковременном поднятии — кора выветривания, боксито
подобные породы и породы типа Хардграунд. Залегает формация сог
ласно на каменноугольно-нижнепермской серии Сиахкох.

К второй группе относится зона Ходжа-Мурод. По отношению к 
предыдущим двум зонам она занимала в палеорельефе морского дна 
более низкое положение, накопив формацию нормально-слоистых из
вестняков с небольшим объемом кремней в ладинской части разреза. 
Мощность формации до 703 м. На каменноугольно-нижнепермской се
рии Сиахкох она залегает согласно. В пределах СССР ей соответствует 
Промежуточная зона Юго-Восточного Памира [57].

К третьей группе относятся зоны Нальбандон, Туркман, Вахан 
и др. В палеорельефе морского дна эти зоны занимали наиболее глубо
ководные участки. В условиях некомпенсированных прогибов они нако
пили маломощную (100—150 м) преимущественно кремнистую форма
цию. На каменноугольно-нижнепермской серии Сиахкох она залегает 
согласно. В СССР аналогом этих зон является Окраинная зона Юго- 
Восточного Памира [57].

В пределах СССР, в Юго-Восточном Памире, различаются, кроме 
того, Осевая (Центральная) и Периферийная зона [57, 186]. Осевая
зона характеризуется широким развитием рифовых фаций в поздне
пермской и ладинско-норийской частях разреза, а Периферийная зо
на— обильным вулканизмом в ладинско-карнийской части разреза. 
В Афганистане подобные образования пока не обнаружены, но они мо
гут быть развиты где-нибудь в Среднем Афганистане. Их нужно искать.

В блоке Южный Бадахшан верхнепермско-карнийские отложения 
пока нигде не обнаружены. Нет их и в Юго-Западном Памире.

В блоке Нуристан верхнепермско-карнийские отложения представ
лены терригенно-карбонатной формацией (350—600 м), сформирован
ной, по-видимому, в недифференцированном относительно глубоковод
ном морском бассейне с некомпенсированным осадконакоплением. По 
облику и генезису данная формация более всего похожа на одновоз
растные образования зоны Нахчипар.

Н о р и й с к о - с р е д н е ю р с к и й  п о д э т а п .  В норийском веке 
произошли существенные палеотектонические и палеогеографические 
изменения. Накопление карбонатно-кремнистых формаций прекра
тилось. В пределах большей части области стали формироваться мощ
ные терригенные отложения. Условия образования были, однако, раз
личны в разных группах зон.

В группе зон центральнопамирского типа различаются четыре раз
новидности зон с несколько различным режимом. К первой относится 
зона Варв. Здесь имеются сейчас только норийско-рэтские отложения, 
представленные темноцветной тонкотерригенной формацией, образо
вавшейся в относительно глубоком морском бассейне, по-видимому, с 
застойным режимом. Органические остатки почти отсутствуют (был 
найден всего один аммонит). Мощность формации 1000 м. На верхне- 
пермско-карнийской формации она залегает согласно.

К второй группе относится зона Хафткала. Здесь также имеются 
только норийско-рэтские отложения, но представлены они пестроцвет
ной несколько более грубозернистой, чем предыдущая, но в общем 
также тонкотерригенной формацией, накопившейся в мелководном 
морском бассейне, в условиях относительного поднятия. Мощность 
формации 100 м. На верхнепермско-карнийских отложениях она зале
гает с размывом и имеет примазки бокситов в основании. Органи
ческие остатки обильны и разнообразны по систематическому составу. 
По общему облику, вещественному составу и комплексу органических



остатков данная формация обнаруживает полную аналогию с борте- 
пинской свитой в Осевой зоне Юго-Восточного Памира [186].

К третьей группе относятся зоны Руде Кафган и Шива. В них име
ется полный разрез норийско-среднеюрских отложений. Строение их 
двучленное. Нижнюю часть составляет тонкотерригенная песчано-слан- 
цево-алевролитовая темноцветная формация с обильными остатками 
наземной крупномерной флоры и пресноводных пелеципод. Возраст 
формаций норий— рэтский. Мощность 3000—4000 м. Формировалась 
она в континентальном бассейне.

На территории СССР полным аналогом ее являются тузбельская 
и джанкаиндинская серии в Центральном Памире [186].

Верхняя часть разреза залегает без видимого несогласия, но, воз
можно, с размывом на нижней и представлена внизу (150—200 м), 
красноцветными песчаниками и конгломератами, вверху (200— 
250 м )— темноцветными песчаниками, алевролитами и сланцами с 
редкими пластами известняков. В красноцветной части разреза органи
ческих остатков нет и она, по-видимому, сплошь континентальная, а в 
темноцветной части разреза органические остатки смешанные — кон
тинентальные и морские. Следовательно, вначале бассейн был конти
нентальным пресноводным, а позже стал приобретать черты морского 
с нормальной соленостью. В СССР полным аналогом их является ко- 
куйбельская серия [186].

К четвертой группе относится зона Нахчипар. Здесь также изве
стен полный разрез норийско-среднеюрских отложений, но представ
лен он сплошь темноцветной однообразной неразделимой тонкотерри- 
генной формацией с остатками наземной флоры. Мощность разреза 
4000—5000 м. Формировались эти отложения в континентальном бас
сейне. В СССР непосредственным продолжением их является вамар- 
ская серия [186].

В группе зон юго-восточнопамирского типа (Санге-Душох, Ходжа- 
Мурод, Нальбандон, Туркман, Вахан и др.) норийско-среднеюрская 
история была существенно иной. Древнекиммерийской фазой складча
тости она была поделена на две части: норийско-рэтскую и ранне-сред
неюрскую.

В норий — рэте сформировалась темноцветная тонкотерригенная, 
песчано-сланцево-алевролитовая флишоидная формация. Мощност^ ее 
достигает 3000 м. На верхнепермско-карнийской формации она залега
ет согласно. Накапливалась она в относительно неглубоком слабо диф
ференцированном морском бассейне с нормальной соленостью и ком
пенсированным прогибанием. Органические остатки приурочены к ни
зам формации, но в целом очень редки, что свойственно всем флишо- 
идным толщам. В зонах относительных поднятий (Осевая зона Юго- 
Восточного Памира) в составе формации появляются пласты, пачки и 
линзы известняков с обильными органическими остатками поздненорий- 
ско-рэтского возраста [186].

В позднем рэте либо раннем лейасе прошла древнекиммерий
ская фаза складчатости. Вся территория Юго-Восточного Памира и 
аналогичные ей по строению районы Афганистана вышли из зоны мор
ского осадконакопления, деформировались и превратились на короткое 
время в сушу.

Образовавшаяся суша, по-видимому, не была высокой и контраст
ной по рельефу, быстро пенепленизировалась и снова погрузилась под 
уровень моря. Наступавшее море не сразу покрыло всю рассматривае
мую территорию, проникнув сначала в зоны относительно ранних про
гибов (в Афганистане зоны Нальбандон, Вахан и др., в СССР — Гурум- 
динская, Мадиянская и Мынхаджирская зоны [57]) а затем в зоны отно-
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сительных поднятий (в Афганистане зона Санге-Душох и др., в СССР — 
Истыская зона в широком понимании [57]).

В неглубоком, но достаточно контрастном, резко дифференцирован
ном морском бассейне сформировалась преимущественно карбонатная 
формация: на относительных поднятиях она сплошь карбонатная с фа
циями обломочных и рифовых известняков, в относительных проги
бах— терригенно-карбонатная с фацией тонкозернистых глубоководных 
глинистых известняков. В основании формации во всех зонах имеются 
базальные конгломераты мощностью от первых десятков сантиметров 
до 100—200 м. Общая мощность нижне-среднеюрских отложений 
варьирует от 350 до 1000 м. Органические остатки обильны и много
образны по систематическому составу.

В блоке Южный Бадахшан норийско-среднеюрские отложения не 
обнаружены. Нет их и в Юго-Западном Памире. Не исключено, что вся 
эта территория в норийско-среднеюрское время была сушей.

В блоке Нуристан условно выделяются норийско-рэтские отложе
ния, представленные темноцветной тонкотерригенной песчано-сланце- 
во-алевролитовой формацией (серия Алингар). Мощность формации 
1000—1500 м. На верхнепермско-карнийских отложениях она залегает 
согласно. Органические остатки в ней не найдены. Норийско-рэтский 
возраст ее принимается условно. Генезис ее не ясен, не исключен кон
тинентальный. Указанием на это могут служить известные находки 
позднетриасовых растений в районе Намангута — Ишкашима [186]. 
Исключительный интерес для подтверждения этого представляют так
же обнажения тонкотерригенных отложений с остатками норийско- 
рэтской флоры в зонах тектонических чешуй Анджуман и Зебак [34]. 
Вещественным составом, строением, обликом и органическими остатка
ми они похожи, с одной стороны, на одновозрастные отложения зоны 
Нахчипар, а с другой стороны, на такие же образования блока Нури
стан (обнажения Намангута — Ишкашима). И если они не принесены 
сюда извне, то представляют собой останец некогда широко развитой 
в блоке Нуристан, а может быть и Южном Бадахшане формации конти
нентальных отложений. При такой постановке вопроса серия Алингар 
может оказаться разновидностью той же формации, сохранившейся от 
размыва в грабен-синклиналях.

•В  качестве обособленных нижне-среднеюрские отложения нигде в 
пределах блока Нуристан не выявлены. Но не исключено, что они здесь, 
как и в зоне Нахчипар, тесно связаны с норийско-рэтскими слоями и 
входят в единую серию пород Алингар (?). Проблема требует допол
нительных исследований.

Б а т - п о з д н е ю р с к и й  п о д э т а п .  Конец средней и почти вся 
поздняя юра до Оксфорда и, возможно, кимериджа включительно в пре
делах Афгано-Южнопамирской области были морскими, за исключе
нием, может быть, блоков Южный Бадахшан и Нуристан, где, по-види- 
мому, к этому времени установился континентальный режим. В усло
виях неглубокого, но достаточно дифференцированного морского бас
сейна накопилась карбонатная формация мощностью от 100 до 1000 м. 
На площадях относительных поднятий в келловее и Оксфорде форми
ровались рифовые известняки. На байосских отложениях формация 
всюду лежит согласно. Органические остатки обильны и разнообразны 
по систематическому составу.

В кимеридже либо в титоне Афгано-Южнопамирская область на
чинает испытывать всеобщее поднятие — результат первых среднеким
мерийских (новокиммерийских) движений. Море постепенно сокраща
ется в размерах, мелеет и засолоняется.



Раннемеловой этап. После первых среднекиммерийских (новоким
мерийских) положительных движений на месте современной Афгано- 
Южнопамирской области возникло невысокое, слабо расчлененное под
нятие. Море сохранялось лишь в изолированных остаточных мульдах, 
постепенно засолонялось и интенсивно заполнялось терригенным мате
риалом. Климат был сухим и жарким, терригенный материал, посту
павший с окружающих поднятий, имел красный цвет. Сформировалась 
красноцветная тонкотерригенная морская моласса. Типично она пред
ставлена в СССР, в Язгулемском хребте [186], где мощность ее 400— 
1200 м. В большинстве районов она залегает согласно с бат-верхнеюр- 
скими известняками, образуя с ними конформные единые структуры, но 
есть участки (Какуйбель-Кокджар), где она залегает на юре с размы
вом. Имеется эта формация и в Афганистане, в зоне Шива и в полосе 
Тулак — Шарак — Сарчашма, но изученность ее здесь слабая.

В середине либо в конце раннего мела проявилась вторая средне
киммерийская фаза складчатости (Австрийская). Она вывела оконча
тельно Афгано-Южнопамирскую область из геосинклинального осадко- 
накопления, деформировала и преобразовала в складчатую область, а 
составляющие ее группы зон центрально- и юго-восточнопамирского 
типа — в складчатые системы, для которых предлагается сохранить 
те же названия. С этой фазой складчатости связаны, по-видимому, 
внедрения раннемеловых гранитоидных пород (комплекс Хазорсанг).

Ф а з ы  с к л а д ч а т о с т и

Докембрийский этап области остается пока слаборасшифрованным, 
и вследствие этого отдельные фазы складчатости того времени не могут 
быть выделены и обоснованы. Анализируя смену интенсивности регио
нального метаморфизма, с учетом особенностей стратифицированных 
и интрузивных образований, а также форм складчатых дислокаций, бо
лее или менее уверенно можно говорить лишь о проявлении здесь бело
морских, ранне- и позднекарельских движений в целом, сформировав
ших и обосновавших архейские, нижне- и среднепротерозойские струк
турно-формационные комплексы.

Больше данных о байкальских движениях. Для этого времени бо
лее или менее уверенно можно говорить об одной внутрибайкальской и 
одной позднебайкальской фазах складчатости. Первая завершила фор
мирование и дислоцировала нижнюю серию верхнего протерозоя, вто
рая закончила накопление и смяла верхнюю серию верхнего протеро
зоя. Именно с последней фазой складчатости Байкальского тектони
ческого цикла связано региональное несогласие в подошве венд (?)- 
нижнекембрийских красноцветов.

Признаки каледонских фаз складчатости в пределах Афгано-Южно
памирской области нигде не обнаружены. Размывы и перерывы в осад- 
конакоплении в подошве среднего кембрия, нижнего и верхнего девона 
являются проявлением нескладчатых конседиментационных движений.

Первое более или менее очевидное несогласие в группе зон цент
ральнопамирского типа фиксируется в основании перми (в Афганиста
не в зоне Хафткала, в СССР — в Калакташской зоне). Если это также 
не результат нескладчатых конседиментационных движений в зонах 
относительных поднятий, то это результат Астурийской фазы складча
тости Герцинского тектонического цикла. Проблема требует дополни
тельных исследований.

Следующее несогласие, обычно хорошо фиксируемое в зонах отно
сительных поднятий как центрально- так и юго-восточнопамирского 
типа, приходится#на границу перми и триаса. На этом уровне нигде нет



угловых несогласий, но очевидны стратиграфические перерывы, фикси
руемые горизонтами кварцевых песков, породами типа Хардграунд, 
бокситами и др. Этот перерыв соответствует последним движениям 
Пфальцской фазы складчатости Герцинского тектонического цикла, но 
вызван он не складчатыми, а эпейрогеническими движениями, а может 
быть и конседиментационными.

Несомненное несогласие, вызванное древнекиммерийской фазой 
складчатости, фиксируется повсеместно в зонах юго-восточнопамирско
го типа по границе рэтских и лейасовых слоев. Фаза деформировала 
все долейасовые толщи и создала своеобразные складчатые структуры. 
В зонах центральнопамирского типа она не проявилась.

Но главной фазой складчатости Афгано-Южнопамирской области 
была, конечно, среднекиммерийская с двумя субфазами — Новокимме
рийской и Австрийской. В результате область была выведена из зоны 
морского геосинклинального осадконакопления, интенсивно деформиро
вана и превращена в складчатое сооружение.

Эпигеосинклинальная стадия

Послераннемеловая история Афгано-Южнопамирской области бы
ла историей преобразования ее сначала в субплатформу, а затем в оро- 
генное горно-складчатое покровно-чешуйчатое сооружение.

Позднемеловой — палеоценовый этап. Перед поздним мелом, 
после Австрийской фазы складчатости, Афгано-Южнопамирская 
складчатая область представляла собой пенеплен. Везде была суша. 
В позднем мелу на фоне эпейрогенических движений, охвативших Се
вероафганскую платформу и Афгано-Северопамирскую складчатую 
область, северная часть области (Центральнопамирская складчатая 
система) испытала плавное погружение и на ее территорию проникли 
воды эпиконтинентального Туранского бассейна. В условиях временной 
стабилизации сформировалась маломощная субплатформенная карбо
натная формация рудистовых известняков и расклинивающих их по пе
риферии бассейна известково-кварцевых песчаников и известняковых 
конгломератов (джаамбайская свита на востоке Центрального Пами- 
р а ) .

В конце Маастрихта период временной стабилизации закончился, 
тектоническая жизнь активизировалась и поверх рудистовых извест
няков местами со скрытым, а местами с отчетливым несогласием фор
мируется мощная вулканогенно-терригенная формация (в Афганиста
не вулканиты Баврана под Чеште-Шарифом и вулканиты зоны Нахчи- 
пар в Центральном Бадахшане, в СССР— бартангская серия на Запад
ном Памире и чечектинская серия на Восточном Памире). Возраст ее 
не совсем ясен, органических остатков in situ в ней не найдено, но, су
дя по тому, что она всюду лежит стратиграфически выше рудистовых 
маастрихтских известняков и конформно с ними смята, она должна 
быть дат-палеоценовой либо позднемаастрихт-палеоценовой. Мощность 
формации достигает 3000 м.

Все описанное касается северной части Афгано-Южнопамирской 
области. Что было в это время на остальной части области, неясно,— воз
можно, суша.

Эоцен-олигоценовый этап. Предыдущий этап завершился, по-ви
димому, всеобщим поднятием территории Афгано-Южнопамирской об
ласти и последующей пенепленизацией ее. Эоцен-олигоценовый этап 
характеризовался резким усилением тектоно-магматической активности 
области, связанной с глобальными процессами во всех внутренних об
ластях Средиземноморского складчатого пояса в целом. Пенеплен был



взломан и разбит на систему впадин и разделяющих их поднятий. 
В пределах впадин в начале этапа образовалась наземно-вулканоген
ная порфировая (субсеквентная, по Г. А. Штилле) формация красно
каменно измененных кислых-средних вулканитов (в Афганистане серия 
Талав, в СССР — тешикташская и джиембайджилгинская серии). 
Мощность формации 365—1000 м. На всех более древних образованиях 
она залегает резко несогласно. Выше ее по разрезу следует, иногда с 
размывом, но без угловых несогласий, красноцветная песчано- 
конгломератовая молассовая формация с небольшим объемом сред
них— основных вулканитов (в Афганистане серия Пойкуталь, в 
СССР — кызылрабатская серия [186]). Мощность формации 1000 м.

Нижняя вулканогенная формация сопровождалась внедрением 
массивов субвулканических пород того же состава. В конце этапа 
внедрилась главная масса гранитоидных пород Афгано-Южнопамир
ской области. Локализуются они, как правило, в положительных 
структурах и зонах сочленения разнородных мегаструктур.

Неогеновый этап. В неогене Афгано-Южнопамирская область ис
пытывает поднятия и формируется как горная страна. В обширных 
внутригорных впадинах, в пресноводных бассейнах формируются мо- 
лассовые серии пород. В миоцене проявился щелочной вулканизм 
(южноакбайтальская свита в СССР—186). Наблюдается закономерная 
смена цветовой гаммы пород по разрезу. В миоцене цвет пород, как 
правило, темно-красный и морковно-красный до малинового, в плиоце
не— бурый, зеленоватый и серый. В какой-то степени это отражало 
климатические условия. В миоцене климат, по-видимому, был жарким 
и равномерным, в плиоцене менее жарким и более контрастным.

В неогене Афгано-Южнопамирская область превращается в покров
но-чешуйчатое сооружение. Именно в неогене при колоссальных гори
зонтальных и вертикальных перемещениях сформировались шарьяжи и 
зоны тектонических чешуй, а все крупнейшие разломы приобрели тот 
рисунок, который имеют сейчас.

Четвертичный этап. В четвертичное время область продолжает ин
тенсивно воздыматься, становясь все более контрастным горным соору
жением и приобретая современные черты рельефа. В периоды времен
ной стабилизации сформировались различные уровни речных террас., 
В начале периода и, по-видимому, в середине область испытала полупо- 
кровное оледенение.

Ю ж н о а ф г а н с к а я  о б л а с т ь

Область объединяет горную страну Хазараджат, Газни-Кандагар- 
ское плоскогорье, Южноафганскую равнину и оконтуривающие ее с 
юга Южноафганские горы (хр. Чагаи). Это единственная крупная, 
почти целиком внутриафганская структура — ни в Иран, ни в СССР она 
не продолжается. Современная площадь области около 300 тыс. км2, но 
первично она была большей. Значительные части ее по границе с со
седними областями оказались обрезанными в результате новейших го
ризонтальных перемещений.

В плане в пределах области различаются три структуры первого 
порядка: прогибы Фарахруд и Дарируд и поднятие Гильменд-Арган- 
даб, а на новейшем этапе, кроме того, — впадина Сейстан.

В истории геологического развития области различаются две ста
дии: геосинклинальная и эпигеосинклинальная. Первая охватывает от
резок времени от глубокого докембрия до мела включительно, вторая — 
от палеогена до четвертичного периода.



Геосинклинальная стадия

За время развития Южноафганская область пережила несколько 
геосинклинальных циклов докембрийского и палеозойско-мезозойского 
возраста, но все они оказались незавершенными и лишь последний — 
позднекиммерийский — в позднем мелу завершил геосинклинальную 
стадию развития области и превратил ее в складчатое сооружение.

Среднепротерозойский этап. Древнейшими образованиями Южно
афганской области являются среднепротерозойские, представленные 
сейчас метаморфизованными в низких ступенях амфиболитовой и зе
леносланцевой фаций различными гнейсами, кристаллическими слан
цами, кварцитами, мраморами и метаЕулканитами. Выходы их имеют
ся на территории поднятия Гильменд-Аргандаб и в прогибе Дарируд. 
В пределах поднятия Гильменд-Аргандаб они целиком слагают блоки 
Башланг и Варас (серия Кунак — 5350—7500 м) и ряд выходов в зо
нах Кандагар и Аргандаб (серия Новабад — 2000—5500 м); в прогибе 
Дарируд они образуют две небольшие тектонические чешуи в зоне 
Тарнак (800 м).

Во всех выходах в разрезе метаморфитов преобладают парапоро
ды, образовавшиеся из первично-терригенных и карбонатных пород 
морского генезиса. Метавулканиты основные. Имеются субвулкани
ческие фации этих пород (комплекс Чеканак). Породы формировались 
в так называемых нелинейных пангеосинклинальных бассейнах. В кон
це среднего протерозоя в результате позднекарельских движений сфор
мировавшиеся толщи были смяты в относительно простые крупные не- 
грубокие купольные складки, метаморфизованы и частично переплавле
ны с образованием гранитоидных пород (комплекс Варас).

Позднепротерозойский этап исключительно отчетливо зафиксирован 
в истории геологического развития Южноафганской области. Различа
ются ранний и поздний подэтапы. В ранний подэтап сформировалась 
темноцветная тонкотерригенная песчано-сланцево-алевролитовая фор
мация с небольшим объемом кислых — средних вулканитов, известня
ков и доломитов. Мощность формации 5600—7000 м. В современном 
эрозионном срезе выходы ее известны только на территории поднятия 
Гильменд-Аргандаб (серия Барманай в зоне Гильменд и серия Чаман 
в зоне Аргандаб). Вероятно, формировалась она в слабо дифференциро
ванном линейном относительно глубоководном морском бассейне, воз
можно сообщавшемся с одновременным бассейном Афгано-Южнопамир
ской области. На это, в частности, указывает полная аналогия в со
ставе и облике сформированных в них стратифицированных отложений.

В средней (?) части позднего протерозоя, в результате среднебай
кальских (?) движений сформировавшиеся толщи были смяты в ли
нейные голоморфные складки, регионально метаморфизованы до ста
дии филлитов и низких ступеней зеленосланцевой фации и интрудиро- 
ваны небольшими массивами пород габбро-плагиогранитной формации 
(комплекс Тамазан).

В поздний подэтап территория области была пенепленизирована, 
затем накопилась красноцветно-сероцветная вулканогенно-терригенная 
молассовая формация с небольшим объемом доломитов (серия Пуште- 
сабз). Мощность формации 420 м. Накопилась она в мелководном мор
ском (?) либо континентальном (?) бассейне с ненормальной соле
ностью. Вулканиты базальтоидного состава. Объем их в составе фор
мации незначителен. В современном эрозионном срезе формация встре
чена пока только в одном обнажении в прогибе Фарахруд (зона Анор- 
дара, хр. Пуште-Сабз), но первично она могла быть развитой повсе
местно во всей Южноафганской области.



В конце позднего протерозоя в результате позднебайкальских дви
жений формация была дислоцирована и интрудирована небольшими 
субвулканическими телами гранит-порфиров (комплекс Кохе — Кало- 
та). По стратиграфическому положению, составу и облику рассматри
ваемая формация соответствует аналогичным образованиям Централь
ного Бадахшана( Афгано-Южнопамирская область).

Венд-юрский этап. К концу предыдущего этапа вся территория 
нынешней Южноафганской области представляла собой пенеплен. Пе
ред вендом он был взломан и территория области стала развиваться 
резко дифференцированно. Обособились и начали формироваться само
стоятельно три структуры, называемые сейчас поднятием Гильменд-Ар- 
гандаб и прогибами Фарахруд и Дарируд.

П о д н я т и е  Г и л ь м е н д - А р г а н д а б .  Данная структура зани
мает центральное положение в современном плане области. Начиная 
с венда и до юры включительно, в условиях неглубокого, но достаточ
но контрастного и дифференцированного морского бассейна она нако
пила комплекс терригенных и карбонатных формаций. Причем море не 
всегда покрывало всю территорию поднятия. В венд-кембрии оно про
никло в юго-восточную часть структуры, в зону Аргандаб и, возможно, 
в зону Кандагар. Сформировалась преимущественно карбонатная фор
мация (400—870 м). В ордовике трансгрессия расширилась и море 
проникло в зону Логар. Накопилась темноцветная тонкотерригенная 
формация мощностью 750—1470 м. В силуре, раннем и среднем девоне 
море, по-видимому, оставалось в тех же границах и накопило также 
преимущественно тонкотерригенную формацию с небольшим объемом 
известняков. В девоне часть известняков представлена в рифовой фа
ции. Мощность отложений изменяется от 1345 до 1645 м в зоне Арган
даб и от 1170 до 2990 м — в зоне Логар.

В позднем девоне трансгрессия опять расширилась и проникла в 
зону Тирин. Сформировалась формация кварцевых песков с неболь
шим объемом известняков и доломитов. Мощность формации в зоне 
Аргандаб 100—800 м, в зоне Логар 210—530 м, в зоне Тирин 150— 
225 м. В раннем карбоне почти всюду сформировались преимуществен
но карбонатные осадки (35 м), а в среднем и позднем карбоне — 
сплошь терригенные, с большим объемом кварцевых песков (500— 
850 м).

В ранней перми трансгрессия моря опять расширилась и проникла 
в зону Гильменд. Поднятиями остались, по-видимому, только блоки 
Башланг и Варас, которые и служили источником терригенного мате
риала. В поздней перми и эти последние островки суши если не цели
ком, то частично покрылись морем. И далее до поздней юры включи
тельно (до Оксфорда?) всюду в пределах поднятия Гильменд-Аргандаб 
формировалась карбонатная формация (1145—3937 м).

Дважды на протяжении рассмотренного этапа, в середине перми и 
в конце юры, в зоне Аргандаб возникали условия, благоприятные для 
формирования коры выветривания, бокситов и бокситоподобных пород 
(Чоркала и Абату-Шела).

Преимущественно карбонатный состав отложений, обилие в разре
зе кварцевых песков, местных и регионально выдержанных несогласий, 
а также бокситов и бокситоподобных пород свидетельствуют в пользу 
развития данной структуры, начиная с венда и до юры включительно, 
в качестве относительного поднятия — стабильного массива [35].

П р о г и б  Ф а р а х р у д .  Данная структура занимает северо-за
падную часть Южноафганской области. Режим развития ее был пря
мо противоположным поднятию Гильменд-Аргандаб.



О докаменноугольной истории прогиба ничего не известно. Если в 
пределах его в это время и формировались какие-то осадки, то в по
следующее время они оказались скрытыми под колонной молодых от
ложений.

В каменноугольно-раннепермское время в пределах прогиба на
копилась мощная (до 5000 м) темноцветная тонкотерригенная 
песчано-сланцево-алевролитовая аспидная формация. Сформировалась 
она в глубоководном слабо дифференцированном морском бассейне, 
возможно, с застойным режимом развития. Нижняя граница ее не яс
на. Общим обликом, вещественным составом и характером разреза она 
больше всего напоминает одновозрастные образования Среднего Афга
нистана и Юго-Восточного Памира (в Афганистане серия Сиахкох, в 
СССР — базардаринская серия).

В поздней перми — карнии и, возможно, в нории в прогибе Фара- 
хруд, по крайней мере по его юго-восточной периферии (зона Хуспас- 
руд), сформировалась пестрая по составу грубо- и тонкотерригенная 
формация с большим объемом известняков, в том числе рифовых, а 
также кремней и средних — основных вулканитов (серия Дарваза — 
2000—2500 м). Контакт ее с предыдущей формацией не ясен. Форми
ровалась она в относительно мелководном, резко дифференцированном 
контрастном нормально-морском бассейне. Возможно, с этим же перио
дом были связаны и внедрения, по крайней мере, некоторых из имею
щихся здесь гипербазитовых массивов, условно считающихся пока ран
немеловыми.

В норий — рэте и лейасе море углубляется и становится менее 
контрастным. Формируется темноцветная тонкотерригенная песчано- 
сланцево-алевролитовая формация (серия Караджангал — 2000 м).
Контакт ее с предыдущей формацией не ясен.

В средней и поздней юре в условиях временной стабилизации тек
тонической* жизни, в неглубоком слабо дифференцированном морском 
бассейне сформировалась маломощная (150—230 м) карбонатная фор
мация (серия Шонакай). Нижний контакт ее с предыдущей формацией 
согласный, верхний контакт остался невыясненным.

Преимущественно тонкотерригенный состав формаций, их большие 
мощности, наличие в разрезе вулканитов и кремней свидетельствуют 
в пользу развития данной структуры в карбоне — юре в качестве отно
сительного прогиба с эвгеосинклинальным режимом.

П р о г и б  Д а р и р у д .  Данная структура занимает юго-восточную 
часть Южноафганской области. Режим развития ее в венд-юрское вре
мя не ясен. Образования этого возраста здесь нигде пока не выявле
ны. Не исключено, что все это время здесь была суша.

Титон-готеривский этап. К концу кимериджа накопление карбонат
ной формации в пределах Южноафганской области прекратилось, тек
тонический режим активизировался. Произошли расколы и возникли 
зоны повышенной проницаемости, куда проник подкоровый материал 
в виде основных и ультраосновных магм. Морской бассейн превратил
ся в резко дифференцированную контрастную структуру, интенсивно 
заполняемую терригенным материалом.

На фоне этих общих процессов каждая из трех крупейших струк
тур области по-прежнему развивалась индивидуально.

П о д н я т и е  Г и л ь м е н д - А р г а н д а б .  Большая часть подня
тия в титон-готеривское время развивалась как устойчивая геоантикли- 
нальная структура, в пределах которой в условиях неглубокого оста
точного морского бассейна формировалась маломощная (600 м) крас- 
ноцветно-пестроцветная тонкотерригенная моласса (серия Гармао). 
И если правильно определен возраст вулканогенно-терригенной серии



Канкала (1000 м), то и она образовалась в то же время. Условия фор- 
мирования ее не совсем ясны. Обилие в разрезе черных тонкотерриген- 
ных глинистых сланцев свидетельствует о том, что формировалась она 
в глубоководном прогибе, а участие в ее строении средних — основных 
вулканитов говорит о повышенной проницаемости этого прогиба для 
магматических потоков. Возможно, природа этого прогиба была рифто- 
вой. Вслед за формированием осадочно-вулканогенной серии Канкала 
сюда же внедрились гипербазитовые интрузии комплекса Тугай, а за
тем габбро-плагиогранитовые интрузии комплекса Ходжан. Отличался 
ли этот прогиб особой историей развития в доканкалинское время — не 
ясно, но, начиная с накопления серии Канкал, он, безусловно, стал 
своеобразным, что и заставляет выделять его в качестве самостоя
тельной структурно-формационной зоны — Кандагар. Позже, в оли
гоцене, именно эта зона станет вместилищем Главного Аргандабского 
батолита.

П р о г и б  Ф а р а х р у д .  В титон-готеривское время данная струк
тура интенсивно прогибалась. Сформировался главный геосинклиналь- 
ный комплекс прогиба. Латерально он не однороден. Во внутренних зо
нах (Фарси, Харутруд, Анордара и Сиадех) он представлен тонкотер- 
ригенной флишоидно переслаивающейся песчано-сланцево-алевролито- 
вой формацией с небольшим объемом известняков и мергелей. 
Мощность формации 9000 м.

В краевых зонах (Зури, Хашруд и Хуспасруд) в строении титон- 
готеривских отложений наряду с тонкотерригенными широко представ
лены вулканогенные образования и тесно связанные с ними кремни. 
В зоне Зури вулканиты кислые и средние, а в зонах Хашруд и Хуспас
руд— средние и основные. Мощность отложений 3000—8000 м. С вул
канитами тесно связаны интрузивные тела субвулканических пород 
(комплекс Карабах), а также производные гипербазитовой магмы 
(комплекс Муллоякуб).

Группа внутренних зон отвечает структурам миогеосинклинального 
типа, а группа краевых зон — структурам эвгеосинклинального 
типа.

П р о г и б  Д а р и р у д .  В пределах этой структуры образования 
титон-готеривского возраста достоверно пока не выявлены, вследствие 
чего и история ее развития в это время остается неясной.

Баррем-аптский этап. К началу этапа тектоническая активность 
Южноафганской области резко падает, поступление терригенного ма
териала сокращается, вулканизм истощается, но палеогеографическая 
обстановка в целом не выравнивается. По-прежнему обособленно раз
вивались поднятие Гильменд — Аргандаб и прогибы Фарахруд и Д а
рируд.

П о д н я т и е  Г и л ь м е н д - А р г а н д а б .  Вероятно, к концу пре
дыдущего этапа вся территория поднятия превратилась в сушу. Воз
можно, что и большую часть баррем-аптского времени она оставалась 
сушей. Осадконакопление в это время происходило лишь в юго-восточ
ной части поднятия, где в мелководном контрастном морском бассейне 
сформировалась грубо- и тонкотерригенная формация с небольшим 
объемом карбонатных пород (свиты Гулякхель и Аногай). Мощность 
формации 350—800 м. На всех более древних образованиях она зале
гает несогласно. Обломочный материал автохтонный за счет местных 
поднятий.

П р о г и б  Ф а р а х р у д .  В отличие от поднятия Гильменд-Арган
даб, прогиб Фарахруд продолжал развиваться в баррем-апте как от
рицательная структура. В мелководном морском бассейне сформиро
валась преимущественно карбонатная формация в фации ургонских из



вестняков. Причем во внутренних районах бассейна она сплошь карбо
натная и даже отчасти рифовая (зона Анордара), а в краевых зонах — 
смешанная карбонатно-терригенная. Мощность формации 1000—2000 м. 
На титон-готеривских отложениях она в большинстве районов залега
ет согласно и лишь в краевых зонах местами с размывом и даже не
согласно, что связано, по-видимому, с местными конседиментационны- 
ми поднятиями.

П р о г и б  Д а р и р у д .  Добарремская история прогиба не сов
сем ясна, поскольку осадки этого возраста здесь нигде пока не выделены. 
Баррем-аптские отложения известны, хотя и плохо изучены. По ним 
может быть восстановлена история развития прогиба, начиная с барре- 
ма. Состав отложений карбонатно-терригенный. Имеются кислые — 
средние вулканиты. Все отложения морские. Формировались они в мел
ководном резко контрастном бассейне с относительными поднятиями и 
прогибами. На поднятиях образовывались карбонатные, вулканогенные 
и груботерригенные осадки, в прогибах — кремни и тонкотерригенные 
осадки. Мощность отложений 1300—1800 м.

Позднеаптско-альбский этап. Это был последний существенно мор
ской этап в истории развития области. Каждая из составляющих ее 
структур продолжала развиваться индивидуально.

П о д н я т и е  Г и л ь м е н д - А р г а н д а б .  Большая часть подня
тия в позднеаптско-альбское время была сушей и лишь крайняя северо- 
западная часть структуры (современные блоки Башланг и Варас) бы
ла занята морем. Оно трансгрессировало сюда со стороны прогиба 
Фарахруд. В мелководных прибрежных условиях здесь сформировались 
сначала терригенная, а затем карбонатная формации общей мощностью 
900 м. Залегает она резко несогласно непосредственно на среднепроте
розойских метаморфитах.

П р о г и б  Ф а р а х р у д .  В конце предыдущего этапа, по-видимо- 
му, в результате эпейрогенических движений прогиб Фарахруд испытал 
поднятия и превратился в пенеплен, а затем вскоре снова погрузился и 
покрылся морем. Море было аналогично предыдущему — мелководное, 
слабо дифференцированное, не контрастное. Во внутренних зонах опять 
сформировалась преимущественно карбонатная формация (серия 
Пандж-Ангушт и др.), а в краевых — карбонатно-терригенная (серии 
Шахобуддин, Каян идр.). Мощность формации 140—500 м. В нижней ча
сти ее во всех районах обособляются красноцветные тонко- и груботер
ригенные отложения, начинающие собой трансгрессивную серию. В зо
не Анордара и в некоторых районах зоны Хашруд (бассейн р. Пуштс- 
Руг) к красноцветной части разреза приурочены маломощные горизон
ты базальтоидов.

На баррем-аптских образованиях формация залегает с размывом, 
но без угловых несогласий, а там, где их нет,— резко несогласно на 
всех более древних толщах.

П р о г и б  Д а р и р у д .  В пределах этой структуры баррем-апт- 
ский этап без перерыва сменился альбским. В мелководном морском 
бассейне, в условиях относительного поднятия сформировалась форма
ция пестроцветных кислых — средних вулканитов с горизонтами извест
няков с альбской фауной. Мощность вулканитов 2830—3330 м. Если 
правильно определен возраст этих вулканитов, то они одновозргстны 
базальтоидам позднего апта — альба районов Анордара и Пуште-Руг в 
прогибе Фарахруд.

Позднемеловой этап. В начале позднего мела проявились первые 
движения позднекиммерийской фазы складчатости. Область стала воз
дыматься и дислоцироваться как единая структура. Под натиском этих



движений море регрессировало с большей части территории области. 
Сохранившиеся бассейны имели малые размеры, были изолированы 
друг от друга и, по-видимому, обладали ненормальной соленостью. 
Возникшее поднятие интенсивно эродировалось и заполняло эти бас
сейны обломочным материалом. Сформировалась красноцветная тонко- 
терригенная моласса (серия Пуштеруг). Мощность формации 700 м. 
На альбских известняках она залегает с размывом, но без резких уг
ловых несогласий.

В середине либо в конце позднего мела прошла главная фаза 
позднекиммерийской складчатости. Область окончательно вышла из 
зоны морского осадконакопления, дислоцировалась и превратилась в 
жесткое складчатое сооружение. По-видимому, с этой фазой складча
тости были связаны внедрения небольших массивов пород габбро-мон- 
цонит-сиенитовой формации (комплексы Заркашан и Сурхабад). Внед
рения приурочены к наиболее жесткой структуре области — поднятию 
Г ильменд-Аргандаб.

Ф а з ы  с к л а д ч а т о с т и

Среднепротерозойский этап области пока слабо расшифрован, и 
вследствие этого отдельные фазы складчатости того времени не могут 
быть выделены и обоснованы. Можно лишь говорить о проявлении 
здесь позднекарельских движений, обособивших среднепротерозойские 
структуры.

Больше данных о байкальских движениях. Более или менее уве
ренно можно говорить об одной внутрибайкальской и одной позднебай
кальской фазах складчатости. Первая завершила формирование и дис
лоцировала нижнюю серию верхнего протерозоя, вторая — прекратила 
накопление и дислоцировала верхнюю серию верхнего протерозоя. 
С обеими фазами связаны внедрения небольших массивов интрузивных 
пород.

Ни каледонские, ни герцинские, ни раннекиммерийские фазы склад
чатости в пределах Южноафганской области не проявились. Имею
щиеся в этой части разреза размывы и перерывы в осадконакоплении 
обусловлены конседиментационными нескладчатыми движениями. Как 
правило, они связаны с расширением трансгрессии либо с дифференци
ацией бассейна и с ростом относительных поднятий.

Первое отчетливое несогласие, фиксируемое в разрезах поднятия 
Гильменд-Аргандаб, приходится где-то на границу готеривских и бар- 
ремских слоев. Это признаки Австрийской фазы складчатости. Она ди
слоцировала стратифицированные толщи и вывела их из зоны осадко
накопления. Внедрились интрузии гипербазитовой и габбро-плагиогра- 
нитной магм.

Следующая фаза складчатости приходится на поздний апт. В ре
зультате вся территория поднятия Гильменд-Аргандаб вышла из зоны 
активного осадконакопления, а прогиб Фарахруд претерпел временное 
осушение.

Но главной фазой складчатости Южноафганской области была, 
конечно, позднекиммерийская с двумя субфазами: на границе раннего 
и позднего мела и, по-видимому, в середине последнего. Именно эти 
движения создали основной структурный рисунок области, сделали ее 
жесткой и превратили в складчатое сооружение. Завершилось разви
тие внедрением небольших массивов пород габбро-монцонит-сиенито- 
вой формации на границе мела и палеогена.



Эпигеосинклинальная стадия
Послемеловая история области была историей преобразования ее 

в эпигеосинклинальное орогенное горно-складчатое сооружение.
Эоцен-олигоценовый этап. В самом позднем мелу и палеоцене Юж

ноафганская область представляла собой, вероятно, слабо дифференци
рованное поднятие — пенеплен. Эоцен-олигоценовый этап характеризо
вался резким усилением тектоно-магматической активности области, 
связанной, по-видимому, с глобальными процессами во всех внутренних 
областях Средиземноморского складчатого пояса в целом. Пенеплен 
был взломан и разбит на систему пологих обширных впадин и разде
ляющих их поднятий. В пределах впадин в начале этапа образовалась 
наземно-вулканогенная порфировая (субсеквентная, по Г. А. Штилле) 
формация краснокаменно измененных кислых — средних вулканитов 
(в прогибе Фарахруд серия Шинданд, на поднятии Гильменд-Арган- 
даб — серия Тангай). Мощность формации 470—1922 м. На всех более 
древних образованиях она залегает резко несогласно. Выше ее по раз
резу следует иногда с размывом, но без угловых несогласий, иногда 
согласно красноцветная песчано-конгломератовая формация с неболь
шим объемом средних — основных вулканитов (в прогибе Фарахруд 
серия Тайвара, на поднятии Гильменд-Аргандаб — серия Каджао). 
Мощность формации 500—4000 м.

Нижняя вулканогенная формация сопровождалась внедрением 
массивов субвулканических пород того же состава (комплекс Мирали). 
В конце этапа внедрилась главная масса гранитоидных пород Южно
афганской области. Наиболее крупные массивы приурочены к положи
тельным структурам — к поднятию Гильменд-Аргандаб, а в пределах 
последнего — к антиклинальным структурам и выходам наиболее древ
них стратифицированных пород.

Неогеновый этап. В неогене Южноафганская область испытывает 
интенсивные контрастные поднятия, создается горная страна с предгор
ными и внутригорными впадинами. Крупнейшей впадиной области, 
возникшей в неогене, является Сейстан. Она служила общим базисом 
эрозии для всей Южноафганской области. Поднимавшиеся горы интен
сивно разрушались и весь обломочный материал выносился во впади
ны. Формировалась моласса. Внизу она красноцветная и груботерриген- 
ная, вверху пестроцветная и сероцветная тонко- и груботерригенная. 
Все это является прямым следствием как тектонических, так и клима
тических факторов, о чем говорилось неоднократно в предыдущих раз
делах.

В неогене происходят главные горизонтальные подвижки области 
и она занимает то положение, которое занимает сейчас и приобретает 
современные очертания.

Четвертичный этап. В четвертичное время область продолжает ин
тенсивно воздыматься, становясь все более контрастным горным соору
жением и приобретая черты современного рельефа. В периоды времен
ной стабилизации сформировалось несколько уровней речных террас. 
Высоко в горах, при отрицательных общегодовых температурах, накап
ливались многолетние снежники и ледники, а внизу на равнинах, при 
сухом жарком климате, формировались барханные пески.

Аф г а н о - В  о с т о ч но  ира нс  к а я о б л а с т ь
Большая часть области расположена в Иране. В Афганистане к ней 

относятся пограничные с Ираном Западноафганские горы общей пло
щадью около 10 тыс. км2. В геологической литературе она известна как 
Восточноиранский позднемеловой прогиб.



По своей сущности это типичная наложенная структура. Простира
ние ее субмеридиональное, резко дискордантное по отношению к общим 
субширотным простираниям Средиземноморского складчатого пояса.

В истории геологического развития области различаются две ста
дии: геосинклинальная и эпигеосинклинальная. Первая охватывает от
резок времени от триаса (более древние образования не вскрыты) до 
позднего мела включительно, вторая — от палеогена до четвертичного 
периода.

Геосинклинальная стадия

За время известной части истории Афгано-Восточноиранская об
ласть пережила три геосинклинальных цикла — средне-, позднекимме
рийский и раннеальпийский. Первые два оказались незавершенными и 
лишь третий, где-то на границе мела и палеогена, закончился фазой 
складчатости, положившей конец геосинклинальной стадии развития об
ласти.

Триасовый этап. Известная часть разреза области начинается три
асовыми известняками и доломитами общей мощностью около 1000 м. 
Формировались они в неглубоком слабодифференцированном морском 
бассейне с повышенной соленостью. Последнее следует из преоблада
ния в разрезе доломитов.

Ранне-среднеюрский этап. К началу этого этапа тектоническая 
жизнь области активизировалась. Морской бассейн стал интенсивно про
гибаться, загружаясь обломочным материалом. В относительно глубо
ководном слабодифференцированном бассейне сформировалась темно- 
цветная тонкотерригенная песчано-сланцево-алевролитовая формация 
(серия Кишмаран). Мощность ее 3000 м. Соотношения ее с триасовы
ми слоями остались невыясненными.

В конце этапа в условиях относительного поднятия образовалась 
формация кислых — средних вулканитов мощностью до 300 м (серия 
Гиш). На предыдущей формации она залегает с размывом.

Позднеюрский этап. После вулканических параксизмов в конце 
предыдущего этапа тектоническая жизнь области стабилизировалась. 
В мелководном слабодифференцированном морском бассейне с нор
мальной соленостью сформировалась карбонатная формация (серия 
Душох). Мощность ее 250 м. На подстилающих вулканитах она залега
ет с размывом.

В конце поздней юры — начале мела проявились движения сред
некиммерийских фаз складчатости. Область испытала поднятия, дисло
цировалась и, по-видимому, была интрудирована массивами пород гра- 
нитоидной формации (комплекс Кале Ярак).

Раннемеловой этап. Предыдущий этап закончился поднятием и 
пенепленизацией территории области. Раннемеловой этап не совсем 
ясен. Возможно, на это время приходился перерыв в осадконакоплении. 
Развитая в пограничных районах с Южноафганской областью нижне
меловая серия Шахобуддин, возможно, принадлежит краевой фации 
последней. Представлена она почти сплошь (1100 м) красноцветными, 
возможно, континентальными тонко- и груботерригенными отложениями 
с небольшим количеством средних — основных вулканитов. И лишь са
мые верхние 50 м разреза серии представлены безусловно морскими 
терригенно-карбонатными отложениями с обильной и разнообразной 
морской фауной южноафганского типа. В целом облик серии молас- 
соидный. Формировалась она в красноцветной мульде, куда море про
никло, по-видимому, лишь в позднем апте — альбе.



Позднемеловой этап. В конце раннего либо в начале позднего ме
ла в результате позднекиммерийских движений, интенсивно проявив
шихся в Южном Афганистане, территория области поднялась, и море 
опять регрессировало. На какое-то время Афгано-Восточноиранская 
область слилась в единое поднятие с Южным Афганистаном. На обшир
ных территориях сформировался пенеплен.

Такая палеогеографическая обстановка просуществовала до сантон- 
ского века включительно. На границе сантонского и кампанского веков 
между Южноафганской складчатой областью на востоке и глыбой Лут 
(Иран) на западе заложился и стал развиваться наложенный прогиб 
геосинклинального типа. В отличие от всех традиционно субширотных 
прогибов Средиземноморского пояса, он был субмеридиональным. 
Складчатым основанием ему служили в основном среднекиммерийские 
и слабо выраженные позднекиммерийские структуры предыдущих гео- 
синклинальных циклов.

В раннем кампане в условиях неглубокого медленно прогибающе
гося слабодифференцированного морского бассейна сформировалась 
маломощная (157—552 м) карбонатная формация (серии Наяк и Ру
стами). В небольшом объеме имеются средние — основные вулканиты, 
в основании формации — базальные конгломераты. На всех более 
древних образованиях она залегает резко несогласно.

В позднем кампане тектоническая жизнь активизировалась. Море 
стало интенсивно прогибаться и заполняться тонко- и груботерриген- 
ным материалом с небольшим объемом карбонатных и вулканогенных 
пород. В условиях неглубокого, но постоянно прогибавшегося контраст
ного морского бассейна сформировалась группа флишоидных и вул
каногенных формаций (серии Пирисабз, Карро и Ширинах). Некоторые 
части их разреза напоминают «дикий флиш». Общая мощность форма
ции 3020—4350 м. На известняках нижнего кампана они залегают с 
размывом, но без угловых несогласий.

В конце маастрихского века либо в палеоцене проявились фазы 
складчатости раннеальпийского тектонического цикла. Область претер
пела инверсию, вышла из зоны геосинклинального осадконакопления, 
интенсивно дислоцировалась и превратилась в складчатое сооружение.

Ф а з ы  с к л а д ч а т о с т и

Дотриасовая история области не ясна. Первые очевидные размывы 
и перерывы в осадконакоплении имели место в конце средней юры 
(перед формированием серии Гиш и после нее), но они не были резуль
татом фаз складчатости, а оказались следствием эпейрогенических кон- 
седиментационных движений растущих поднятий.

Первое крупное несогласие, обусловленное фазой складчатости, 
приходится на конец поздней юры либо на границу юры и мела. По-ви- 
димому, это ранняя фаза среднекиммерийской складчатости. С ней 
связаны дислокации толщ, метаморфизм и внедрения интрузий (комп
лекс Калеярак).

Следующее несогласие фиксируется между альбскими и кампан- 
скими слоями. Предполагается, что это результат наведенных сюда 
позднекиммерийских движений Южноафганской области. Самостоя
тельного значения в пределах Афгано-Восточноиранской области они 
не имели.

Главные фазы складчатости в пределах Афгано-Восточноиранской 
области проявились на границе мела и палеогена. Это раннеальпийские 
движения. Они вывели область из зоны геосинклинального развития, 
дислоцировали и превратили ее в жесткое складчатое сооружение.



Эпигеосинклинальная стадия

Послемеловая история Афгано-Восточноиранской области была исто
рией преобразования ее сначала в субплатформу, а затем в орогенное 
горно-складчатое сооружение.

Палеоценовый этап. В пределах афганской части области образо
вания палеоценового возраста не известны, но в пограничных районах 
Восточного Ирана, по данным Д. Штеклина и др. (1973 г.), они пред
ставлены маломощными, преимущественно карбонатными морскими 
отложениями, залегающими резко несогласно на маастрихтских и всех 
более древних толщах. Если это действительно так, то палеоценовый 
этап области следует считать субплатформенным. Он отвечает периоду 
временной стабилизации области после завершившихся раннеальпий
ских движений.

Эоцен-олигоценовый этап. Если широко развитые в северо-восточ
ной части области (поднятие Кишмаран) средние — основные вулкани
ты действительно эоцен-олигоценовые, как они датированы на геологи
ческой карте [23], то время их накопления следует считать началом 
формирования комплекса орогенных формаций. Образовались они в 
обширных пологи* неглубоких вулкано-тектонических впадинах кон
тинентального типа. Мощность их 500—800 м. Характер соотношения 
их с более древними образованиями остался невыясненным, смяты они 
конформно с нижнекампанскими известняками. Проблема требует даль
нейших исследований.

Миоценовый этап. Вероятно предыдущий этап завершился пене- 
пленизацией области, но в миоцене тектоническая жизнь опять активи
зировалась. Область стала медленно, но постоянно воздыматься. На 
фоне всеобщего поднятия некоторые участки области вели себя как зо
ны относительного прогибания, куда сгружался весь обломочный мате
риал. Сформировалась красноцветная континентальная моласса. 
Мощность ее 100—500 м. Залегает она несогласно на всех более древ
них образованиях. С этим же этапом связываются внедрения штоков и 
даек гранодиорит-порфиров, диоритовых и габбро-диабазовых порфи- 
ритов.

Плиоценовый этап. В плиоцене контрастность движений уве
личилась. Рельеф все более приобретал черты горных стран. Отчетливо 
поляризовались хребты и впадины. Разрушаясь, хребты поставляли 
обломочный материал в предгорные и внутригорные впадины, где нако
пились две формации. Нижняя (300—1000 м) более грубая песчано- 
конгломератовая пестроцветно-сероцветная с гипсами и верхняя (100— 
300 м )— менее грубая песчано-глинистая сероцветная. Последняя сви
детельствует о некоторой стабилизации тектонического режима области.

Четвертичный этап. В четвертичное время область продолжает 
воздыматься и оформляться в качестве горной страны с современными 
чертами рельефа. В периоды временной стабилизации сформировались 
различные уровни речных террас. В среднечетвертичное время возник
ла группа вулканов с базальт-андезитовым составом лав. Сформиро
валась вулканогенная серия Аспаран (20—80 м).

С у л е й м а н - К и р т а р с к а я о б л а с т ь

Большая часть области расположена за пределами страны. В Афга
нистане к ней относятся горные системы Юго-Восточного Афганистана, 
включая хребты Кабулистана, Спингара и Альтимура. Площадь афган
ской части области 55 тыс. км2. Современные формы ее и параметры



неоген-четвертичные. В донеогеновое время она была большей и име
ла другие контуры и соотношения с соседними областями. Восстановить 
их сейчас достоверно невозможно.

В истории геологического развития области различаются две ста
дии: геосинклинальная и эпигеосинклинальная. Первая охватывает от
резок времени от глубокого докембрия до палеогена включительно, 
вторая — от неогена до четвертичного периода.

Геосинклинальная стадия

За время развития Сулейман-Киртарская область пережила не
сколько геосинклинальных циклов докембрийского, палеозойского, ме
зозойского и ранне^айнозойского возраста, но все они оказались неза
вершенными и лишь последний — среднеальпийский — в конце палеоге
на завершил геосинклинальную стадию развития области и превратил 
ее в складчатое сооружение.

Раннепротерозойский этап. Древнейшими образованиями Сулей- 
ман-Киртарской области в пределах Афганистана являются нижнепро
терозойские, представленные сейчас метаморфизовднными в высокой 
ступени амфиболитовой фации различными гнейсами, кристаллически
ми сланцами, кварцитами, мраморами, амфиболитами и метавулканита
ми (серии Кабул и Спингар). Мощность их 4600—8000 м. Резко преоб
ладают парапороды, образовавшиеся из первично-терригенных и карбо
натных пород морского генезиса. Метавулканиты основные. Имеются 
субвулканические фации этих пород (комплекс Сафедкох). Сформиро
вались породы в так называемых нелинейных пангеосинклинальных 
бассейнах. В конце раннего протерозоя в результате раннекарельских 
движений сформировавшиеся толщи были смяты в простые крупные 
неглубокие купольные складки, метаморфизованы и частично переплав
лены с образованием гранитоидных пород (комплекс Спингар). В сов
ременной структуре образования раннепротерозойского возраста слага
ют метаморфический цоколь древнейших структур области — блока 
Спингар и Кабульского стабильного массива.

Позднепротерозойский этап. Ранние этапы позднепротерозойской 
истории области не ясны. Образования этого возраста здесь не выяв
лены. В конце позднего протерозоя, возможно в венде, область испы
тала опускания и в условиях неглубокого слабо дифференцированного 
морского бассейна накопила формацию терригенно-карбонатных пород 
(серия Лойхвар). Мощность формации 737 м. На образованиях ранне
протерозойского возраста она залегает несогласно. Органические остат
ки многочисленны, но плохой сохранности и не узковозрастные, боль
шая часть их позднепротерозойская.

Ранне-среднепалеозойский этап. В пределах афганской части Су- 
лейман-Киртарской области образования ранне-среднепалеозойского 
возраста до сих пор не выявлены, и поэтому история ее развития в это 
время остается неясной.

Каменноугольно-триасовый этап. На этом этапе история геологи
ческого развития разных территорий области была неодинаковой. Обо
собились и развивались индивидуально две структуры первого порядка: 
Кабульский стабильный массив и прогиб Катаваз вместе с поднятием 
Хост-Матун.

К а б у л ь с к и й  с т а б и л ь н ы й  м а с с и в .  В начале этапа, на
чиная с каменноугольного времени и по раннепермский период вклю
чительно, в условиях относительно глубокого и, по-видимому, доста
точно дифференцированного морского бассейна здесь накопилась тем-



ноцветная тонкотерригенная формация с небольшим объемом сред
них— основных вулканитов и карбонатных пород (серия Чинозар 
и др.). Мощность формации 5300—5500 м. Взаимоотношения ее с бо
лее древними образованиями остались невыясненными. Органические 
остатки редки и плохой сохранности. Возраст формации требует допол
нительных обоснований.

В конце раннепермской эпохи тектонический режим массива стаби
лизировался. Начиная с поздней перми и по норийский век включи
тельно он развивался как относительное поднятие и накопил маломощ
ную (900—1450 м) карбонатную формацию с субформацией кварцевых 
песков в основании (серия Хингиль).

В позднем нории — рэте тектоническая жизнь Кабульского масси
ва снова активизировалась. Он испытал погружения и в условиях резко 
дифференцированного морского бассейна с контрастной палеогеографи
ческой обстановкой за сравнительно короткий срок накопил мощную 
(2500—2800 м) терригенно-вулканогенную формацию (серия Котагай). 
Терригенная часть формации представлена черными глинистыми слан
цами, а вулканогенная — средними — основными вулканитами. В резко 
подчиненном количестве присутствуют пласты, пачки и линзы карбо
натных пород. Взаимоотношения формации с более древними образо
ваниями (серией Хингиль) согласные.

П р о г и б  К а т а в а з  и п о д н я т и е  Х о с т - М а т у  н. В пре
делах этой территории разрез каменноугольно-триасового возраста сла
бо изучен. Полученные материалы позволяют лишь говорить, что в пер- 
мо-триасе здесь сформировалась терригенно-карбонатная формация 
общей мощностью около 4100—4600 м. Все образования морские. Ка
менноугольная история регионов осталась совершенно невыясненной. 
Предположения о каменноугольном возрасте развитых здесь основных 
вулканитов никак не доказаны и вызывают большие сомнения.

Юрско-меловой этап. К а б у л ь с к и й  с т а б и л ь н ы й  ма с с и в .  
На территории Кабульского стабильного массива образования юрского 
и мелового возраста достоверно не доказаны. Известные материалы 
[319, 405] о юрском и меловом возрасте верхов серии Хингиль и серии 
Котагай, в свете новых данных, подвергаются сомнению. Проблема 
спорная и пока не разрешена.

П р о г и б  К а т а в а з  и п о д н я т и е  Х о с т -  М а т у  н. Юрская 
история этих регионов более или менее ясна. В условиях относительно 
глубоководного слабодифференцированного, возможно, застойного мор
ского бассейна здесь сформировалась преимущественно тонкотерриген
ная формация мощностью около 1000—1500 м (слои Тани и Лохазор). 
На триасовых слоях она залегает в большинстве районов как будто 
согласно, а в некоторых участках — с признаками размыва.

Меловая история прогиба Катаваз и поднятия Хост-Матун до сих 
пор остается слабо расшифрованной. К образованиям позднеюрско- 
раннемелового возраста с некоторой долей условности здесь относятся 
слои Рокиан и Хоррам, сложенные набором морских карбонатно-терри- 
генных пород мощностью около 1500—2000 м. Отдельные находки 
остатков фауны свидетельствуют о морском режиме регионов в течение 
всего мелового периода. Причем все они связаны с выходами извест
няковых толщ. Следовательно, в течение всего мела территории проги
ба Катаваз и поднятия Хост-Матун были, по-видимому, покрыты морем 
и накапливали карбонатную формацию. Мощность ее не ясна, посколь
ку разрез не изучен. К образованиям мелового возраста ранее здесь 
относились также и основные вулканиты северной части прогиба Ката
ваз и поднятия Хост-Матун, но сейчас они условно считаются каменно
угольными [23]. Проблема требует дополнительных исследований.
33 Зак. 207



Палеогеновый этап. Это был последний и главный геосинклиналь- 
ный этап Сулейман-Киртарской области. В условиях неглубокого, но 
интенсивно прогибавшегося морского бассейна здесь накопилась мощ
ная (5900—8500 м), внизу темноцветная, вверху — пестроцветная, пре
имущественно тонкотерригенная, в некоторых пачках флишоидная, фор
мация. В нижней части ее разреза в некоторых районах имеются сред
ние— основные вулканиты, а в средней части разреза — рифовые из
вестняки. На всех более древних образованиях она залегает несоглас
но, имея в основании горизонт базальных конгломератов. Современ
ные выходы этой формации ограничены прогибом Катаваз. Распростра
нялась ли она на территорию Кабульского стабильного массива — не 
ясно, возможно, что нет. Не формировалась она, по-видимому, в та
кой мощности и на поднятии Хост-Матун.

В конце палеогена, в результате проявления фаз среднеальпий
ской складчатости, территория современной Сулейман-Киртарской об
ласти испытала поднятия, деформировалась и превратилась в жесткое 
складчатое сооружение. Причем первые движения среднеальпийской 
складчатости, возможно, начались еще в эоцене. С ними связываются 
внедрения массивов гипербазитовой магмы (комплекс Матун).

Ф а з ы  с к л а д ч а т о с т и

Докембрийский этап области остается пока слабо расшифрованным, 
и вследствие этого отдельные фазы складчатости того времени не мо
гут быть выделены и обоснованы. Более или менее уверенно можно 
говорить лишь о проявлении здесь раннекарельских движений в целом, 
сформировавших и обособивших раннепротерозойские структуры. Позд
некарельские и раннебайкальские движения в пределах области досто
верно не доказаны.

Хорошо фиксируются позднебайкальские движения. В результате 
их область была поднята, выведена из зоны осадконакопления, дефор
мирована и метаморфизована.

Следующее несогласие в разрезе области наблюдается в Кабуль
ском стабильном массиве на границе нижней и верхней перми. Но оно 
не было результатом фазы складчатости, а обусловлено конседимента- 
ционными положительными поднятиями Кабульского стабильного мас
сива.

В последующей истории очевидное несогласие, обусловленное фа
зой складчатости, приходится на меловой период. Это результат поздне
киммерийских либо раннеальпийских движений. Но главная фаза 
складчатости, прекратившая геосинклинальную стадию развития об
ласти, приходится на конец палеогена. Обусловлена она среднеальпий
скими движениями. Они вывели область из зоны морского геосинкли- 
нального развития, деформировали ее и превратили в жесткое складча
тое сооружение.

Эпигеосинклинальная стадия

Послепалеогеновая история Сулейман-Киртарской области была 
историей превращения ее в современное горно-складчатое сооружение.

Неогеновый этап. После интенсивных среднеальпийских движений 
Сулейман-Киртарская область пережила кратковременную стабилиза
цию. Сформировался пенеплен. Но уже в начале миоцена, вместе с об
щими глобальными поднятиями всего Средиземноморского пояса, Су
лейман-Киртарская область начала интенсивно воздыматься. Стали 
обособляться отдельные хребты, предгорные и внутригорные впадины.



В последние сгружался весь обломочный материал, образующийся при 
разрушении хребтов. Сформировалась типичная тонко- и груботерри- 
генная, внизу пестроцветно-красноцветная, а вверху — сероцветная мо- 
ласса. Максимальная мощность ее 200—800 м. На всех более древних 
образованиях она залегает резко несогласно. Некоторые впадины пред
ставляли собой бассейны озерного типа, и в них на ряде стратиграфи
ческих уровней сформировались пресноводные известняки и мергели с 
обильной, но однообразной континентальной фауной.

В начале этапа, по-видимому, в период наиболее интенсивного ко
робления эпипалеогенового пенеплена, произошли внедрения разных 
по составу субвулканических и дайковых тел комплексов Лураруд и 
Добанди.

Четвертичный этап. В четвертичное время Сулейман-Киртарская 
область продолжала интенсивно воздыматься, все более и более прев
ращаясь в современное контрастное горное сооружение. В начале эта
па в ряде районов, пограничных с Южноафганской областью, возникла 
группа вулканов с кислой — средней магмой. Сформировалась серия 
Даштинавар. Мощность ее 350—750 м. На всех более древних образо
ваниях она залегает резко несогласно. Во всех более молодых отложе
ниях составляющие ее породы находятся в переотложенном состоянии.

Т у р к м е н о - Х о р о с а н с к а я  о б л а с т ь

Большей частью Туркмено-Хоросанская область расположена в 
СССР и Иране. В Афганистан она заходит крайней юго-восточной 
частью и здесь выклинивается в верховьях долины р. Герируд. 
Площадь афганской части области около 10 тыс. км2. Но это лишь не
значительный реликт некогда значительно более обширной структуры. 
Современные ее параметры — результат неоген-четвертичных горизон
тальных сближений.

В пределах Афганистана данная структура представляет собой на
ложенное образование. Она возникла здесь на южном перикратонном 
окончании Североафганской платформы, по границе с среднекиммерий
скими структурами Афгано-Южнопамирской области. Время заложения 
структуры — эоцен. До этого ее территория развивалась сначала как 
часть Фирузкох — Бандитуркестанской области (до триаса включи
тельно), а затем как часть Североафганской платформы (с юры по па
леоцен). С учетом этого далее будет рассмотрена только послепалео- 
ценовая история области, в течение которой она пережила геосинкли- 
нальную и эпигеосинклинальную стадии развития.

Геосинклинальная стадия

В послепалеоценовое время афганская часть Туркмено-Хоросан- 
ской области пережила только один геосинклинальный этап — эоцено- 
вый. Он был непродолжительным, но исключительно интенсивным. За 
короткое время в узком линейном, резко контрастном морском проги
бе накопилась мощная (3500—5000 м) вулканогенно-терригенная фор
мация, обладающая всеми признаками «дикого флиша». На маастрихт- 
палеоценовых платформенных известняках она залегает с размывом, но 
без угловых несогласий, на всех более древних образованиях — с угло
выми несогласиями. Будучи одновозрастной с эоценовыми платформен
ными слоями Северного Афганистана, она резко контрастирует с ними 
составом, мощностью, характером напластования и органическими 
остатками.



В позднем эоцене в результате среднеальпийских движений аф
ганская часть Туркмено-Хоросанской области вышла из зоны морско
го геосинклинального осадконакопления, испытала складчатость и бы
ла интрудирована небольшими массивами пород формации субвулкани
ческих диабазов и диоритов (комплекс Чахчаран). Сформировалось 
складчатое сооружение.

Эпигеосинклинальная стадия

Послеэоценовая история области была историей превращения ее 
в орогенное горно-складчатое сооружение с исключительно сложной 
внутренней структурой, отвечающей местами понятию зон тектони
ческих чешуй.

Эоцен-олигоценовый этап. Возникшее в результате среднеальпий
ских движений складчатое сооружение было затем пенепленизировано, 
а в конце эоцена испытало коробление и тектоно-магматическую акти
визацию. В континентальных условиях накопилась мощная (до 1410 м) 
формация кислых — средних вулканитов, прорванная небольшими те
лами интрузивных субвулканических пород того же состава.

Неогеновый этап. В неогеновое время афганская часть Туркмено- 
Хоросанской области испытала контрастные движения, обусловленные 
общим короблением и воздыманием всего Средиземноморского склад
чатого пояса. Возникавшие горы интенсивно размывались и поставляли 
обломочный материал в разделяющие их впадины. Сформировалась 
контрастная по цвету и мощности тонко- и груботерригенная континен
тальная моласса. В нижней части она красноцветная, в средней — 
пестроцветная, в верхней — сероцветная, а мощности ее изменяются от 
первых метров до первых километров. Взаимоотношения формации с 
эоцен-олигоценовыми вулканитами остались невыясненными, а на всех 
более древних образованиях она залегает несогласно.

В неогеновое время произошло резкое сокращение площади об
ласти и окончательно оформились составляющее ее пликативные и 
дизъюнктивные структуры, в том числе зоны тектонических чешуй.

Четвертичный этап. В четвертичное время область приобрела сов
ременные контрастные формы рельефа с хорошо обособленными хреб
тами и речной сетью. В периоды временной стабилизации тектонической 
активности области вдоль крупных речных долин возникли террасы, а в 
средне-позднечетвертичное время на обширных территориях формиро
вались покровные травертины.

Изложенное свидетельствует, что в донеогеновое время каждый из 
регионов развивался индивидуально, будучи более или менее обособ
ленным от других. Размеры регионов были значительно больше совре
менных. В неоген-четвертичное время произошло сближение и сокра
щение площадей всех областей, а некоторых из них (Афгано-Южнопа
мирской) многократное. В результате было создано покровно-складча
то-глыбовое сооружение, развивавшееся в неоген-четвертичное время 
как единая горная страна.
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