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Глубинному строению Памира уделяется в последние десятилетия 
повьішенное внимание. К сожалению, полученньїе различннми^метода- 
ми данньїе о строєним земной кори Памира и прилегающих районов во 
многих случаях противоречивьі и не всегда однозначно сопоставимьі с 
имеющимися на сегодня геологическими материалами. Большинство ис- 
следователей считают, что мощность земной кори в предслах Памира. 
аномально увеличепа, хотя в оценке величини мощности обнаружива- 
ются значительньїе расхождения. Предлагались разнне обьяснения ука- 
занной ее особенности. В последние годи широкую известность получи- 
ло мнение о том, что необично мощная земная кора Памира обуслов- 
лена ее тектонической сдвоенностью, сформировавшейся в результате 
крупних горизонтальних перемещений литосферньїх плит ЦІ и др.]. Со- 
вокупность геолого-геофизических данньїх, полученних к настоящему 
времени, свидетельствует однако о том, что проявление подобньїх пере
мещений нельзя признать достаточно надежно обоснованним.

Многолетними .исследованиями установлено, что Памир,  ̂ как 
складчатая область, отличается четко внраженной тектонической зо- 
нальностью. Намечаемие в его пределах [2, 3] тектонические зонн ха- 
рактеризуются неодинаковой глубиной залегания поверхности М. Раз- 
ломьі, ограничивающие зони, прослеживаются через всю земную кору 
и нередко уходят в верхнюю мантию. Поверхность М образует по ним 
уступи различной висоти. Граници разделов внутри земной кори, как 
и поверхность М, занимая положение, близкое к горизонтальному, огра- 
ничиваются крутопадающими разломами. Разрези  земной корьі, мощ
ности и соотношения гранитного и базальтового слоев, осадочного чех- 
ла и консолидированного фундамента в разних тектонических зонах 
Памира различнне. В целом намеченньїм в пределах Памира зонам 
присуща разнотипная земная кора. В Обиравноуской зоне земная кора, 
согласно классификации, разработанной на примере Средней Азии [4], 
ближе стоит к уральскому типу. Для нее характерньї фемический про- 
филь рудномагматических комплексов и полосовидние дифференциро- 
ванньїе магнитньїе поля с преобладанием положительних аномалий [5]. 
Земная кора в соседней' с нею Калайхумб-Сауксайской зоне соответ- 
ствует кураминскому типу с фемическо-салическим профилем рудно- 
магматичеСкого комплексе и сильно дифференцированним, «пятнис- 
тьш» магнитньїм полем. Курговад-Каракульская зона отличается корой, 
обладающей чертами кураминскоіз и южнотяньшаньского типов. Маг- 
нитное поле здесь хотя и дифферей&ированное, и «пятнистое», но более 
спокойноє с наличием слзбо вьіражєнньїх положитєльньїх зномзлии, 
Ванчская зона относится к области с южнотяньшаньским типом ко- 
ри, а Акбайтальская несколько отличается от нее, приближаясь по осо- 
бенностям магнитного поля и рудномагматическому профилю к кура
минскому типу. Промежуточная между герцинидами и мезозоидами 
область южной части Центрального Памира относится, по сущест- 
вующим представленням, к районам с южнотяньшаньским и некото- 
рими чертами ферганского типов корьі. Мезозоидн Памира к югу
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’Ч&ї Бартанг-Пшартского р.азлома по строен-ию земной корн вкгіючайт 
^й\О бласть копетдагсйого типа [4}. По характеру магнитного по#я и руд- 
Д'&амагматического профиля большая" часть зтой ' территори-и Памира 
* ймеет скорее ферганский тип корьі. К копетдагскому же типу, 8 :знйчи- 
/ ’̂ ельной- степени условно, может буть отнесена кора Зоуташ-Мннха- 
*>^жирекой и Истьікской зон.
У" Йамеченнне в Средней Азин типи земной корн отражают различ-

зтапм крупного мегацикла ее становлення с конца докембрия до 
^ЛОвременной зпохи. Уральсквй тип соответствует нзиболее раннему зта-

Шку* кураминский, южно-тяньшаньский и другие соответствеино после- 
,у^ушцям  [4]. Действительно, в области герцинид наблюдаются ураль- 

кураминский и южно-тяньшаньский типи корн, в то время как 
мезозоидах ~  ферганский и. копетдагский. В промежуточней между 

%&йми области отмечается южнотяньшаньский тип с наложенннми на 
'й.івеш чертами ферганского.

Наблюдаемне в настоящее время типи зем ной 'корн  являются кот 
яєчним результатом ее развития на протяжении всей геологической ис- 

' тории, включая и современную зпоху. Надо полагать, что столь гран- 
... диозньїе п о ’масштабам проявлення и, как установлено, глубинньїе по 
■■■■■ своей природе процесом новейшего тектогенеза не остались беселедни- 
> ми в формировании современного облика земной корьі. Широко извеог- 

но мнение о том, что одна из важнейших особенностей земной корн 
-МІамира — ее аномально большая мощность (еели, конечно, встать на 
:точку зрения тех исследователей, которьіе считают зту особенность до- 
казаниой, а точку зрения других а'второв — ошибочной) — связана с но- 
вейшим зтапом развития [6], представляется логичной в свете изло* ! 

\ чженного. Показано, что другие особенности кори (например, характер 
» магнитного поля, рудномагматический профиль и т. д.) сформйрова- 
\  лйеь еще в доновейший зтап и с тех пор мало изменнлись [4]. .

Многие исследователи сейчас считают, что концепция, признающая 
' приоритет вертикальних движений в создании современного облика 

земной корн Памира и других регионов Средней Азни, наиболбе удов- 
летворительно согласуются с большинством имеющихся в настоящее 
время геолого-геоф^зических данннх. Аргументи, свидетельствующйе 
в цользу указанной концепвдш, достаточно йолно сконцентрированн в 
публикациях, излагающих результати исследований по програмне Па- 
миро-Гималайского проекте [4,< 7, дґп др.]. Здесь отметим. что внявлен- « 
ная разнотипность земной корн Средней Азин противоречит идее о І 

. ^ектоническои сдвоенности ее в~области Тїїїмйра. Ни в одной 1йз~~зон7 
наолюдастся тектонического залегания земной корн ранних Зтапов, < 

например, уральского, Курамннского или южнотяньшаньекого, на коре 
последующих зтапов — ферганского или копетдагского. В соотаетствии 
с зтим фактом находятся й даннне о строении складчатьіх геосинкли- 
кальннх комплексов Памира [2, 3]. Во всех зонах Памира поверхности 
угловнх несогласий, ограничивающие структурньїе ярусьг и лежащие 
на них осадки, оі-личаются простими пологими залеганйямиі Часто 
они, как и границьі разделов в земной коре и новерхность М, имеют за 
легания, близкие к горизонтальним. Так, в Курговатеком районе по до
лине- Пянджа в условиях хорошей обнаженности и резко ра^члененно- 
го ретьефа четко видно, что поверхность углового несогласйя^ в бсно- 
ваийи-среднекаменноугольньїх отложений, начннаюіцих разрез перво- 
го ет^уктурного яруса Курговат-Каракульской зонн [2], имеет наклон 
10^426®* иногда меньше, вплоть до горизонтальних. Лйшь при прибли- 
жєний\К диз-ьюнктивним ларушениям углн падения указанной поверх- 

.ности уаеличиваются до 50—00°. Согласно с поверхностью углового не- 
согласия дислоцир<}вгГІ|$г и ,нижняя часть лежащей на ней толщй сред- 
него карбона и ниж>т^г перми. На некотором удалении от подошвьі 
зтой толщи отмечается%сложнение структур, которое связано, как еви- 
детельстау^т сгіециальйре нх изучение, скорее всего, с гравитационньї- 
Щ  продесєами. 4 • у ,

Аналогичная к а р а н а  наблюдается и в других структурних ярусах ' 
й зонах; а такж е в прилегающих к нему районах [91. Везде геосийклн-1 '



нальньїе тйлщи в части, прилегающей к поверхности несогласия, ха- 
рактеризуются ‘простим пологоскладчатнм строением, часто с широ-. 
ким развитием брахиформиьіх структур. Интенсивньїе дислокации об- \ 
разуют обнчно узкгіе полосьі, которне связанн, как правило, с под-. 
вижками по крупним крутопадающим диз'ьюнктйвам. Детальное ис- 
следование наиболее представительньїх примеров шарьяжньїх и сдви- , 
говнх структур, описанньїх в пределах Памира, показнвает, что тек- 
тонические построения с позиций мобилизма, хотя сейчас и пользуются 
широким признанием, остаются крайнє дискуссионньїми. Показано, 
что конструирование подобньїх структур в ряде случаев вьіходит из- 
под контроля геологическими материалами [10].

Таким образом, гигантские горизонтальніше перемещения 'лито- 
сферньїх плит в области Памира, о которнх нередко говорят, не нахо- 
дят достаточно надежного обосновйния как в особенностях глубинного 
строения, так и в структурах геосинклинальньїх слоистьіх толщ.

Ведущими структурними елементами геосинклинально-складчатой 
области Памира являются узкие (первьіе десятки километров) и про- 
тяженнне (сотни километров) тектоничесще или структурно-формаци- 
онньїе зонн, имеющие своим догеосинклинальнЬїм фундаментом конти
нентальную земную кору разннх типов.
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ХУСУСИЯТХ.ОИ СОХТИ ЧУК.УРИИ ПОМИР

Бурришх,ои кишри замини Помир дар х;амаи минтака^ои чоигир- 
шавии тектоникии кишри замини даврах,ои аввал ба кишри марх,ала- 
хои минбаьда мушохида карда нашудааст. Ч,отагьирдих,ии азими плит- 
х,ои литосферии Помир, ки солх,ои охир дар ин бора гуфта мегузаранд, 
на дар хусусиятх,ои сохти чукурй ва на дар структураи к,абатх,ои гео- 
синклиналй дида намешаванд, беасос мебошад.


