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Вопрос о возрасте Кударинского йнтрузива обсуждался в геологи- 
ческой литературе неоднократно [1—4]. К настоящему времени у боль- 
шинства геологов сложилось твердое мнение о принадлежности зтого 
интрузива к альпийским образоваииям. Одни исследователи включают 
его в группу раннеальпийских мел-палєогеновьіх интрузий [5], другие— 
в третичньїй гранитоидньїй комплекс [6]. В последние годьі Кударинский 
ннтрузив бьіл обьектом специального изучения [7]. Н а  основании дан- 
ньіх определений абсолютного возраста считается, что внедрение гра- 
нитоидов пронсходило в миоцене [8]. По аналогии с Кударинским интру- 
зивом делается вьівод о молодом альпийском возрасте почти всех гра- 
питоидньїх пород Центрального Памира.

Кударинский интрузив расположен в районе слияния рек Таньїмас 
и Кокуйбель. Небольшой свсей частью он заходит в левобережье р. Ко- 
куйбель. Согласно представленням некоторьіх исследователей, интру
зив сложен средне- и мелкозернистьіми, часто гнейсовидннми гранита- 
ми, местами переходящими в лейкократовьіе мусковитовьіе разности. 
Реже отмечаются роговообманковьіе гранитьі. Ж и льн н е  производньїе 
гіредставленьї главньїм образом гранит-порфирами, айлитами, пегмати
тами и кварцевьіми жилами. Вмещающими породами служат сланцьі и 
песчаники сарезской свитьі (к ар б о н ) . В северной части апофизьі гра- 
нитов секут отложения верхнего триаса, а в междуречье Таньїмас-Хав- 
рездара, против селения Кудара, квардевьіе жильї и дайки аплитов и 
пегматитов, генетически связанньїе с кударинскими гранитоидами, про- 
рьівают мраморьі нижнего—среднего триаса. При зтом обьічно отмеча- 
г.тся високая степень контактового метаморфизма. П ороди сарезской 
свити и верхнего триаса на контакте с гранитоидами превращеньї в гней
си  и кристаллические сланци, а известняки нижнего-среднего триаса— 
в м раморн [4, 7].

Однако еще в 1934 г. в левобережье р. Таньїмас, где предполага- 
лось гіроривание гранитоидами голщи верхнего триаса, било  установле
но, что сланци н песчаники с остатками ф лори  отделени от метамор- 
фических пород, вмещающих Кударинский интрузив, крупним текто- 
ническим нарушением [3]. Зти  данниє  вполне согласуются с нашими на- 
блюдениями (рис. 1). Тщательное изучение взаимоотношений верхне- 
триасових сланцев и песчаников с кристаллическими породами п оказа
ло, что контакт между ними исключительно резкий, прямолинейньш, 
дизьюнктивного характера. Поверхность контакта круто падает к югу. 
Вдоль поверхности разрьіва четко видна зона ожелезненних брекчиро- 
ванних пород и милонитов. Описиваемое тектоническое нарушение про- 
слеживается из бассейна р. Таньїмас на восток в долину р. Кокуйбель

44



к устью Тузбеля, ограничивая метаморфические породьі и прорьівающие 
кх гранитоидьі с севера. Здесь поверхность разрьіва падает уже на 
север под углом в 65—70°. Аналогичную природу имеет контакт кри- 
: таллкческих пород с нормально осадочними отложениями сарезской 
свити н на юге, в правобе- 
режье р. Кокуйбель. Принято 
считать, что степень метамор- 
физма сарезских сланцев и 
песчаников при удалении от 
интрузива уменьшается посте- 
пенно. Нами бьіло установле
но. что переход от гнейсов и 
кристаллических сланцев к 
песчаникам и глинистим слан- 
цам сарезской свитьі исклю- 
чительно рєзкий. Г раница 
между ними имеет прямоли- 
нейньш характер и не зависит 
от конфигурации поверхности 
ннтрузивного контакте. Такоє 
изменение метаморфизма труд
но увязать с представленнями 
о контактовом преобразов?- 
нии вмещающих пород под 
воздействием внедрившихся 
гранитоидов. Оказалось, что 
и в данном случае мьі 
имеем дело с разрьівннм 
нарушением, которое про- 
слеживается в широтном направлений вдоль левого борта р. Кокуйбель. 
Отмеченннй диз"ьюнктив отличается крутим. чаще вертикальним паде- 
ннем сместителя. Н а  дневной поверхности он сопровождается желтова- 
то-бурой зоной брекчий и мелкими пликативньїми дислокациями (см. 
рис. 1).

Ограниченная с севера и юга полоса метаморфических образований 
гфослеживается вдоль долиньї р. Кокуйбель к устью р. Бозбацтал. Су- 
_тя по облику, породи указанной полоси принадлежат к вполне само- 
стоятельїюй тол іде н прсдставлр.ют древпие образования. Н а  всем про- 
тяжении полоси породи характеризуютея глубоким и равномерньїм ме- 
гаморфизмом. Широко проявились процессьі гнейсификации, мигмати- 
зации и метасоматоза. В ряде случаев отмечались постепеннме пере
ходи от гранитов к вмещающим породам. Наблюдения в верховьях 
р. Бозбайтал показали, что гнейси и кристаллические сланцн, вмещаю- 
щие Кударинский интрузив, являютея непосредственньш продолжени- 
ем музкольского метаморфического комплекса. Возраст последнего 
большинство геологов считают докембрийским [4, 9].

Описанная метаморфическая толщ а содержит в своем составе го
ризонти, линзи  и отдельньїе прослои ж елти х  и белих мраморов. Один 
такой горизонт в междуречье. Таньїмас-Хаврездара, против селения Ку- 
дара, бьіл принят за метаморфические аналоги отложений верхнего 
карбона-перми и нижнего-ереднего триаса (калакташ екая и джилга- 
кульская свити). Породи, леж ащ ие вьіше зтого горизонта, относятся к 
верхнему триасу [4, 7]. О бращ ает й а  себя внимание обилие связанних 
с кударинскими гранитоидами даек и жил, прориваю щ их гнейси, кри- 
оталлические сланцн  и вишеотмеченньга горизонт. С учетом зтого фак- 
та б нл  еделан вьівод о «несомненно киммерийском возрасте» Кударин- 
ского интрузива [4]. Сравнение разреза мраморного горизонта с разре- 
зами калакташ екой и джилгакульской свит в их стратотипах ставит под

Рис. 1. Схема гсолопіческого строс- 
ния Кударинского района: /  --- чет- 
вертичнне отложепия; 2 — триас— 
мел; 3 — верхний триас; 4 — кар
бон (сарезская свита); 5 — докем- 
брий; 6 — горизонти мраморов; 
7 гранитоидьі; ^ — участки ши
рокого распространения даек апли- 
тов, пегматитов. гранит-порфиров. 
гранитов и кварцевьіх жил; 9 — мє- 
ста находок остатков фауньї и фло- 
рьг; 10 — разрьівм; 11 — наклонное 
залегание пластов; 12 — линия гео- 

логического разреза.
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сомнение зтот вьівод. В других районах калакташ ская  и джилгакуль- 
ская свитьі, представленньїе органогенно-обломочними терригенньїми и 
бокситоносньїми накоплениями, залегаю т несогласно на сланцах и пес- 
чаниках сарезской свити. Мьі имеем дело с горизонтом исключительно 
мраморного состава, которьій находится как с подстилающими, так и 
гіерекрьівающими его гнейсами и кристаллическими сланцами в соглас- 
ньіх стратиграфических взаимоотношениях. Горизонт является состай- 
ной частью метаморфической толщи, возраст которой, как бьіло пока
зано вьіше, докємбрийский. Таким образом, Кударинский интрузив вме- 
щают не контактово измененньїе отложєния триаса и сарезской свитьі 
карбона, а регионально метаморфизованньїе породи докембрия.

Верхнетриасовьіе отложєния с растительньїми остатками в верх- 
ней части склона междуречья Таньїмас-Хаврездара, против селеная Ку- 
дара, перекрьівают метаморфическую толщу с размьівом и небольшим 
угловьім несогласием. Поверхность, срезаю щая п ласта  гнейсов и кри- 
сталлических сланцев, полого (3— 5°) падает к северу. Кударинские гр а 
нити нигде не подсекаются указанной поверхностью. Она внработана 
на метаморфических породах кровли интрузива. Лишь многочислен- 
ньіе дайки аплитов, пегматитов и кварцевне жильї, генетически связан- 
ньіе с кударинскими гранитами [7], срезаются поверхностью несогла- 
сия. Они не виходят за предельї области распространения метаморфи
ческих пород и не затрагиваю т фаунистически обоснованньїх отложе- 
ний верхнего триаса (рис. 2). Ранее нами бьіло показано, что накопле-

нию верхнетриасовой толщи в 
Центральном Памире предше- 
ствовал длительньш зтап исклю
чительно спокойньїх геотектони- 
ческих условий, способствовав- 
ших формированию . мощной ко- 
рьі вьіветривания [9]. Последую- 
щее неоднократное механическое 
разрушение и переотложение вьі- 
ветрельїх пород привело к ко- 
ренньїм изменениям первичного 
состава обломочного материала. 
Зтим, очевидно, и обьясняется 
преобладание в гальках б а за л ь 
них слоев исключительно устой- гис. ьхематическии геологическии раз-

рез правого борта р. Таньїмас (против се- чивьіх пород и минералов, а 
ления К удара). именно кварца и кварцитов. Ч а с 

то в основании толщи верхнего 
триаса можно встретить бельїе песчаники и конгломерати с облом- 
ками кварца и кальцитовим цементом.

Н а основании изложенньїх геологичєских материалов возраст Куда- 
ринского интрузива следует считать по крайней мере доверхнетриасо- 
вьім, палеозойским или, что более вероятно, докембрийским. Несоответ- 
ствие геологических данньїх с данньїми абсолютной геохронологии вьі- 
зи вает  недоверие к результатам радиологического изучения гранитов 

■Кудари [8]. Простеє механическое оперирование цифрами изотопньїх 
возрастов может привести к серьезньїм ошибкам в решении проблем 
магматизма.
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Г. ГІ. ВИННИЧЕНКО
'  ‘ '  ........................................ .............

о и д  б а  СИННУ СОЛИ ИНТРУЗИВИ КУДАРА (ПОМИРИ МАРКАЗЙ)

1 ,0  ма-ьлумотдои геологи ^исоб карда шудааст, ки интрузиви Куда- 
р а и  даври пеш аз триаси зраи палеозой, е пеш аз кембрий ба вучуд 
омадааст.
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