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Д Р Е В Н И Й  Э Л Ю В И Й  Г РА Н И Т О И Д Н О Г О  СОСТАВА  
К АРАТ ЕГИ НС КО ГО  ХРЕБТА

Б о л ь ш а я  часть  Карат еги нского  хре бта  сл о ж ен а  гранитоидпыми 
породами разного  состава .  В р а сс м ат р и ваем о м  нами Ф айз аб ад- О бп-  
гармском районе  они п р едста вл яю т  восточную часть  т а к  н аз ываем ого  
Северо-Варзобс ко го  интрузивного  массива,  средне -по зднекаменн оуголь
ного возраста .  За па дн ее ,  в долине  р. К афирн ига н,  северо-варзобские  
гранитоиды контактирую т с более  молодыми по воз расту  гранитои-  
дами Ю ж н о -В ар зо б ск о го  м асси ва  [1]. П рим еч ате льно й особенностью 
гранитоидов Ю ж н ого  В а р з о б а  и Ф ай з аб а д -О б и г а р м с к о г о  райо на  я в 
ляется  высока я  степень раздробле нност и пород,  на значительны х п л о 
щ ад я х  доведенн ая  до стадии дресвы.  Обычно ее связы ва ю т  с с и л ь 
ными танг енц иал ьн ым и н а п р яж е н и я м и  и д в и ж е н и я м и  блоков  по Гис- 
с а р о -К о к ш а а ль ск о м у  разлому.

Од на ко  исс ледования  последних лет  у б е ж д а ю т  нас, что блок овая  
раздробле нност ь  гранитои дных  пород м ож ет  иметь иную, нетектони
ческую природу [2]. Собственно говоря,  в этих  случ аях  мы имеем дело 
не с масси вами м агм ати че ски х пород.  Ц е л е н а п р а в л е н н о е  изучение по
род гранитоидов в окрестностях  селений Ф а й з аб а д ,  К ала й н а у ,  Д ж а -  
вони, О бигарм  и по п р а в о б е р е ж ь ю  В а х т а  до К о м с о м о л аб а д а  п о к а з а 
ло, что здесь на зна чительной п лощ ади  ра зв ит ы  не тектонически брек- 
чированные участки Интрузивов,  а значдхедьные об ъемы  обломочных 
продуктов  древних процессов  выветривания ,  представл енн ых  элювием 
на коренных гранит ах  и брекчиями,  с ф о рм и рова вши ми ся  при их ие- 
реотложении.  К тому ж е  наличие  Г и ссаро -К ок шаальс ко го  ра зл ома ,  д в и 
же ния по плоскости сместителя  которого  будто бы опре деляю т р а з в и 
тие в его кр ыльях  зон бр екчирования ,  не находит по дтвер ж де н ия  в 
современных м а т е р и а л а х  [3].

Н аиб ол ее  крупные выходы эл ю в и ал ь н ы х  накоплений на гранитои-  
дах  Ка ратег инско го  хребта  устан а в ли в а ю т с я  на с гл аж ен н ы х  пологих 
склонах  и в цоколе  речных тер рас  долины В а х т а  и И л я к а .  В обры вах  
и на поверхности склонов в райо не  К ул об ад а ,  К а л а й н а у ,  Д ж а в о н и  и 
О би гарм а  развит ы брекчии и гра ни тна я  д рес ви ста я  масса,  о б р а з о в а в 
ш ая ся  за  счет нер ео тл оже ни я эл ю в и а л ь н ы х  продуктов .  В местах  гл у 
бокого эрозионного вреза  по д ол и на м  пр ав ых  притоков  И л я к а  четко 
видно, что эти брекчии и д р ес ви ста я  ма сса  з а л е г аю т  на древней неров 
ной поверхности,  выра бо та нн ой на  грани тоидах  и в м е щ а ю щ и х  их п а 
леозойских и докембри йских  породах .  Б ре кчи и состоят  из остроугол ь
ных обломков гранитоидных пород,  сл а га ю щ и х  те ла  разли чн ых  ин
трузивных фаз  Гиссарского плутона.  Д р е с в у  об раз ую т целые к р и с т а л 
лы и обломки минералов ,  вхо дящ их  в состав  гранитоидов .  Биотит  в 
них, обычно,  пре вра щ ен в гид рослюды и имеет  золотисто-зеленоватый 
цвет. В дресве  встреч ают ся  прослои песчано-глинистого  состава,  а 
т а к ж е  валуны плотных разновидностей пород; известняков,  кремней,  
эф фузивов  и т. д. В изобилии о б н а р у ж и в а ю т ся  остроугольные глыбы и 
их скопления ,  слож енн ые тр ещин ов аты ми и ож ел езн ен ны ми гранитоп- 
дами,  чаще всего светлыми аплитов идным и гранитами.  Р а з м е р  глыб 
достигает нескольких первых метров.  К а к  правило,  по составу о б л о м 
ки в брекчии отвечают вы хо дам  коренных гранитоидов ,  о б н аж аю щих -
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ея в непосредственной- близости в более  высоких частях  склонов.  К ак  
в брекчии,  так и в дресве  местами н а б лю дает ся  нечетко в ы р а ж е н н а я  
гру ба я  слоистость.  Слои,  обычно, имеют горизонтальное  залегание,  
прислоняясь  к выступам древнего  рельефа.  Иногда  они наклонены 
вниз по склону,  о б л е к а я  при этом встреч ающ иес я  неровности р е л ь е 
фа. Па  сг лаж енн ы х водор аз де лах  гра нит ная  д ресва  и брекчия  вниз по 
р азр езу  постепенно переходят  вн ач але  в сильно выветре лые т р е щ и 
новатые и ож елезн еи ны е гранитоиды.  По ро да  в разных нап равлен и ях  
рассечена- д ай к ам и  и ж ил ами,  от ли чаю щи ми ся  от вм ещ аю щ и х  их гра- 
нитоидов несколько большей прочностью. Ниже по разрезу ,  что м о ж 
но на б л ю д а ть  в глубоких саях  и промоинах,  а т а к ж е  в откосах  а в т о 
дорог  в окрестностях  Калайнау, .  Об иг ар ма,  по долине  Д ж а в о н и ,  г р а 
нитоиды и рвущие их дайковы е о б р аз ова н ия  становятся  более свежи* 
ми и прочными.

В районе сел. Ф а й з а б а д  элювий на гра нит ах  и продукты его пе- 
ре отлож ени я п ер ек ры ваю т значительную часть  южного  склона  Кара  
тегина.  В верховьях  долины Чиноро к югу от выходов  плотных серых * 
гранитов,  о браз ую щ их  скалистый во дораз дел  К а р а т е п ш с к о г о  хребта,  
наб лю д ае тся  серов ато -б ура я  сыпучая  дресва,  состоя ща я из обломков 
гранитоидов различного  состава  и сл ага ю щ и х  его минералов .  Порода  
в об лом ка х сильно выветре лая ,  ож ел езн ен на я ,  биотит в большинстве  
зам ещ ен гидрослюдами.  Ш ир ин а  полосы несколько десятков  метров.  
Н и ж е  по течению Чиноро,  в откосах  автодорог  и искусственных т е р 
рас  под лесопосадки,  грани тн ая  д ресва  имеет серый цвет. Она  содер- 4 
ж и т  ока танн ые  и пол уок ат анн ые  валуны  плотных гранитоидов  того 
же  состава ,  что и дресва.  Р а з м е р  валунов  от первых сантиметров  до 
0,5 м и более.  Встреча ют ся  к а к  единичные валун ы в виде «изюмин» в 
дресве,  т а к  и их скопления ,  где дрес ва  з а по лня ет  лиш ь промежутки  
ме ж д у  валунами.  В этом случае  порода имеет  вид кру пн овалунноп;  
кон гломерата .  Д р е с в а  на некоторых уч аст ках  несет призна ки грубой 
расслоенности.  Слои обле к аю т  валуны,  повторяя  имеющиеся  на них 
неровности.  Кроме гранитоидов  в гранитной дресве  изредка  о т м е ч а ю т 
ся валуны и остроугольные глыбы эффузивов ,  светлых аплитовидных 
гранитов  и жи льн ых  пород группы лампр офиро в.  Описанные гранит- 
но-дресвистые образ ов ан ия  с ва л у н а м и  имеют мощность  до нескольких 
десятков  метров.

Н и ж е  по склону в местах глубоких эрозионных врезов  видно, что 
тол щ а дресвы постепенно переходит  в слабоизмене нные монолитные 
серые граниты, кое-где рассеченные д ай к а м и  аплитов и ж и л а м и  к в а р 
ца. По составу и строению эти гранитоиды близки породам, о б н а 
ж а ю щ и м с я  в осевой части Каратегинского  хребта  в верховьях  р. Чн- 
норо.

В л евобе реж ь е  р. Чиноро в ы ш ео хара к те ри зо ванн ы е  обломочные, 
гранитные накопления  пе рекр ываю тся  полого (5— 7°) па да ющ им и па * 
юг и юго -запад  угленосными от ло ж ени ями юры и красноцветными по
родами нижнего  мела . Тем самым мо жно утвер жд ать ,  что возраст  они- | 
санных об разований несомненно доюрский (рис. 1). Восточнее о т м е 
чаются  и более молодые,  неогеновые и четвертичные,  преимуществен 
по гранитондного состава обломочные отложения,  У К а л а й н а у  л  по 
долине Д ж а в о н и  на них л е ж а т  лессы и лессовидные суглинки средне-( 
четвертичного илякского  ком плекса .  Имеют ся  у к а з а н и я  о наличии 
здесь же  и современного элювия,  развитого  на гранитоидах  [4]. П о д о б 
ные накопления  обломочно гранитондного  состава  известны и в других 
районах  Гисслро-Алая,  а т а к ж е  п Ка зах ст ане ,  на П а м и р е  и г. д. [5, 6].

Ск аз ан но е  свидетельствует о широком распространении в п реде 
лах  К ара тегина обломочно-гранитных образ овани й оса точного гене
зиса. Провод ившееся  д > недавнего времени ошибочное отождеетвле-  \ 
нне их с тектонически б у к с и р о в а н н ы м и  массивами интрузивных но- / 
род способствовало  не оп равда нному  за вышен ию  п лощади  выходов ( 
(рис. 2) гранитоидов  и форм ир ов ани ю пре дставлений о большой на-
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! ф 1,к< пи г г !1 тектонических процессов в районе как на стадии теоеш! 
т л и н а л ь п о г о  развития ,  так и в позднейшее время.

Текстерно-сгруктурные особенности гранитной брекчии и дресвы,  
.чарзкгер распр остранения  и положение  в рельефе исключают возмож* 

;ть связыв ать  их генезис с движ ени ям и по ра зр ы вам .  В долине

с§ юз Рис. 1. Схематический геологически»» 
разрез вдоль левого борта р. Чпноро: 
/  четвертичные ^отложения; 2 --  
конгломераты, гравелиты, брекчии; 
3—песчаники; 4—глинистые и угли
стые сланцы, алевролиты; 5—извест
няки и мергели; б—элювий грани
тен дного состава; 7—средне-поздне- 
каменноугольные гранитоиды; 6‘— 

разрывы

2. Схема геологического строения долины 
Иляк на участке Дубеда-Калайнау (по дан

ным [1]) и область распространения древнего 
элювия гранитоидного состава (по данным ав
торов;: 7—четвертичные отложения долин л 
р. Иляк; 2—нижнемеловые отложения; «?—-юр
ские отложения; 4—мезозойские отложения хр. 
Сурхку; 5— 7—гранитоиды средне-поздиекамен- 
ноугольного Северо-Варзобского интрузивного 
комплекса; 5—кварцевые диориты и гранодиори- 
ты; 6—порфировидные биотитовые граниты и 
гранодиориты; 7—лейкократовые и аплитовидные 
граниты; 8—элювий гранитоидного состава; 9-~ 

разрывы

• - ‘ ' . V .  ' X-?;. /, :  \  *г. о4 г

'г Л / ,  'Л \ 1
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[Ш5 !53‘

р. Д ж а в о н и  гранитные брекчии и пе рек рыв аю щи е их лессы и суглин
ки илякского комплекса  среднечетвертичиого возр аста  в противопо
лож н ых  кр ыл ьях  одной из серий дизъюктивов ,  на меч ае мых  здесь,  з а 
нимают соответственно одинаковое  гипсометрическое положение .  З а 
фиксировать  какие-либо тектонические  д еф ормаци и подошвы лессом 
пли подстилающ их их брекчий не удается .  Ана логичные примеры есть 
и в других местах южного  склона  Каратегинского  хребта.

Д а л ь н е й ш и е  геологические исследования  разного  профиля и п р е ж 
де всего поиски месторождений полезных ископаемых,  св язанных  с 
гранитоиднымн интрузиями,  р а сш и фровк а  структур и оценка степени; 
сейсмичности За п а д н о г о  К ара тег и н а  до лж н ы  вестись с учетом ш и р о 
кого развит ия  здесь вышеописанных явлений.

Институт геологии
Академии наук Таджикской ССР Поступило 23 XI 1987
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