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ПОЛОЖЕНИЕ ПАМИРА В СИСТЕМЕ РАЗНОВОЗРАСТНЬІХ 
СКЛАДЧАТЬІХ ПОЯСОВ ЮГА СРЕДНЕЙ АЗИИ

Вопрос о положений Памира в еистеме разновозрастньїх складчатьіх 
поясов юга Средней Азии уже неоднократно обсужцался. В разньїе го- 

дьі в зависимости о,т геологической изученностИ Памира и прилегающих 
к нему районов зтот вопрос решался по-разному.

На основании первьіх систематических исслеаований на Памире и 

затем в последующем вся его территория целиком включалась в область 

альпийской (кайнозойской или третичной) склаачатости (Наливкин, 1939; 

Муратов, Архипов, 1961; Петрушевский, 1961; Архипов, 1964; Хаин, 

1970, 1984 и др..). Вместе с тем, многие исслеаоватєли вьісказьіва- 

лись о'том, что в пределах Памира следует вьшелять не кайнозойсісие, 
а мезозойские склацчатьіе сооружения (Герасимов, Ренгартен, 1934; Вя- 

лов, 1939; Резвой, 1961; Яншин, 1965; Беляевский, 1965; Леонов, 

1971; Славин, 1976; Кухтиков, 1977 и др.). А.Н.Мазарович (1940 ) 
указьівал на проявление в пределах восточной части Альпийского пояса^ 
куца относится и Памир, иеньшаньского тектогенеза. Имеются предло- 

жения о необходимости вьіделения зцесь индосинид (Хуан Цзи-цин, 1961; 

Основи..., 1962; Белов и ар., 1985 и др.). Н.М.Синицин (1957 ) обосо- 
блял в пределах Центрального Памира каледонидьі.

К настоящему временй достаточно надежное обоснование и широкое 
признание получила точка зрения о наличии в пределах Памира наряду с 
альпидами или мезозоидами и гериинид. Северньїй Памир относят прр, 

зтом обьічно к области палеозойских складчатьіх сооружений. В южнвй 
части Памира намечают альпицьі или же мезозоиаьг. Южная граница гер- 
цинид в пределах Памира проводится чащ-е всего по линий Ванч-Акбай- 

тальского разлома. Одновременно, указанньш разлом рассматривается в 
качестве северной гранидьі альпийского складчатого пояса юга ОССР 

(Дюфур, 1961; Бархатов, 1963, 1971 и др. ).
Исследования последних лет позволяют внести в сложившиеся пред

ставлення о положений Памира в системе разновозрастньїх складчатих 
поясов ряд существенньїх изменений и уточнений. Установлено, что па- 

леозойский тектогенез сьіграл решающую роль в формировании важней- 
ших структур не только в районе Северного Памира, но и в северной

• части Центрального Памира. Главнейшие дислокашга, намечаемьіх в ’ пре

делах Северного Памира тектонических зон (Винниченко, 1979; 1985; 
Кухтиков, Винниченко, 1979), бьіли созааньї к концу палеозоя. Локаль

но развитьі'е в указанной части Памира толщи мезозоя и кайнозоя пред- 

ставляют, несомненно, постгеосинклинальньїе образования. Они сложеньї, 
как правило, красноцветньїми континентальньїми грубообломочньїми на- 
коплениями. Повсеместно отложения мезозоя и кайнозоя залегают на 

палеозойских породах резко несогласно, образуя простьіе пологие струк- 
турьі.
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В южной части Центрального Памира устанавливаются проявлення 

как герцинского, так и мезозойского тектогенеза. Толщи палеозой и , 

■ „мезозоя, состояшие из мощньїх морских терригенньгх и карбонатних 
накопленкй, а также вулканогенних образований геосинклинального ти

па, разграниченЬт поверхностью регионального углового несогласия, со- 

провождаемой латєритной корой вьіветривания. Структури как палео- 
зойского, так и мезозойского комплексов здесь достаточно сложньте. 
Кайнозойские (палеоген-неогеновьіе) отложення имеют в прейєлах от- 
меченной части Центрального Памира грубообломочньїй состав и мальїе 

мошности. По степ єни. дислоцированности они заметно отличаются от 
подстилающих их палеозойских и мезозойских толщ. Как и в севєрной 
части Центрального Памира, так и в пределах Северного Памира, кай
нозойские отложения южньїх районов Центрального Памира входят в сос

тав постгеосинклинального комплексе.
В области Юго-Восточного и Юго-Западного Памира основньїе 

структурьі сформировались в результате мезозойского тектогенеза. 

Проявлення палеозойского диастрофизма здесь не отмечаются. Толщи 

мезозоя, представленньїе мощньїми терригенньїми карбонатними и вул- 

каногенно-терригенньїми отложениями, залегают на породах верхнего 

палеозоя согласно, образуя вместе с ними единьїй структурний комп

лекс. Тектонические зоньї, заложенньїе на докембрийском основании в 
каменноугольном периоде, превратились в складчатьіе сооруженияв кон- 

це мезозоя. Маломошньїе кайнозойские (палеоген-неогеновие) отложе
ния перекрьівают мезозойские толщи несогласно, составляя слабо дис- 

лоцированньїй постгеосинклинальньїй чехол.
Из вьшіеизложенного видно, что единой тектонической линии.разде- 

ляющей герцинидьі и мезозоидьі на Памире, нет (рис. 1). Южная грани

це герцинских складчатьіх сооружений не совпадает с северной грани- 
цей мезозоид. Герцинидьі, как сейчас установлено, распространяются 
на юг вплоть до линии Бартанг-Пшартского разлома. Указанньїй раз- 

лом служит южной граниней области герцинид Памира. При определении 
положення северной границьі мезозоид должньї бьіть учтеньї прежде все- 
го особенности постпалеозойской, точнеє - мезозойской исд’ории раз- 

вития. С зтих позиций в состав мезозоид должна включаться тєрри- 
тория тектонических зон Юго-Восточного и Юго-Западного ‘ Памира, а 

также южной части Центрального Памира. В качестве северной грани
ць) мезозоид принймается Язгулемский разлом. Примерно так же про- 
водил "главную тектоническую линию Памира" В.А.Николаев (1936  ), 
понимая ее в качестве надвига большой амплйтуди и сравнивая по сво
єму значенню с линией, отделяющей каледонидьі от герцинид в Тянь- 
Шане. К настоящему времени показані, что Язгулемский разлом отно- 
сится к долгоживущим д и з ь ю н к т и в н б ім  дислокациям. Морфологически он 

вьіражен крутопаДающим разрьівньїм нарушением (Кухтиков, Винниченко, 

1977; Винниченко, 1979).
В области, заключенной между Бартанг-Пшартским и Язгулемским 

разломами, устанавливаются как герЦинские, так и мезозойские складча- 
тьіе сооружения. Разновозрастньїе структурньїе комплекси в краевьіх час_ 

тях оказьіваются пространственно совмещенньїми, в результате чего об- 

разуется своеобразная промежуточная область полиииклического разви- 
тия. Известньїе в настоящее вр£мя материалн свидетельствуют о том, 
что такой же характер сочленения разновозрастньїх складчатьіх комп

лексов наблюдается и в других районах Евразии, в частности, в запад-
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ной части Средиземноморского пояса (Муратов, 1965; Яншин, 1965 ; 
Хаин, 1970, 1984 и др.) и в пределах юго-востока Азии (Основи ... 

1962; Беляевский, 1965; Геология., 1965 и др.).
Вопрос о положй нии и природе 'северной границь! герцинид Памира 

затрагивался при обсуждении проблеми в.заимоотношений Памира, Тянь- 

Шаня и расположенной между ними области распространения мезозой- 
ско-кайнозойских отложений. Почти все исслєдователи, занимаюишеся 
изучением геологии юго-востока Средкей Азии, в различной степени 
касались указакной проблеми. Много ввдмагіия ей уделял И. Е . Губин 

(1960  и др.), сделавший такйе критическяй обзорг представлений по 
данной проблеме. Среди множества точек зрения, вьісказанньїх в раз- 

ньіе годьі, намечеется две резко отличаюишеся друг от друга.

Рис. 1. Схема распространения разновозрастньїх складчатьіх гео- 

синклинальньїх комплєксов Памира. 1 - область палеозойского струк
турного комплексе; 2 - область позднепалеозойско-мезозойского струк
турного комплексе; 3 - область мезозойского и палеозойского струк

турних комплєксов; 4 - главнейшие разломьт: Я - Язгулемский, Б-Я - 

Бартанг-Пшартский

Согласно одной из них, чбтко сформулированной А.П. Марковским 
(1936 ), Памир и Тянь-Шань несмотря на пространственную их разоб- 
щенность полосой мезозоя и кайнозоя хребтов Петра 1 и Заалайского, 
характеризуются многими общими чертамй палеозойской истории раз- 
вития. Резкая границе между ними наметилась лишь в альпийский зтагі 

тектогенеза. В палеозое Памир и Тянь-Шань доставляли єдиную в гео- 
логическом отношении область.

Другая точка зрения, которую длительное время отстаивает И. Е. 
Губин (1 9 6 0 ), основьівается на пространственном противопоставлений 
Памира и Тянь-Шаня. Еб сторонники считают, что границе между струк

турами указанньїх регионов имеет резкий дизьюнктивньї й характер. Д.В. 

Наливкин (1939 ) и в последующем друтие исследователи при райони- 
ровании Средней Азии относили Памир и Тянь-Шань к разньгм зрнам - 
дугам. О.С.Вялов (1939 ) намечал между ними узкий участок Русско- 

Ордосской плацидарной зоньї. В соответствии с вьюказьіваниями послсд-
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них лет, Памир обьічно бключают в Средиземноморский, а Тянь-Шань в 

Урало-Монгольский пояса» разделенньїе системой нарушений одного из 

сегментов важнейшего в Азии глубинного разлома (Муратов, 1965; Ре- 
звой, 1976 и др.) или же Предкавкязско-Каракумо-Таджикским крае- 
вьім массивом 'активизированньїм виступом Восточно-Европейской 

платформи) (Ахмеджанов, Борйсов, 1977).
Полоса мезозоя и кайнозоя, расположенная между Тянь-Шанем и 

Памиром в пределах хребтов Петра 1 и Заалайского, А.П. МаркоЬским 

(1936 ) и другими исследоватблями вьщеляется в єдиную самостоя- 
тельную зону. Генетичєская сущность зтой зоньї понимается по-разно- 

му. Чаще всего е§ считают постгеосинклинальньїм образованиєм { Вя- 

лов, 1939; Сишшьш, 1945; Петрушевский, 1961; Леонов, 196 їй др.).
И.Е.Губин (1960 ) и в последующем другие исследователи ограни- 

чивают е§ с юга и юго-востока Каракульским, а с севера и северо- 
запада - Вахшским надвигами. Амплитуда горизонтального перемеще- 
ния по Вахшской надвиговой зоне определяется многими десятками ки- 
лометров. А.И.Суворов (1968 ) считает, что она приближается к 100 
км. Корневая рубцовая зона Вахшского надвига находится, по мнению 

Г.Д.Ажгирея (1 9 7 7 ), в районе системи Каракульско-Момукских раз- 
рьівов. Вместе с тем, сам же И.Е.Губин( 1960) подчеркивал, что єди

ного мнения о Вахшском надвиге не существует, а Каракульский раз- 

рьгв, намеченньїй им, имеет на всем протяжении, как правило, крутне 

падения сместителя. Д.П.Резвой (1 9 5 5 ) на основании материалов, по- 
лученньїх в долине р.Вахш, установил, что диз-ьюнктивние нарушения, 

ограничивающие промежуточную область, между Тянь-Шанем и Памиром, 
по своей природе сходньї с глубинньїми разломами, в понимании А. В. 
Пейве (1 9 4 5 ). В зто же время М.М.Кухтиков (1955 ) показал, что 
границьі области распространения мезозоя и кайнозоя хребтов Петра Г' 
и Заалайского вьіраженьї на юге и юго-востоке Дарваз-Каракульским, а 

на ссвере и северо-западе - Вахшским краевьіми разломами.
Материальї последних лет позволяют внести в существующие пред

ставлення о характере соотношений герпинид Памира и Тгнь-Шаня и 

промежуточной между ними области ряд уточнений и изменений. Уста
новлено, что дизьюнктивное нарушение, являюшееся структурним вира- 

жением Вахшского рйзлома, следуя по долине р.Вахш на северо-восток, 

вьіходит к западной части Заалайского хребта, где затем сочленяется 

с Дарваз-Каракульским разломом (Крестников, 1962; Марушкин, 1965; 
Кухтиков, Винниченко, 1977, 1984). Последний обьічно рассматрива- 
ется в качестве северной границьі палеозойских складчатьіх сооружений 

Северного Памира. Трассу разлома проводили, как правило, вдоль ли- 
нии контакте палеозоя и окаймляющей его с севера полоси мезозоя и 
кайнозоя. В настоящее врем'я вияснилось, что указанний разлом гірухо- 
дит несколько севернее в пределах плошади распространения мезозой- 
ско-кайнозойских отложений. Породи мезозоя и кайнозоя ішеются и в 

южном крьіле Дарваз-Каракульского разлома. Они образуют вдоль его 

линии прерьівистую полосу с моноклинальньїм падением пород на север 

и северо-запад. В составе мезозойско-кайнозойских отложений здесь 

пре об лада ют- терригенньїе континентальньїе накопления. Важнейшей их 

особенностью является наЛичие крупних ,гльіб (олистолитов) и олисто- 
стромов, сформировавшихся за с*16т разрушения палеозойских пород Се

верного Памира.
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Б северном крьше Дзрваз-Ка^кульскгго разпома' наблюдается 
два типа разрезов мезозойско-кайнозойских отложений, разграниченньїх 

в западной части Заалайского хребта Вахшским разломом (рис.2). В 

хр.Петра 1 и в предгорьях Юго-Заладного Дарваза толщи мезозоя и 

кайнозоя отличаются большими мощностями и широким распростране- 
нием в их составе морских осадков, Аналогичньїе разрезьі мезозоя и 
кайнозоя устанавливаются и в восточной части Таджикской депрессии. 

Близкими по своей мбрфологии оказьіваются и структури, образуемьіе 

мезозойско-кайнозойскими толшами в указанньїх районах.. В Заалайском 
хр. к северу от линии Дарваз-Каракульского разлома обнаруживаются 

отложения мезозоя и кайнозоя другого типа. В, составе толщ мезозоя и 

кайнозоя денного типа широко представленьї прибрежно-морские, конти- 
нентальньїе терригенньїе угленосньїе и соленосно-гипсоносньїе накопле- 

ния. Мощность их значительно меньшая, чем в хр.Петра 1 и в Таджик- 
ской депрессии (Губин, 1960; Леонов, 1961 и др.). Структури, сло- 

женньїе породами мезозоя и кайнозоя, в Заалайском хребте, таісже как 
и в Тянь-Шане носят чєтко вьіраженньїе чертьі яксархского или ферга- 

нотипного облика.

С учетом приведенньїх данньїх можно считать, что область распро
странения мезозойско-кайнозойских отложений, разделяющих Тянь-Шань 

и Памир, имеет разнородное строение. В связи с зтим, вряд ли будет 
справедливим вьщеление данной области в качестве единой тектоничес-

Рис.2 . Схема расположения Дарваз-Каракульского разлома (по 
М.М.Кухтикову, Г.П.Винниченко, 198 4 ). 1 - внешняя зона Памира (по 
И.Е.Губину, 1960 ); 2 - разломьі: В - Вахшский, Д-К-Дарваз-Кара- 

кульский
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кой зоньї.Спедует признать также, что и фундамент в северном крьше 

Дарваз-Каракульского разлома в разньїх его частих, существенно нео- 

динаковьій. В Таджикской депрессйи, прилегающей к Памиру в районе 
Дарваза и хр.Петра 1, предполагается наличие герцинид ( М у р о т о в ,  

1965; Кухтиков, 197 2 и др.), сходньїх с северо-памирскими и южно- 

гиссарскими (Власов, Тарасенко, 1970; Резвой, 1976  и др.). Имею- 
щиеся материальї позволяют считать герцинидьі Северного Памира про- 

должением складчатьіх сооружений палеозойского основаная юго-запад- 

ньіх отрогов Гиссара и затем Туранской плитьі(Муратов,1965; Барха- / 

тов, 1971 и др.). В Афганистане непосредственньїм продолжением па- 
мирских герцинид служат складчатьіе сооружения Бадахшанской систе
ми (Славин, 1976) или же Афгано-Северопамирской области (Геоло- 

гия.., 198 0 ). Дарваз-Каракульский разлом ііроходит в левобережье 
р.Пяндж по линии диз'ьюнктивних нарушений, известньїх здесь как раз

лом Хохан-Ишкамьіш (Геология.., 198 0 ). Зона Сурхоб, вьіделяемая в 
Северо-Восточном Афганистане, по особенностям стратиграфического 
разреза, морфологии структур, характеру маг.матизма соответствует 

Обиравноуской зоне, намечаемой (Кухтиков,Винниченко,1979)- в пре
делах Северного, Памира. Дробак-Рабатскому разлому, ограничивающе- 

му Обиравноускую зону с юго-юго-востока, в левобережье Пянджа со
ответствует разлом Лоран, по которому проводится юго-восточная гра
нице зоньї Сурхоб.

Зона Джавай, расположенная южнее, в пределах Северо-Восточного 

Афганистана подрез'деляется разломом Джугани на дпе отличаюшиеся 

друг от друга по особенностям геологического строения части. В пре

делах Северного Памира отим чае'тям соответствуют Калайхумб-Саук- ? 
сайская и Курговад-Каракульская зоньї, а разлому Джугани - Кеврон- 
Висхарвский разлом. Южно-Дарвазский разлом, ограничивающйй с юга 

Курговад-Каракульскую зону, следует в левобережье Пянджа по линии 

разлома Хеджванд. Аналогом Ванчской зоньї в левобережье Пянджа слу- 
жит зона Варв. Южньїм ограничением указанньїх зон служит в преде
лах Памира Язгулемский разлом, а в левобережье Пянджа - разлом 
Джовид, которьш, следуя в юго-^западном направлений, причленяется к 
Центральнобадахшанскому разлому. Продолжение герцинских й докем- 
брийских структур южной части Центрального Памира намечается в пре
делах Афганистана в фундаменте киммерийских зон Шиваи в зоне Нах- 
чипар, Бартанг-Пшартский разлом, ограничивающий герцинидьі Памира с 

юга, севернее Хорога 6 правобережье Пянджа сочленяется с Гунт-Али- 
чурским разломом. Последний пересекает долину Пянджа и далее уже в 

пределах Афганистана он известен как разлом-Багарек.
На восток палеозойские структури. Северного и Центрального Па

мира уходят в Куньлунь, составляя с ним, по мнению Н.А.Беляевского 

(1965 ), єдиную зону. Б.П.Бархатов (1963 ,1971 ) об'ьединил Северннй 
Памир и Куньлунь в самостоятельную систему Куньлуня. Позднее зту 
же систему стали називать Гиндукуш-Гиссаро-Северопамирской (Власов, 

196 9 ). Территория Западного Куньлуня подразделяется на зони (Хуан 
Цзи-цинь, 1961; Основи..., 1962 а др,), которьіе оказиваются непос,- 

редственньш продолжением намечаемих в пределах Памира палеозой
ских зон. Все зоньї ,герцинского комплексе Памира, следуя в Зап.Кунь

лунь, довольно бистро вьіклиниваются между ограничивающими их и соч- 
леняюшимися здесь разломами. Бартанг-Пшартский разлом, огреничи- ‘ 
вающий с юга герциниди Памира, пересекает Сарикольский хребет и
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следует затем на юго-восток, принленяясь к Упрангскому разлому.раз- 
деляюїдему, по данньїм Н.А.Беляевского (1.965), герпшшдьі внутрен- 
них депей Куньлуня и мезозоидьі Каракорума. Тегерминский, Хендар- 
ский и Полурский разломьі, намечармьіе в Западном Куньлуне ( Беляев- 

ский, 1965 ) и представляющие восточньїе фланги Язгулемского, Кьі- 

зьшджиикского и Южно-Дарвазского разломов Памира, прослеживаясь 
на восток - юго-восток, сочленяются с крупнейшим разломом, разделя- 

ющим структури Внутренних и Внешиних депей Куньлуня. Последний 

соединяется в северо-западной части Куньлуня с Момукск . разломом, 
которьій в свою очередь, следуя на северо-запад, рочленяется под чех- 

лом мезозоя и кайнозоя восточньїх отрогов Заалайского хребта с ши
ротно простирающимся Дарваз-Каракульским разломом. В Алайской до-, 

лине по ее северному борту четко видно, что гердинские складчатьге 
сооружения Алая погружаются под чехол мезозоя и кайнозоя оеверньїх 
склонов Заалайского хребта, составлдя фундамент северного крьіла Дар- 

ваз-Каракульского разлома.,
Территория Ьосточного Куньлуня по особенностям геологического 

строения и истории развития существенно отличается от Западного 

Куньлуня и Памира. Широкое распространение здесь имеют метаморфи- 
ческие породьі докембрия. В разрезе девона устанавливаются мощньїе 

краснодветньїе терригенньїе и вулканогенньїе образования. Отмечается 
интенсивное проявление раннегердинских процессов диастрофизма,сопро- 
вождаемое мошной вулканической деятельностью. Таким образом, ока- 
зьівается, что палеозойские складчатьіе сооружения С е не ро-Восточного 
Афганистана, Памира, а также Куньлуня тектонически неоднородньї в 

своих разньїх сегментах. Следует заметить, что резко вьіраженньїх тор- 

цовьіх сочленений тектонических зон как в пределах Куньлуня, так и 

Северо-Восточного Афганистана, не имеется, если судить об зтом по 

известньїм в настоящее время геологическим материалам (Беляевский, 
1965; Дезио, 1977 й др.). Тектонические зоньї вьікриниваются, пос- 

тепенно сужаясь между ограничивающими их разломами, кулисообразно 
подставляя одна другую.

Мезозойские складчатьіе сооружения, охватьівающие в пределах Па
мира его южную часть, распространяются на юг и юго-восток, следуя 
в Каракорум. Н.А.Беляевский (1956 ) вьщелял здесь самостоятельную 

зону Каракорума. Позднее' Б.П.Бархатов (1963) об'ьединил территорию 
Юго-Западного, Юго-Восточного, Центрального Памира и Каракорума в 
складчатую систему Каракорума. Н.Г.Власов (1969 ) назвал по сущест- 
ву ту же систему Каракорум-Южно-ПамирскЬй. Все тектонические зоньї 
мезозоид Памира, вьіходящие к Сарьїкольскому хребту, прослеживаются 

далее в пределах Каракорума и затем, как и палеозойские зоньї в Кунь
луне, вьіклиниваются между ограничивающими их и сочленяющимися раз

ломами.
Область мезозоид Памира и Каракорума ограничивается на юге 

линией крупнейших разломов (Хаин, 1970 , 1984; Славин, 1976; Кухти

ков, 1977 и др.). Один из сегментов указанной линии в Каракоруме 
вьщелен как Шиокский глубинньш крутопадающий и проникаюший на зна- 

чительную глубину в земную кору разлом (Беляевский, 196 5 ). В бо- 
лее западньїх районах отдельньїе сегментьі зтой же линии разлоиов из- 

вестньї под другими названиями. Складчатьіе сооружения, которьіе на- 
мечаются в южном крьіле Шиокского разлома, обособляют в самостоя
тельную зону Гималаев (Беляевский, 1956; Попов и др.,1983 и др.)
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или Белуджистан-Гималайскую систему ( Ь л о с р в ,1@ ї і О ) .  Предстаьлеііия
О возрагте »ТИ Х  сооружений и их тектонической лрироде противорбчи- 

внга. Одни исследователи (Попов и др., 1983 ; З с і їп е іс іе г  , 1960 и др.)
• относят их к варисцидам, другие (Власов, 19СІ0; Хаин, .1984 и др.) к 

лг ч молодим, чем мезозоидн Южного Памира и Каракорума склад—

. ; образованиям. Отмечалось, что территория даішой зоньї или 
системи, пепосредственно примьїкаюшая с юга к-области мезозоид Па- 

і'і і,і, и Каракорума, отличалась в палеозое платформенньїм режимом 

(Гансер, 1967; Дезио, 1967 и др.). Существует также точка зрения, 

согласно которой такой же режим сохранялся и в мезозое и кайнозое 
вплоть до новейшего зтапа (Резвой, 1961; Бархатов, 1963; Петру- 

шевский, 1977 и др.). С читаєте я, что под осадочньїм чеі?лом в Гима- 
лаях находитея северньш край Индостанской платформи.

Альпийские складчатьіе сооружения-Средиземноморского пояса, ус- 

тановленньїе в пределах Афганистана к югу от линии, огранкчиваюшей 
с юга мезозоидн Памира и Афганистана, в восточном направлений по- 
стеценно вьіклиниваютея (Славин, 1976; Петрушевский, 1977; Кухти- 

ков, 1977 и др.). Мезозоидн Южного Памира и Каракорума, следуя в 

запад-юго-<западном направлений, вьіходят в предельї Афганистана и в 
свою очередь также здесь вьіклиниваютея.’ Киммерийские прогибьі, вьі- 
деляемьіе в более западньїх районах] сев^рной ветви Средиземломорско- 

го пояса, по особенностям строения1 и развития существенію отличают- 
ся от мезозоид Памира и, Каракорума (Яншин, 1965; Хаин, 1970; Лео
нов, 1971; Славин, 1976  и др.). Так, в отличие от Южного Памира, 

где в разрезе триаса и юрьі широко представленьї морские карбонатньїе 
отложения, в Банди-Туркестанском прогибе развитьі краснодветньїе 

континентальньїе и вулканогенньїе образования. В то же время извест- 

но, что мезозойские складчатьіе сооружения Южного Памира и Карако
рума прослеживаются на юго-восток в Трансгималаи. По имеющимсн 

материалам (Основи..., 1962; Беляевский, 1965; Геология™, 1 96 5 ; 
Леонов, 1971; Гатинский и др., 1972 и др.), сходньїе мезозойские 
складчатне сооружения вьшвляютея и далее на востоке в пределах Ин- 
докитая. В зтой связи следует признать справедливой точку зрения, ра- 
нее уже вьісказьівающуюся (Леонов, 1971; Кухтиков, 1977 и др.), об 

отнесении Южного Памира к западному звену мезозоид Юго-Восточной 

Азии.
С учетом вьішеизложенного складчатьіе дуги в-области ГІамира и 

прилех'ающих к нему районах нельзя считать единьїм структурним об- 
разованием. Они представляют искусственную конструкцию разновоз- 

растньїх тектонически неоднородньїх злементов палеозойских и мезозой- 
ских сооружений. Здесь нет зон, которне' составляли бьі герлогически 
єдиную дугу, прослеживаюшуюся из Афганистана через Памир в Кунь
лунь и Каракорум. В пользу сказанного свидетельствуют также и гео- 
физические данньїе, указьіваюшие на значительньїе различия глубинвого 
строения западной и восточной частей территории Памира (Петрушев
ский, 1977; Крестников и др.,1980; Литосфера».,1982  и др.). Таким 

образом, нет оснований и говорить о сущес¥вовании єдиного прогиба 

. примерно одинаковой ишринн, существовавшего в мезозое и кайнозое и 

прослеживаюшегося в широтном направлений от Средиземноморья через 

Памир к. Индонезии (Захаров, 1964  и др.). Тем самьім нередко прово- 
димое привлечение наблюдаемьіх в настояшее время особенностєй рас- 
положения главнейших структур в области Ііамира в качестве доказа-
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тельств проявлення здесь гигантских горизонтальньїх переметений зем- 

ной корьі оказьївается не корректньїм с позшшй историко-тектоничес- 
кого плана развития региона.

Изложенньїе данньїе необходимо учитьівать в'геологических иссле- 
дованиях самого различного профиля как в пределах Памира, так и 
прилегающих к нему. областях. Так, в частности, следует иметь в виду, 

что Южньїй Памир геологически близбк Каракоруму и Индокитаю и, со- 

ответственно, он будет близок им и по своим металлогеническим осо

бенностям. Не случайно, что при определении перспектив оловоносности 
Средней Азии, Памир рассматривается совместно с Каракорумом, Индо- 

китаем и Индонезией в составе єдиного пояса (Материков и д р .,1970). 
Сходство герцинских складчатьіх сооружений Северного и Центрального 

Памира с герцинидами Западного Куньлуня и Северо-Восточного Афга
нистана свидетельствует . о том, что и металлогения указанньїх районов 
будет в определенной степени сходной..
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