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ВЕРХНЕПАЛЕОЗОЙЄКИЕ ОЛИСТОСТРОМЬІ ДАРВАЗА (СЕВЕРНЬІЙ ПАМИР): 
СТРАТИГРАФИЧЕСКИЙ И ТЕКТОНИЧЕСКИЙ АСПЕКТЬІ

Вулканогенно-осадочньге отложения Дарваза, известнью в геологи- 
ческой литературе по региону как пянджская вулканогенная серия, обьіч- 
но считаются раннекарбоновьіми по возрасту. Одни исследователи(Левен, 
1971 и др.) определяют их стратиграфический обьем в рамках турне- 
визе, другие (Гєологическая..., 198.3) придерживаются мнения, что верх- 
ние горизонти толщи принадлежат серпуховскому ярусу. Пянджскую се - 
рию принято делить на свитьі, обособляемьіе по особенностям вєщест- 
венного состава.

Вьішележашая часть верхнепалеозойского разреза залегает на под- 
стилающих .отложениях гіянджской серии с резким угловьім несогласием. 
В ее основании находится свита карбонатних пород среднего-верхнєго 
карбона, на некоторьіх участках, по крайней мере частично, она может 
замещаться терригенньїми накоплениями. Вьіше следует толща пермских 
напластований, которьіе также подразделяются на свитьі (Власов, 1961), 
а после специальних целенаправленньїх исследований вначале на два 
(Дуткевич, 1937 и др.), позднее три (Левен, 1974 и др.) и затем 
вновь два (Левен, Щербович, 1978 и др.) отдела и на ярусьі. Пермские 
осадки характеризуются широким распространением терригенньїх и тер- 
ригенно-вулканогенних фадий и в несколько меньшей степени -  карбо
натних. Палеонтологические остатки как в породах карбона, так и, осо- 
бенно, перми обьічньї и многочисленнн, хотя распределеньї по разрезу 
весьма неравномерно. Обилие органических остатков, ествественно, по
служило основой отмеченньїх вьіше стратиграфических построений.

При всем том нельзя не обратить внимание на одну, весьма харак
терную черту большинства местонахождений палеонтологических окаме- 
нелостей: ископаемая фауна всегда бьіла находима или в "линзах карбо
натних пород", "рифах", или в "прослоях обломочньїх известняков". По- 
видимому, вполне очевидно, что линза известняка, практически всегда 
малопротяженная и в то же время достаточно мощная, залегающая сре- 
ди терригенно-вулканогенньїх накоплений, должна представляться с точ
ки зрения реальних условий ее генезиса крайнє малоправдоподобньш об- 
разованием. Добавим к сказанному, что соседние и близко расположен- 
ньіе "линзьі" и "прослои" известняков пянджской серии в ряде случаев 
содержат окаменелости, значительно различаюшиеся по возрасту.

В итоге всех зтих обстоятельств исследователи при разработке 
стратиграфических схем для мошньїх верхнепалеозойских толщ Дарваза 
столкнулись с существенньїми трудностями датировки вьщеляемьіх под- 
разделений. Примером может служить соотношение аспандоуской,ушхарв- 
ской и джакской свит' пянджской серии. Возраст аспандоуской свитьі на 
основе органических остатков определен как низи намюра—серпухова, по
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принятой в С-ССР шкалє ярусного деления нижнего карбона; по органи- 
ческкм остаткам же возраст вьшележашей ушхарвской свитьі опреде- 
ляется как виоє-намюрский (сериуховский), хотя на основе положення 
свитьі в разрезе, он ограничен рамками сроднего сєрпухова; пластуясь 
согласно с ними, вьіше лєжит джакская свита, в которой содєржатся 
опять-таки визе-серпуховские окаменелости. Но вопрос о ее возрасте 
решен в пользу позднего намюра (Бархатов. 1 9 6 3 ) или раннего-сред- 
него сєрпухова (Таиров и др., 1 9 7 8 ). Вьіс>:азьівалось и мнение о тур- 
не-визейском возрасте свит пянджской серии (Левен, 197 1).

К настояшему времєни показано, что в Дарвазе и в районах Север- 
ного Памира в сложении каменноугольньїх и пермских толщ широкое 
участив принимают образования типа олистолитов и олистостромов (По- 
спелов, 1977; Кухтиков и др., 1983 и др.). Достоверно вияснено, что 
большинство так назьіваемьіх "линз", "рифов", "горизонтов обломочньїх 
навестняков" принадлежит к образованиям именно зтого класса. Наше 
понимание и определение зтих образований представлено ранее (Кухти
ков и др., 1983, 1 98 4 ), Ясно, что иная фациально-генетическая ква- 
лификация карбонатних тел блокоподобной и пластообразной формьі поз- 
воляет внести оправданньїе коррективьі в распространенньїе представле
ння о стратиграфии верхнего палеозоя нашего региона, в конечном ито- 
ге -  и в понимание стиля его тектонического строения. Мьі не ставим 
целью соадание уже сейчас новой закойченной стратиграфической схемьі 
верхнего палеозоя Дарваза -  для зтого нужньї специальньїе исследова- 
ния. Цель другая -  привлечь внимание широких кругов геологов-полеви- 
ков к очевидним несовершенствам широко признанной сегодня схеми,от- 
тенить ее недостатки и предложить обоснованние коррективи, потому 
что существуюшая схема стала служить основой превратньїх представ
лений о строении и истории геологического развития региона. Обратим- 
ся к краткому изложению некоторьіх наиболее представительньїх данньїх.

Нижняя часть пянджской серии обьічно обособляется под названием 
калайхумбской свитм (Власов, 1961; Бархатов, 1963; Расчленение..., 
1 97 6 ). Она сложена, в основном, диабазами и пироксен-плагиоклазо- 
вьіми порфиритами; в подчиненньїх соотношениях встречаются спилитьі, ‘ 
мелкозернистьіе песчаники и сланцьг, линзьі конгломератов и известня- 
ков. В низах свитьі породи осадочного происхождения занимают преоб-, 
ладающее положение. Мощность отложений до 1300 м.

Приведенная характеристика, как теперь вияснено, недостаточно 
точно отражает состав и сложение нижней половини разреза калайхумб
ской свити. Впервьіе на ато обратил внимание И.В.Пьіжьянов (1 9 6 4 ) ,  
обособивший зту часть разреза под названием хирсдаринской свитьі, 
состав которой он определил как преимущественно известняковнй. Но в 
действительности зти "известняки" оказались мощньїм и протяженньїм 
олистостромом -  гигантогльїбовой брекчией. "Последняя состоит из раз— 
новеликих -  от нескольких сантиметров до десятков и сотен метров по 
длинной оси -  обломков и блоков извєстняка, то очень плотно пригнан- 
ньіх один к другому, то уложенньїх довольно хаотично; известнн участ- 
ки с хорошо развитьгми между глибами прокладками темной глинисто- 
сланиевой масси -  матрикса" (Кухтиков и др., 1983, с .8 2 ). Толща, 
большую часть которой представляет олистостром, названа нами дудар— 
гинской свитой -  по бассейну реки, на площади которого она бьіла впер- 
вие установлена (Кухтиков, Винниченко, 1 974 ).

Возраст калайхумбской и хирсдаринской свит на основе собранньїх
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в них окаменелостей большинством определялся до сих пор в рамках 
турне-врзе (Власов, 1961; Пьіжьянов, 1964; Расчленение..., 1976 и 
др.). Списки окаменелостей приведеньї в опубликовайньїх работах и по
вторять их здесь нет необходимостд, к тому же их значений как инди- 
каторов геологичесхого воараста в определенной мере обесценено позд- 
нейшими сборами органичйеких остатков в тех же- отложениях. В облом- 
ках известняка из дудйргянского олистострома и в гальках конгломера- 
тов, линзьі которьіх залегают в подошве дударгинской свити, нами об- 
наруженьї турне-визейские и намюрские фораминиферьі (Кухтиков, Винни- 
ченко, 1 9 7 4 ), а также водоросли и фораминиферьі .башкирского яруса 
среднего карбона:уПд а а г е Г 1 а  ш а і і с а  М а з і.  , в е г е з е 1 1 а  е г е с -  
/Ьа М а з і ,  е £  К и ї . ,  Б о п е г е Н а  Іи -Ь и д іп і М а з і . ,  Р з е и й о -  
д іо ш о з р і г а  к а г з Ь а п 1 ;а и іс а  К и т . , С І о Ь і ^ а І у и І і п а  ш іп іт а  
К е і 'Ь І . ,  С . т о е І І ’е га 'Ь а  К е і 'Ь І . ,  н а р Іо р Ь г а д к і іп а • з р . ,  
Е оз-Ьа££ е11 а  р а г а з -Ь г ш г б і К а и в . и др. (Кухтиков и др., 1 98 4 , 
1 9 8 5 ).

Сказанное, по всей вероятности, дает достаточньїе основания приз
нать, что калайхумбская свита юго-восточного крьіла Дробак-Рабатско- 
го  разлома и нодстилающая ее дударгинская (хирсдаринская, в понима- 
нии И.В.ГІьгжьянова) имеют возраст не древнее верхней половиньї сред- 
него карбона.

Калайхумбская свита согл^сно -перекрьівается аспандоуской свитой. 
Возраст последней, обьічно принимается как раннесерпуховский, основа- 
нием чего послужили коллекции гониатитов, определенньїх в своє время 
Л.С,Либровичем (Власов, 1961; Бархатов, 1 9 6 3 ). Указанньїй возраст 
свитьі принят и по вьгаолненньш позднее более полньїм сборам остатков 
гониатитов (Таиров и др., 1 9 7 8 ). В сложении свитьі преобладают зф- 
фузивьі основного ряда, среди которьіх встречаются разрозненнью олйс- 
толитьі карбонатньїх пород.. Из них собраньї многочисленньїе остатки 
раннекаменноугольной микрофауньї. Више уже обращалось внимание на 
то, что определяюшее стратиграфическое значение окаменелостей из уш- 
харвской и джакской свит бьіло отвергнуто, как не отвечающее положе
нню свит в реально наблюдаемом разрезе района. Сейчас, в свете ,вьі- 
шеприведенньїх данньїх о возрасте калайхумбской свитьі у нас появились 
сомнения в представительности и аспандоуских гониатитов. Отложения 
с гониатитами, залегающие стратиграфически вьіше калайхумбской сви- 
тьі, не могут бить древиее последней. Видимо, следует предположить, 
что остатки гониатитов находятся в переотложенном состоянии, хотя и 
отличаются в ряде случаев хорошей сохранностью. Другие обьяснения 
местонахождения данньїх находок трудно согласовать с имеющимися на 
сегодня геологическими материалами.

Конкретйьіх новьіх данньїх для определения стратиграфического по
ложення уііїхарвской и джакской свит нет. Возраст их может бьіть сей
час принят в интервале ранний карбон -  первая половина среднего кар
боне. Тем не менее одно обстоятельство представляєтея бесспорньїм и 
оно должно 5ьіть здесь отмечено: названньїе свитьі не наращивают пос— 
ледовательно рйзрез пянджекой серии, как принималось до недавнего 
времени, толщи пород ушхарвской и джакской свит отделеньї от района 
распространения аспандоуской и подстилающих ее свит региональньїм 
разломом (Кухтиков и др., 1974, 1 9 8 3 ). Следует заметить, что в 
карбонатньїх телах в джакской свите содержатея раннекаменноугольно—



башкирские остатки криноидей, которьіе предположительно рассматрива- 
лись (Пьіжьянов, 1 9 6 4 ) переотложенньїми. Тем самьім не исключено, 
что возраст и зтих свит может оказаться моложе, чем сейчас считает- 
ся.

На отложениях вьішеуказанньїх двух свит (ушхарвской и джакской), 
до сих пор обьічно включаемьіх в состав пянджской серии, с резким 
угловьім несогласием залегают породьі среднего-верхнего карбона и 
затем отложения ассельского и низов сакмарского ярусов нижней пер- 
ми (Левен, Щербович, 1 9 7 8 ); Специального рассмотрения в аспекте 
поставленньїх целей заслуживает характеристика сравнительно неболь- 
шого по площади вьіхода пород С 2 -С 3  на юге Дарваза -  на левобе- 
режье р.Обиниоу у  сел.Даштиджум (рис. 1).
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Рис. 1. Схема геологического строения левобережья р.Обиниоу в 
районе сел.Даштиджум (по материалам Н.Г.Власова). 1 -  четвертичньїе 
отложения, 2  -  средняя подсвита чарьімдаринской свитьі нижней перми, 
З -  нижняя подсвита себисурхской свитьі нижней перми, 4 -  верхний 
карбон, 5 верхний подьярус московского яруса среднего карбона, 6 , -  
ушхарвская свита нижнего карбона, 7 -  разрьівньїе нарушения, 8  -  м ес- 
та сборов органических остатков

Вьіход имеет фигуру узкой, но значительно протяженной полоси,ви- 
тянутой в согласют с простиранием обрамляющих его отложений ниж
ней перми. ГІринято считать, что преобладающей породой, слагающей 
зту полосу, являются серьіе слоистьіе известняки, во многих местах 
однако имеющие отчетливо вираженное брекчиевидное сложение. Среди 
известняков наблюдаются прослои и пачки грубозернистьіх песчаников, 
гравелитов и глинистих сланцев. В верхней части разреза располага- 
ются известняки иного облика -  светльїе массивньїе и массивно-слоис- 
тьіе, нередко брекчиевиднне, встречаются ' ісроме того разновидности 
органогенно-обломочньїх извеїстняков. Возраст образований документи- 
рован палеонтологическими находками (Власов, 1961; Бархатов, 1963; 
Расчленение..., 1976 и др.,).

Специальное лнтолого-стратиграфическое изучение отложений вихо
де показмвает, что образующие его так називаемне серьіе слоистьіе и 
светльїе массивньїе известняки в сущности не являются таковими:здесь



имеет место типичньїй олистостром, хаотическое нагромождение' разно- 
великих гльїб и обломков йзвестняков разного облика, состава и воз- 
раста, заключенное в матрикс из тєрригєнно-вулканогєіщьіх накоплений 
перми.

У подошвьі левого борта Обиниоу в шлифах из обособленньїх круп
них блоков и массивов серьіх слоистьіх йзвестняков определеньї Т г і  ~ 
-Ь іс і-Ь е з  з с Ь м а д е г іп і і г о г т і з  К а и з .  (рис. 1, п. 1 ), ука-
зьівающие на позднекаменноугольньїй возраст породьі, их заключающей 
(здесь и далее определения В.И.Давьщова). Рядом, в светльїх брекчие- 
видньїх известняках встреченьї (рис. 1, п,2). К и д о з о £ и з и 1 іп а  е х  д г .  
а к І ї и Ь е п з і з  К а и з . ,  К . а п д и з ^ о з р і г а ї і з  5 с ] і е г Ь . , к .  1 і -  
с а п а  Ко с Ь . - Б є у . ,  Е . Ь г є у і з  Ь е у . е-Ь З с І їе г Ь .  , З с Ь е І І м і -  
е п і а  е х  д г .  Ь о гп е ш а п і ( Ь є у . е І  5 с ї і е г Ь . ) ,  Р зе ш З о £ и зи - 
І і п а  з а г а і ; о у е п з і з  Т з с Ь е г п . , О и а з іЕ и з и І іп а  с £ . 1 о п д і з -  
з іш а  М о е і і . ,  £). с а у е и х і  (Б е р г а і : .  ) и др., определяющие ас- 

сельский ярус нижней перми.
Несколько вьіше по разрезу (п .З ) в блоках и глибах светло-серо- 

го известняка и в его брекчиевидньїх разностях установленьї Т г і 'Ь і  ~ 
сі-Ьез £изі£огтіз ВепзсЬ, Тг. Ьаізиппепзіз ВепзсЬ, Тг,,
діззагісиз ВепзсЬ- касимовский ярус верхнего карбона. Рядом, 
практически на том же стратиграфическом ’уровне (п .4 ) в блоках свет
льїх массивньїх йзвестняков содержатея Рзеи<Зо£изи1іпа а££. за- 
гаїоуепзіз ТзсЬегп., Рз. ? кізазтіса Віат., Рз. сага 
ОоЬг., Кидозо£изи1іпа агіапіса Ьеу, ей ЗсЬегЬ.,К. ак- 
ІІиЬепзіз Каиз., Вімаеііа а££. отіепзіз Мог. е-Ь Із., 
5сЬиЬеї"Ье11а кіпді ОипЬ. еі: 5к. -  формьі позднеассельского 
возраста.

Создается впечатление, что приведенная характеристика- условий 
местонахождения окаменелостей и их взаиморасположение одно относи- 
тсльно другого и в разрезе в целом с очевидностью подтверждают ВЬІ- 
шеприведенное заключение, что мьі действительно имеем здесь дело , с 
. лішзоподобньїм телом грубокластических образований. Вьтходов коренньїх 
отложений С 2 -С 3  на лєвобережье Обиниоу у Даштиджума нет. Нижне- 
пермская толща на левобережье Обиниоу отличается устойчивьім северо- 
западньїм падением слоєв и не несет при зтом никаких независимьіх 
признаков крупной дизьюнктивной дислокации, нарушающей зту монокли- 
наль. Позтому возможность тектонического происхождєния охарактери- 
зованного хаотического скопления обломков карбонатних пород, как зо - 
ньі дроблення, исключается. .

Важно подчеркнуть, что описанньїе образования залегают внутри 
толщи нижней перми, являются ее естественной генетической частью. И 
действительно, пермские, преимущественно терригенньїе накопления ле - 
вобережья Обиниоу заключают многочисленньїе разрозненнью гльїбьі и 
блоки различньїх йзвестняков -  олистолитьі. Некоторая часть из них на
ми изучена.

Вьіше ио течению р.Обиниоу, к северу от Даштиджума на участке 
устья сая Лоу среди терригенньїх пермских напластований отмеченьї не- 
окатанньїе гльїбьг серьіх слоистьіх йзвестняков, светльїх массивньїх и 
массивно-слоистьіх, брекчиевидньїе их разновидности, часто встречаются 
обломки и более крупньїе монолитьі органогенно-обломочньїх известня-

168



ков с остатками раннепермских кораллов, крнноидей и др, групп (Вла
сов, 1 9 6 1 ). В шлифах из светльїх брекчиевидньїх известняков в наших 
коллекциях опредзленьї В ію а е і і а  е х  д г .  а т і е п з і з  М о г .е і :  І з . ,  

Р а т і г і п а  а £ £ .  й а г л г а з іс а  1 ^ .  (п .5 ), укаамвающие на воз- 
растной интервал сакмарский-яхташский ярусьі. В п. 6  (рис. 1) в куске 
известняка, заключенном в терригенньїх пермских породах более висо
кого стратиграфического положення, как принято сейчас считать и что 
согласуется с моноклинальной структурой пєрмской толщи, на участке, 
обнаруженьї ассельские формм: В о и Н о п іа  з р . ,  Б и 'Ь к е у і 'Ь с І ї іа  

г и г Ь е п г е у і  (К а и з . ) ,  Ґ ). к а г і е п з і з  ( К а и з . ) ,  0 .  с^еVеxа 
( К а и з . ) ,  Б . с о т р І іс а - Ь а  ( В с Ь е І Ь О ,  Р а г а з с Ь в д а д е г іп а  е х  
д г .  Ь и г Ь ій а е  К а Ь І ,  е-Ь К а Ь І . ,  К и д о з о з с Ь а д а д е г іп а  Ь г є у і з  
Ь е у .  е-Ь З с Ь е г Ь .  и др.

Невдалеке (п .7 ) от предидушего пункта, но в гльїбе (олистолите) 
известняка другого об лика установленні Р и з и і іп а  е х  д г . е і е д а п з  

К а и з .  е-Ь В е і . , Р . е х  д г .  п у і : у і с а  5 а £ . ,  • Р и з и і і п е ї і а  с £ .  
с о ї а п і а е  ( Ь е е  е Ь  С Ь е п ) ,  О г а ю а іп е ї і а  р а г а д іп д і  М а п ., 
0 2 . ап д и Іа -Ь а  С о ї . ,  Р зеи < З о зсЬ і:а £ £ е1 1 а  и ш Ь І іс а Ь а  (Р и Ь .  
е і:  Ь е о п і : . ) ,  З с Ь и Ь е г Ь б І І а  а с и Ь а  К а и з .  и др. формьі.представ- 
ляющие нижнюю часть верхнемосковского подьяруса среднего карбона. 
Фораминиферьі среднего карбона найдену и в точке 8  (рис. 1).

В верхней части бассейна сая Лоу (п .9 ), на тропе к развалинам 
сел.Себисурх в линзовидном прослое известняка брекчиевидного сложе- 
ния (брекчия?) найденьї поаднеассельские фораминиферьк В о и іь о п іа  
о у і і і з і  Ь е е ,  ^ и Ь к е V І 1:с^1 і а  ^ и 2 1 1е п г е V І  ( К а и з . ) ,  Б .< 3 еуе - 
х а  ( К а и з . ) ,  £ )и а з і£ и з и 1 іп а  с а у е и х і  (Б е р г а ї ; .  ) ,К и д о з о £ и -  
з и і і п а  а к ^ и Ь е п з і з  К а и з . , К . с£  Ь г е у і з  ^ е V . с Ь  З с і їе г Ь  
К . < їе г е с і:а  В е п з с Ь ,  В і ж а е і і а  с £ .  о ш іе п з і з  М о г . е Ь  І з . ,  
8 сЬ и Ь е г1 :е1 1 а  к і п д і  (В и п Ь . е і :  5 к іп .  ) и др. Хотя зто и оче
видно из рис. 1 , все же хотелось бьі спеїшально подчеркнуть, что пере- 
численньїе нижнепермские органические остатки собраньї в точке, зани- 
мающей в реальном разрезе района более низкое стратиграфическое 
положение, чем точки с окамеиелостями среднего карбона, в то же вре- 
мя разрез не несет структурньп: признаков надвиговьіх перемещениц и 
представляєте я нормально напиастованньїм.

Заканчивая на- зтом обзор оеобенностей геологического строения ле- 
вобережья р.Обиниоу (зто  западньїй склон хр.Кухифруш), мьі имеем до- 
статочньїе основания утверждать, что в толще пермских терригенньїх и 
терригенно-вулканогенньїх накоплений встречаются многочисленньїе из- 
вестняковьіе гльїбьі -  олистолитьі и их скопления -  олистостромьі. Орга
нические остатки, опрєДелйюшие возраст вьіделяемьіх здесь свит карбо
на или перми, собраньї из зтих обломков, находящихся во вторичном за - 
хоронении.

При прослеживании поноси пермских отложений по ее простиранню в 
северо-восточном направлений до бассейна Обихумбоу (район Кадайхум- 
ба ), далее в долинах Хингоу и Муксу можно убедиться, что на всем 
зтом протяжении пермская толща в неизменном отчетливом вьіражении 
сохраняет интересующую нас отличительную черту: она повсеместно изо~ 
билует образованиями типа олистолитов и олистостромов. Во всех упо- 
мянутьіх районах отложения чарьімдаринской серии стратиграфически и с 
угловьім несогласием налегают' на вулканитьі карбона. В подошве перми
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здесь нет обьічиой для более ' южньїх ] «йонов Дарваза толщи известня
ков среднего-верхнего карбона. Карбонатно-обломочнне породьі зтого 
возраста встречаются в зтих местах либо в виде разрозненньїх олисто- 
литов, либо входят в состав олистостромовьіх тел, являюшихся генети- 
ческой частью толщи пермских отложений. Обратимся к несколько бо
лее подробному описанню разреза перми в долине р.Хингоу на участке 
селения Сангвор. Глубокая долина реки рассекает здесь толщу перми 
практически вкрест простирання (рис.2 ).

ПТТТТ1 з

[ Т ]  5

Е З 7

Рис.2. Схема геологического строения правобережья р.Обихингоу 
в районе Сангобьт. 1 -  четвєртичньїе отложения, 2 -  ннжняя-средняя 
юра, 3 -  пермь, 4  -  нижний—средний карбон, 5 -  места находок остат- 
ков фауньї, 6  -  наклонное залегание пластов, 7 -  разрьівьі, 8  -  линия 
схематического геологического разреза

Левобережье долиньї у к.Лоджирк и в бассейне сая Ляур в инте- 
ресующем нас отношении уже подвергалось краткой характеристике. 
Олистостромьі, пермские по времени их образования, впервьіе били опи- 
саньї И.И.Поспеловьім (1 9 7 7 ),  пбзднее, с некоторьіми дополнениями, 
они охарактеризованн нами (Кухтиков и др., 1 9 8 3 ). Наиболее приме- 
чательной особенностью пермского разреза на атом участке является 
наличие в песчано-сланцевом матриксе олистолитов сафетдаронских и 
себисурхских известняков, крупнейшие зкземплярьі КОТОрЬІХ достигают 
сотен метров по длинной оси. У  мостика через р.Хингоу у к. Лоджирк 
сафетдаронская свита виражена доводьно мощньїм телом типичной из- 
вестняковой брекчии из мелких, средних и больших кусков и монолитов 
в несколько метров в поперечнике. В них содержится фауна разнооб- 
разньїх лростейших и водоросли (определения Ф.Р.Бенш): РзеисЗо- 

г е і с і ї е і і п а  «З а з ^ а з іс а  , Р а ш іг іп а  й а і ^ а з і с а  ^ е V . ,
К е і с Ь е І і п а ?  з 1 о V е п іс а  К о с Ь . - ^ е V . ,  И а п к іп е ї і а  з р . , 0 е -  
р г а ї е і і а  д і г а и б і  ( Б е р г . ) ,  М і з е ї і і п а  з р .  и др.;у из , мел
ких фораминифер Н е т ід о г й іи з  а £ £ .  пе-ЬсЬа  ̂ е V І  К .М . -  
М а к і . ,  К о й о з а г іа  т і г а Ь і І і з  Ь ір .  , N . п е • (:сЬ а уеV І Т з с -  
Н е г п . ,  N . с £ . Ь е і і а  Ь і р . ,  С е і п і ^ г і п а  з р .  и лр. Из водо- 
рослей Ф.Р.Бенш указьівает М і г г і а ,  С у г о р о г е 1 1 а ,М а с -
г о р о г е ї і а ,  У е г т і р о г е ї і а , Е р іш а з іо р о г а , Т и Ь ір Ь і і г и з , 
С и п е ір 1і у с и 5 .



Перечислєнньїе органические остатки, в первуто очоредь микрофауші, 
определяют, по заключению Ф.Р.Бенш, сафетдаро:.скую свиту -  нижнюю 
часть зоньї М і з е ї і і п а  , которую она включает в состав артинского 
яруса, а З.Я.Левен (1 9 8 1 ) относит к болорскому и яхташскому ярусам 
разработанной -им шкальг для области Тетис.

В бассейне р.Ляур в отложениях, покрьівающих образования* сафет- 
даронской свитьх и отнесенньїх З.Я.Левеном (1 9 8 0 ) к кубергандинско- 
му ярусу верхней перми, в небольших олистолитах найденьї РзеисЗо-  
£ и з и 1 іп а  с £ .  к г а £ £ Ь і  ( БсЬ.- еЬ. 0 . ) ,  Р з .  е х  д г . д І о Ь о -  
з а  (З с і ї .  е Ь  Б . ) ,  К и д о з о £ и з и 1 іп а  у и 1 д а г і£ о г ш із  К а їш . -  
формьі яхташского ярус.-» той же шкальї. Батрологически вьіше в масси— 
вах (олистолитах) йзвестняков снова обнаруженьї яхташские (или болор- 
ские) М іп о ^ а р а п е 1 1 а  з р . ,  Р зе и с1 о £ и зи 1 іп а  п е о І а Ь а  (Т ііо т р ),  
Р з .  а £ £ . е х ід и а  (З с і ї .  е Ь  Б . ) ;  тут же в других блоках со- 

дєржатся Р з е ш З о £ и зи 1 іп а  е х - д г .  у и ї д а г і з ( З с Ь . е-Ь Б . ) , Р з ,  
е х  д г .  а з і а Ь і с а  К а їш . , Рз* е х  д г .  £ и з і£ о г ш із  (З с і ї .  еЬ  
Б . ) ,  Р з .  е х  д г .  д и п д а г е п з із  К а їш . ,  К и д о з о £ и з и 1 іп а  с £ . 
у и 1 д а г і£ о г ш із  К а їш . ,  И а п к іп е Н а  е г Ь і с и ї а г і а  ш іп іш а  
К а їш . ,  А ш о у е г Ь е І І а  з р . ,  Р зе и с їо е п с Іо Ь Ііу га  з р .и д р .  -  ях- 
ташский ярус. Несколько вьіше в разрезе установленьї
К о Ь и з Ь о з с Ь ю а д е г іп а  е х  д г .  з с ї і е і і ю і е п і а  (Н а п га зд а ), 

указьівающие на ассельский -  яхташский ярусьі, и ранне- 
болорские К и д 6 з о £ и з и 1 іп а  е х  д г .  £ и з і£ о г ш із  (З с Ь .  еЬ  
Б . ) ,  М і з е ї і і п а  О у Ь г е п £ и г Ь Ь у  (Б и Ь к . ) , Р зеи < З о£ и зи 1 іп а  
у и ї д а г і з  (З с Ь .  е Ь  Б . ) ,  Р з .  е х  д г .  к г а £ £ Ь і  ( З с і ї . е Ь  а ) . 1

На правобережье р.Хингоу, на участке сая Сангоба (рис.2 ,3 ) раз- 
рез пермской толщи несет те же характерньїе особенности: он и здесь 
содержит множество олистолитов и олистостромьі. В гльїбах серьіх 
йзвестняков, заключенньїх в терригенном матриксе и расположенньїх 
близ подошвьі чарьімдаринской серии, встреченьї (п. 1) ВоиІЬопіа зр., 
Р з е и < іо £ и з и 1 іп а  е х  д г  . £ и з і £ о г т і з  ( З с і ї . е Ь  Б . )>.указьіваюище 
на яхташский возраст вмещающей их породьі. Несколько вьіше по раз- 
резу (п .2 ) аналогичньїе формьі встреченьї в известняковьіх гальках і<он- 
гломератов и в обломках небольших линзообразньїх тел брекчий.

По распространенньїм представленням, толща чарьімдаринской серии 
перекрьівается горизонтом йзвестняков весьма непостоянной мощности
-  сафетдаронской свитой. Ее принято относить к болорскому и яхташ
скому ярусам, о чем уже упоминалось вьіше. При йзучении состава 
свитьі в обнажениях долиньї Сангобьі вияснено, что она имеет :здесь 
отчетливо вьіраженное и легко наблюдаемое (рис.З)гльібово-брекчиевоє 
сложение с разновозрастньїми комплексами органических остатков в 
различньїх блоках и гльїбах, подчас расположенньїх рядом или в непос- 
редственном контакте. На ловобережье Сангобьі (пп .3 ,4 ) в крупньїх 
телах светльїх брекчиевидньїх йзвестняков сод є ржа тс я Р з е и й о £ и з и -  
І і п а  е х  д г .  £ и з і£ о г ш із  (З с і ї .  еЬ  О . ) , В о и ІЬ о п іа  з р . -  
яхташскші ярус. Рядом, но несколько вьіше по разрєзу (п. 5 ) в угло - 
ватьіх и слегка окатанньїх блоках серьіх и темньїх йзвестняков имеют- 
ся Р зеш З о зЬ а £ £ е1 1 а - с £ . и ш Ь І іс а Ь а  (Р и Ь .  є !  Ь е о п Ь . ) ,
Рз. іуапоуі Каиз., Ризиііпеїіа ех дг. соїопіа Ьее 
еЬ СЬеп, Р з е и й о £ и з и 1 іп е 1 1 а  рзеи сЗ огїіош Ьо ісЗ ез РиЬ., 
ТеЬгаЬахіз ріапізрігаїіз КеіЬІ .- формьі, определяюише ниж-' 
чикі часть московского яруса среднего карбона. Здесь же, но в дру—
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гой разновидности известняка, в неокатанной угловатой гльїбе установ- 
леньї яхташскиє Р 5 еи<Зо£изи 1 і п а  е х  д г .  е х ід и а  (5 с Ь .  е і:

0 . ) ,  Т е -Ь га -Ь ах із  т і г а Ь і І і з  К е і і і .
Вьіше по течению Сангобьі (п .7 ) в нижней части толщи пород, от- 

носимьіх к сафетдаронской свитє, из .крупного массива светльїх изво^т- 
няков добьітьі Р зеш З оепс іо-Ь Ііуга  з р . ,  < 2 и а з і£ и зи 1 іп а  з р . ,  
В о и і-Ь о п іа  з р .  , М іп о ^ а р а п е Н а  з р . ,  Р а ш іг іп а  з р . ,  Б а г ^ а -  
з і-Ь е з  е х  д г .  с о п і г а с і и з  ( 5 с Ь .  еі :  Б . ) ,  Р з е и й о £ и з и 1 іп а  
е х  д г .  £ и з і £ о г т і з  ( З с Ь .  еі :  Б . ) ,  К и д о з о £ и з и 1 іп а ‘ V и 1 д а -  
г і £ о г т і з  К а їш . , К . к а Ь и с З к ге п з із  К а їт .-яхташ ски й  ярус. Лю- 
бопьітно, что в самьіх верхах сафетдаронской свитьі (п.8 ,бассейн р.Лян- 
гар) вьіявленьї яхташскиє комплексьі фораминифер практически того же 
состава.

Таково в кратком изложении строєние толщи пермских отложений 
На участке долини р.Хингоу в интєресующем нас аспекте. С достаточ- 
ной ясностью вьірисовьіваются две важнейшие особенности: 1 ) незако- 
номерное, фактически хаотическое распределение органических остат
ков в вертикальном разрезе; 2 ) брекчиевое, на ряде участков гиганто- 
гльїбовое сложение сафетдаронской свитьі, -  ясно, что зто не извест
няки, а олистостром из карбонатних блоков и мелких обломков, дости- 
гающий мощности 1 0 0 0  м.

Создается впечатление, что олистостромовьій характер сложения 
толщи сафетдаронской свитьі сохраняется и в районе развития ее стра- 
тотипических разрєзов. Гльїбовое и брекчиевое сложение "известняков' 
свити иногда отчетливо наблюдается в обнажениях, но палеонтологи- 
ческая документация еще малосовершенна. В известняках северо-запад- 
ной окраиньї вьіхода сафетдаронской свитьі у к.Сафетдарон содержатся 
фораминиферьі В о и і і о п і а  з р . ,  З с Ь и Ь е г і:е 1 1 а  з р . ,  Р з е и й о -  
£ и з и 1 іп а  з р . ,  М і з е ї і і п а  з р . ,  М.( В г е у а х і п а ) < З уЬ геп £ и г- 
•ЬЬі ( Б и - ь к . ) ,  М . ( В г . )  о ї д а е  1 ^ .  , О а з г у а з іЬ е з  з р . и  др., 

указьівающие, по мнению определявшего их З.Я.Левєна, на болорский 
ярус нижней перми. Здесь же (и в той же коллекции! ) определеньї
Б е ^ г а -Ь е Н а  д і г а и й і  ( Б е р г а і : . ) ,  Т о г іу а ш іа  Іа х із ер -Ь а -Ь а  
К ап ш ега , К и д о з о £ и з и 1 іп а  з р . ,  Р зеи < З о£ и зи 1 іп а  с £ . с Ь і г і -  
з і а е п з і з  ( Ь е е ) ,  Р б .  £ и з , і£ о г т і з  ( З с Ь е І І а д .  е-Ь Б у Ь г . ) ,  
М і з є і і і п а  д у Ь г е п £ и г і:1 іі  ( Б и і : к . ) ,  М. р а і^ іс с> з і:а 1 :а  ( Б е р -  
г а і : ) ,  М. с £ . а і і е і а е  ( Б е р г а ! . ) ,  мелкие фораминиферьт,
водоросли С і г о р о г е ї і а ,  М і г г і а ,  Н ік о го сой іи ш ? -бо ло р ск и й  
ярус (определения Ф.Р.Бенш). В юго-восточньїх частях сафетдаронского 
массива в нашей коллекшш З.Я.Левеном обнаруженьї остатки микрофау- 
ньі, характерньїе для яхташского и болорского ярусов: И а п к Іп е Н а  
з р . ,  Е и д о з о £ и з и 1 іп а  з р . ,  Р з е и й о £ и з и 1 іп а  с £ . £ и з і £ о г ш і з  
( З с і ї е і і з д . ) ,  К о Ь и з -Ь о з с Іш а д е г іп а  Іи ш ій а  ( Ь і с Ь . ^ ,  В а г у а -  
з і і : е з  З р . и др. Ф.Р.Бенш отсюда же определила множество мелких 
фораминифер, водоросли М і г г і а , Н і к о г о с о й і и т ? , Е и д о п о р Ь у І -  
Іи ш , Р з е и й о д у г о р о г е ї і а , фузулинидьі Р з е и й о £ и з и 1 іп а  с £ . 
к г а £ £ і : і  (З с Ь е І Ім .  е і:  Б у Ь г .  ) и др. -яхташский и болорский яру
си. Нетрудно заметить, что в нижней части сафетдаронской свити раз- 
новозрастние комплекси микрофауни содержатся в совместном захоро- 
нении. В ряде обнажений отмечаются случаи обратних залеганий слоєв 
с древним комплексом органических остатков на отложениях с более мо
лодими окаменелостями. На участке к.Сафетдарон в северо-восточной 
части массива сафетдаронской свити в низах разреза встрєченьї поздне-
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болорские, по определнию В.И.Давидова, Р зеи <З о£ и 5и 1 іп а  е х  д г .  
£ и з і £ о г т і з  ( З с Ь .  е Ь  Б . ) ,  М і з е ї і і п а  е х  д г .  р а г у і с о з -  
І а Ь а  ( О е р ґ а і : ; ) ,  Р а т і г і п а  з р . , В о и ІЬ о п іа  з р . и д р .  Стра- <?* 
тигрйфически вьіше здесь имеются К о Ь и з Ь о з с Іш а д е г іп а
е х  д г .  з с Ь е І І ю і е п і  ( Н а п г а з д а ) ,  Р з е и й о е п с Іо Ь І іу га  з р .  -  
ассельско-яхташского возраста и раннеболорские К и д о з о £ и  -  
з и і і п а  е х  д г .  £ и з и £ о г ш із  ( З с Ь .  еЬ. Б.  ) ,М із е 1 1 іп а  <3у1і- 
г е п £ и г Ь І іу  (Ои-Ьк. ) ,  М. а £ £ .  <З уЬ геп £ и гЬ Ь у  ( Б и Ь к . ) , Р з е -  
ц<Зо£иди1іпа V и 1 д а ^ із  ( З с Ь .  е Ь  Б . ) ,  Р § .  е х  £ г .  к г а £ -  
£-Ьі ( З с Ь .  е-Ь 0 .  ) . Несколько юго-восточнее в долине р. Зида- 
дара установленьї В о и ІЬ о п іа  з р . ,  И а п к іп е Н а  з р . , Р а т і 
г і п а  з р . ,  м іп о з а р а п е ї і а  з р . ,  Б а г у а з і Ь е з  с оп Ь га с -Ь и з  
(З с І І .  еЬ. 0 .  ) -  ф'ормьі, определяющие, по мнению В. И. Давидова,ас- 

сельский и низьі яхташекого яруса. -В зтом же районе обнаруживаются 
0 и а з і£ и з и 1 іп а ?  з р . ,  Р з е ш іо £ и з и 1 іп а  с £ .  £ и з і £ о г т і з  
(З с Ь е ІЗ л * .  е £  Р у ї г г . ) ,  С Ь а Іа г о з с Іш а д е г іп а  з р . ,  С и п іс и -  
І і п е ї і а  с £ .  \ т 1 д а г і £ о г т і з  (М о г ік а 'ю а ) ,  Т и Ь е г і І і п а  с о -
І О З З а  К е і Ь І . ,  мелкие фораминиферьі, водоросли Т и Ь і р Ь І Ь е з , Н і -  
к 0 Г 0 С0 СІІШП?, указьіваюшие на раннепермский (яхташский ярус) воз

раст (определения Ф.Р.Бенш). Здесь же З.Я.Левеном в нашей коллек- 
ции установлень! Р з е и д о £ и з ^ і1 іп а  с £ . к г а £ £ Ь і  ( З с Ь е І І м . ) ,  
( ї ь а і а г о з с їш а д е г іп а  с £ .  д І о Ь о з а  ( З с ї і е і і а д . ) ,  О и а з і £ и -  
з и і і п а  з р . ,  Р зеи<Зо і£изи1 іпа  з р . ,  З с Ь и Ь е г Ь е І І а  з р . и д р . ,  

свойственньїе для яхташекого и болорского ярусов. Конечно, зти наход- 
ки непросто уложить в рамки представлений о яхташско-болорском 
воарасте сафетдаронской свитьі, с нормальной последовательностью на- { 
пластований. І

В заключение характеристики разреза пермских отложений отметим, / 
что олистостромьі и рязрозненньїе олистолитьі карбонатного состава наб- 
людаются и в самнх верхних его горизонтах, которьіе относят к чап- 
сайской и шакарсевской свитам (Власов, 1961; Расчленение..., 1976).
В верхо^ьях р.Обиниоу в известняках обломочного сложения наряду с 
фауной поздней перми известньї ассельские фораминиферьі: О и а з і £ и -  
з и і і п а  с а у е и х і  ( О е р г а Ь . ) ,  Р з е и д о £ и з и 1 іп а  з р .  ( В ин нй -  

ченко, 1 9 8 6 ).
Специально следует отметить, что все сколько-нибудь значитель- * 

ньіе по размерам блоки и массивьі карбонатньїх пород в поле распрос- 
транения в осндвном терригенно-вулканогенньїх накоплений карбоні и 
перми бьіли установленьї^ в ряде случаев отраженьї на геологичєских 
картах соответствующегб масштабе при производстве предшествуюшнх 
исследованйй различного профиля. Но истолкованиє их позиции и прайс- 
хождения дано, с нашей точки зрения, неточное, не отражающее их ис- 
тинной природьі. Блоки и массивм значительного обьема более древнлх 
пордр в полосе более молодьіх всегда признавались как тектонические 
клинья или- их фрагменти; слое- и линзообразньїе тела считались син- 
хронньїми образованиями с вмещающей толшей, а содержащиеся в них 
органические остатки признавались опрелеляющими возраст отложений.

По целому ряду оснований зта широко распространенная интерпре- 
тация не может бьїть сейчас принята. Предлі.кенньїе обьяснения не вьі- 
держивают проверки методами достаточно детальних полевьіх исследо- 
ваний, которьіе в условиях хорошей памиро-дарваас кой обнаженности ^  
приобретают большую силу доказательности.
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Действительно; разрьів (или разрьівьі), по которому блок подсти- 
лаюших пєрмскую толщу пород, поднимается, допустим на уровень сред- 
ней части пермского разреза, имеет большую вертикальную: амплитуду
-  порядна 2 ,0 -2 ,5  км. Конечно, такой разрьів должен иметь сопазмер- 
ное амплитуде значительное горизонтальное протяжение. В реально^, 
действительности подобньїе соотношения не наблюдаются, -  даже непо- 
средственньїе авторьі таких дизьюнктивов часто ограничивают их ̂  гори
зонтальную протяженность размерами блока, таж как признаки раарьіе- 
ной дислокации в окружающей терригенно-вулканогенной тонше отсут*- 
ствуют. Легко видеть, что в зтом случае дизьюнктийная структура 
приобретает чертьі диапирового характере, что в данном случае пред- 
ставлЯется крайнє малоправдоподобньїм.

Изученньїе нами олистолитьі и олистостромьі даже в предположи- 
тельной форме не могут бить отнесеньї к образовашіям типа рифов или 
биогермов; зтому противоречат и морфология тел, и состав преобла- 
даювдих органических остатков -  обьічно фораминифери, и соотношение 
с синхроничньїми, как должно бьіть в зтом случае, осадками. Тем не 
менее сушествует мнение, что известняки сафетдаронской свитьі (и не 
только зтой свитьі) как со сторони ее подошвьі, так • и со' сторони 
кровли по простиранню замещаются терригенннми фациями и известня- 
ковое тело свитьі приобретает, таким образом, скользяший возраст, а в 
южном Дарвазе -  и вовсе виклинивается. Зто утверждение.сформулиро- 
ванное еще в работах Г.А.Дуткевича (1 9 3 7 ),  имеет основой только па- 
леонтологические данньїе: действительно, возраст подошвн и кровли са
фетдаронской свитьі в разньїх районах ее развития может значительно 
разниться, что и естественно, поскольку ми имеем дело с хаотическим 
скоплением разновозрастньїх глиб, блоков и мелких обломков. Реально 
наблюдаемьіе фацикльньїе переходи карбонатних пород в терригенние и 
наоборот, которие по-видимому должни виражаться во взаимопроник- 
новении одних осадков в другие, в своеобразном замковом сочленении 
одной толщи с другой, отсутствуют.

ГІредпринятьій анализ условий местонахождения органических остат
ков в толшах каменноугольньїх и пермских отложений Дарваза, их про- 
странственньїх взаимоотношений друг с другом в реальних разрезах по- 
зволяет сделать некоторьіе вьіводьі, важньїе для понимания ■ геологичеС- 
кого строения одного из интереснейших районов Средиземноморского 
складчатого пояса.

1, Возраст дударгинской (хирсдаринской), калайхумбской и аепан- 
доуской свит в настоящеє время не может бить принят древнее баш- 
кирского яруса среднєго карбона. Они относятся скореє всего ко вто- 
рой половине среднего и возможно низам верхнего Карбона. Стратоти- 
пические разрезм джакской и ушхарвской свит отделеньї от районе раз
вития вьішеперечйсленньїх свит региональним разломом . и не могут 
бить поставленьї в сводном разрезе вьіше аспандоуской свитьі.

Дударгинская свита залегает с угловим несогласием на подстилаю- 
щих ее слоистьіх отложениях силур-девона. Зто, конечно, дает основа- 
ние с осторожностью и недоверием относиться к представлеииям, в том 
числе в новейшем изложении их, о заложении терцинскйх звгеосинкли- 
нальньїх прогибов Дарваза и Северного*Памира на коре океанического 
типа в процесе е п р ед п о л аг а е м о1 ’ о раздвига. Такие чрезвьічайно важньїе 
утверждения о наличии корьі подобного типа не обоснованьї конкретни
ми наблюдениями в обнажеяиях и разрезах. ,



2. Принятая в настояшее время схема членения толщи пермских от
ложений на серии и свитьі в общем и целом отражает реальньїе особен
ности строения разреза. Однако характеристика состава свит должна 
бьіть дополнена: пермский разрез заключает многочисленньїе олистоли- 
тьі и олистостромьі. Зта особенность определяет и конкретизирует па- 
леогеографические и тектонические условия пермской седиментации ' в 
регионе. В свете сказанного вполне вероятна значительная корректи- 
ровка сегодняшних представлений о возрасте свит. Имеюшиеся материа- 
льі позволяют вьюказать предположение о возможном омоложении, по 
крайней мере, верхней и части нижней половини разреза пермской тол
щи.
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