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Г.П.Винниченко

ВАЖНЕЙШИЕ ОСОБЕННОСТИ ТЕКТОНМ И ПРОБЛЕМА ВОЗ
РАСТА ИНТРУЗИВНЫХ ПОРОД ЦЕНТРАЛЬНОГО ПАШРА

Территория Центрального Памира до недавнего времени выделя- 
кеаь обычно в единую оамоотоятельную теитоничеокую зону. Счита
лось, что зона отличалась длительный "сквозным" геовинклиналь- 
ньы развитием на протяжении нескольких циклов тектогенеэа. Оро- 
геничеоние движения, создавшие ее важнейшие структурные элемен
ты, проявились здесь лишь в конце мезозоя и в кайнозое. В соот
ветствии с этим большая часть интрузивных преимущественно грани- 
тоидиых подрод, развитых в пределах Центрального Памира, относи
лась к альпийским, а с учетом данных абсолютной геохронологии - 
к мел-палеогеновш образованиям (Расчленение..., 1976),

Новейшие исследования свидетельствуют, однако, что "онвоз- 
ной" характер геооинклинэльного развития Центрального Памира 
нельзя признать доказанным. Установлено, что в его пределах 
могут быть выделены докембрийское скледчатое основание, герцин- 
ский (палеозойский) и альпийский (ыезо-кайнозойский) структур- ■ 
ные комплексы. В герцинской структуре на территории Центрально
го Памира намечающая четыре тектонические зоны. : Ванчская, Аи- 
бэйтэльоиэя, Язгулемская и Кзлакташская. В алышйокой структуре 
здесь же обособляются пять зон : Бартангская, Бартанг-Андаипгиа- 
скея, Язгулем-Акбайтадьская, Ванчкая и Акбэйтэльокая;

Стратиграфические разрезы, возраст и главнейшие черты ыорфс 
логии структур каадой из перечисленных зон к ей герцинского, таи 
и альпийского комплексов различны. Заметные отличия выявляются 
и в отроен™ докембрийского складчатого основания, нэ котором 
были заложены палеозойские зоны. Герцинаниё орогеничесиие движе
ния охватыввпи ваь площадь Центрального Памира. Альпийокие диэ- 
отрофичеокие процессы активно проявлялись лишь в его юяной чаовд 
(Язгулем-Акбайтальокая, Бартангская, Бартанг-Анджилгиноквя зоны) 

Новые геологичеокие материалы по тектонике Центрального 
Дамира изменили прежние представления о возрасте интрузивных 
город. С учетом данных о тектоническом отроении Центрального
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II«миро объединение интрузивов, установленных в пределах его пло
щади, в единую группу альпийских образований оказывается невер
ным. Признавая несомненной связь магматической деятельности о 
орогеничесиими процессами даже в тех случаях, когда характер 
«той связи бывает не совсем ясен, среди интрузивов Центрального 
Памира следует выделить три разновозрастные группы : донембрий- 
скую, палеозойскую и мезозойскую. В южной части центрального 
Памира в области, испытавшей многократное проявление орогеничес- 
ких процессов, отмечается наличие интрузивных пород всех трех 
групп ; в оеверной чаоти в пределах Занчоиой и Акбайтальской зон 
имеются интрузивы лишь докеыбрийсного и палеозойского возраста.' 
Перечисленные группы состоят в свою очередь из интрузивных комп
лексов, связанных с развитием различных тектонических зон. Осо
бенности дизотрофизма в каждой из указанных зон кап герцкясного, 
таи и альпийоного комплексов обуславливают в значительной отепени 
многообразие и разновоэрастнооть интрузивных образований Централь
ного Памирец

Каждая зона характеризуется, таким образом, собственным 
интрузивным ма^зтизыоы. Заметим, что интрузивные проявления, 
связанные с развитием какой-либо зоны, в отдельных случаях могут 
выходить за ее пределы, в облаоти с более ранней консолидацией.
Тем самым нельзя исндючить возможность обнаружения молоди интру
зивов в выступах докембрия и палеозойского комплекса. Отмечаются 
случаи, ногда небольшие тела преимущественно щелочных, субщелоч- 
ных и реже вислых и основных пород формируются в ооседнкх с гео- 
оинклинвльцыми областями районах о платформенным режимом (Шейн- 
манн, 1958). В этой связи, видимо, можно признать справедливой 
точку зрения о том, что породы дункельдыкского комплекса Централь
ного Памира внедрились в квйнозов, когда режим в его пределах 
был близок и платформенному. Определение возраста интрузивов во 
воех указанных случаях всегда овязано о большими трудностями и 
требует специальных геологических исследований';’

Обращает не себя внимание тот фвкт, что большинство интрузи
вов Центрального Памира локализовано в выотупах докембрийоких 
и палеозойских толщ; Интрузивы, имеющие, неоомненно, интрузивные
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контакты о мезозойскими отложениями» немногочисленны. Они, ней 
правило, небольшие по размерам и существенно отзшчаютоя от по
род, приуроченных л докембрий и палеозою. Вое эти.интрузивы 
расположены в южной части Центрального Памира в пределах зон, 
где проявился альпийский орогенез (Бэртангская, Бэртэнг-Анджил- 
гинскэя и Язгуяем-Анбэйтальская зона).

В северной части (Звнчокэя и Анбайкальская зоны) мезозойс- 
ний {(разноцветный комплекс интрузивами не затрагивался. Примеры 
прорывания третичных отложений ни в одной из зон Центрального 
Памира в нестоящее время не известны» Вулканогенные породы, ра
нее считавшиеся палеогеновыми по возрасту и прорывающиеся грэ- 
нитоидами, относятся согласно нашим наблюдениям, к более древний 
мезозойским образованиям (Винниченко, Кухтиков, 1973)-

С учетом тектонической зональности и ыногоярусности струк
тур Центрального Памира появилась возможность выявить причину 
резких расхождений денных проводившихся здеоь неоднократно радио
логических наследований. Установлено, что реально наблюдаемые 
соотношения радиоактивных материнских и дочерних веществ в поро
дах определяются не только скоростью радиоактивного распада.Это- 
соотношение в значительной атепени зависит от термодинамической 
и физико-химической обстановки, в которой находились изучаемые 
породы пооле их образования (Афанасьев и др., 1970). Централь
ный Памар, как было показано выше, испытал неоднократное проявле
ние орогеничеоиих процессов. Соответственно условия, в которые 
попадали развитые в его пределах интрузивные породы, также не
однократно менялись. Цифры радиологических определений в таком 
олучае не всегда будут соответствовать действительному возрасту 
пород.

Наиболее частые и существенные изменения происходили в юж
ной части Центрального Памира, где орогеничеокие процессы прояв
лялись как в палеозое, так и мезозое. Вероятность искажения цифр 
абсолютного возраста здеоь наибольшая по сравнению о другими 
районами Центрального Памира. При этом наиболее значительными 
будут искажения в выступах докембрийских образований, т .е .  в 
породах, подвергшихся многократным и интенсивным преобразованиям.
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Ьипыини часть цифр радиологичеоних определений оказывается в дан
ной случае непригодной для установления возраста пород. Кен пака- 
аыи «мот «овейвие исследования, указанные цифры чаще всего фикси
руют не "абсолютный" возраст, а время окончания различных геоло- 
ричеоних процессов, вызывающих- удаление дочерних продунтов радио- 
сити иного распада,из кристаллической решетки минер8лов(Афанасьев 
И др., 1970 И д р .). Породы и минералы о неиовэжеянши значениями 
Мохоииого возраста сохраняются в.доиекбрийоних толщах редко и 
Лишь 1) исключительных случаях. В основном это б’^дут наиболее 
устойчивые к влиянию вторичных процессов минералы, в частности,
П пропоены. По шш в Центральном Памире для Евбброидов, прорываю
щих донембрийские образования цузкодьсного комплекса, в настоя
щее время установлены цифры 1600 млн.лет (Агеева, 1976). Приье- 
дешше ци’|ры хорошо согласуются с геологическими данными, езиде- 
мпмчифщшт з пользу донембрийоиого возраз'тэ габброидов.

Заметное влияние на величины цифр абсолютной геохронологии 
он омывают тепловое воздействие интрузивов, формирующихся з сосед
них о изучаемыми районами областях. Имеются высказывания о воз
можности омоложения возраста пород под влиянием гранитного бато
лите, находящегося на расстоянии нескольких десятков километров 
от района радиологических исследований (Федоровский и др., 1971). 
Ширина выше охарактеризованных тектонических воа Центрального 
Памира порядка 20-30 км. С учетом этих данных можно сделать вывод 
о том, что внедрение интрузивов в любой зоне не остается беса лед
ник для более ранних магматических пород соседних зон; В частно
сти, внедрение гранитоидов Куыачдаринского и Сохчарвского ыэсси- 
иов, несомненно, оказало влияние на изотопный возраст интрузи
вов, локализованных в докембрии юго-западных отрогов Язгулемоко- 
го хребте. Нельзя исключить и влияние теплового воздействия грани
тоидов Ванчокого и Рушанского хребтов, 8 также, очевидно, мощных 
вулканических излияний в низовьях р.Бэртэнг1.'

В палеозойских и мезозойских интрузивах.вероятность омоложе
ния абсолютного-возраста значительно меньшая, чем в докембрии.
Али наиболее молодых пород, не испытавши существенных изменений, 
могут быть получены цифры, близкие й значениям действительного



возрэста.Следует, однако, учитывать, что породи любого возрасте 
изменяются под воздействием не только эндогенных процессов.. Квк. 
только породы оказываются в приповерхностных условиях, они сразу 
же начинают подвергаться действию различных экзогенных процес
сов, испытывая при этом существенные минеральные преобразования. 
Признаки начальных стадий выветривания горных пород обнаружива
ются нередко на глубине до нескольких сотен метров. В обнажениях 
современного среза порода бывает изменена в ряде меот коренным 
образом до полного разложения первичных минералов во вторичные.' 
По-существу почти вое породы, доотупные для непосредственного 
наблюдения оказываются затронуты в различной степени процессами 
выветривания. В соответствии со степенью выветреиооти пород 
искажается их абсолютный возраст (Афанасьев и др., 1960 и др.’) .
В Центральном Памире продукты процессов выветриваний как древ
них, тан и современны* устанавливаются в области выходов грани- 
тоидов в бассейне р.Шэтпут, диоритов в долине р.Пэнгазджилга, 
в Музнольском хребте и т .д . Не исключено, что некоторые цифры 
абсолютного возраста интрузивов в указанных районах иокэжены в 
результате воздействия процессов выветривания.'

Из вышеизложенного следует, что в тектонических зональных 
оклэдчатых областях с многофазным проявлением орогенических и 
сопровождающих их магматических, метаморфических и других процес
сов вероятность искажений цифр абсолютного возраста велика. В 
связи о этим возможности использования данных цифр для определе
ния возраста интрузивных пород здесь весьма ограничены. Справед
ливо о читают, что "простое механическое оперирование цифрами 
изотопных возрастов таит в оебе серьезную опаснооть получения 
поспешных выводов, в первую очередь потому, что как сами исход
ные радиоактивные веществе, так и продукты их распаде в овязи 
о наложенным воздействием геологических процессов подчиняются 
о ложным законам миграции далеко еще не расшифрованным полноотью" 
(Афанасьев и др., 1970, стр .69). Любая разработке схемы магма
тизма в складчатых областях, в чэотнооти Центрального Памира, 
неоомненно, должна вестись о учетом выше приведенных ооображе- 
ни!и*
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