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Под регионом Южного Таджикистана понимается область относи
тельного низкогорья, расположенная между хребтами Гиссарским на 
севере и Д арвазским  на востоке — так называемая Тадж икская деп
рессия, и западная часть хребта Петра Первого с его отрогами. .В на
стоящее время еще нет последовательно разработанной схемы текто
нического районирования этой территории, хотя начальные шаги реш е
ния проблемы сделаны давно. В 1936 г. А. П. Марковский [1] выделил 
северную окраинную зону Памира, куда вошли районы развития мезо
зойских и кайнозойских отложений хребтов Заалайского и П етра I и 
восточной части Таджикской депрессии; в несколько более поздних р а 
ботах И. Е. Губина [2, 3] она именуется как внешняя дуга П амира или 
Внешняя зона Памиро-Куньлуньского мобильного пояса. Полоса мезо
зойско-кайнозойских отложений, распространенная в основном вдоль 
подножия южного склона Гиссарского хребта, представляет Передовую 
зону Южного Тянь-Ш аня [3]. Вышеназванные зоны в южной части на
шего региона пространственно разграничены Яван-Кургантюбинской 
платформенной (плацидарной) зоной [4]. Таким образом, уж е на этапе 
первоначального геологического изучения Южного Таджикистана 
стала ясной его некоторая геологическая неоднородность.

Дальнейшие исследования очень скоро выявили более высокую 
степень геолого-структурной неоднородности региона — в 1947 г. поя
вилась схема структурно-геологического районирования Таджикской 
депрессии, разработанная С. И. Ильиным [5]. По особенностям морфо
логии складчатых структур выделены Кулябская синклинальная, Оби- 
гармская антиклинальная, Вахшская синклинальная, Прикафирниган- 
ская антиклинальная, Сурхандарьинская синклинальная и Передовой 
уступ Гиссаро-Алайского хребта. Существование названных зон при
знается во всех позднейших работах этого направления, хотя не исклю
чаются и некоторые модификации первоначальных взглядов. Например, 
в работе С. А. Захарова  [6] зоны квалифицированы в качестве синкли- 
нориев и антиклинориев соответственно.

Изучение в течение последних пяти лет долгоживущих разломов 
Южного Таджикистана и полученные при этом новые данные принци
пиального значения позволяют предложить новый варинт схемы текто
нического районирования территории Таджикской депрессии и хиебта 
Петра I. Выявленные разломы этого класса четко определяют границы 
тектонических зон — элементарных частей подвижного пояса, разня
щихся между собой типами стратиграфических разрезов и историей 
тектонического развития. На вышеуказанной основе в альпийской 
структуре интересующей нас территории представляется возможным в 
предварительном варианте выделить следующие тектонические зоны 
(с востока на запад):  Яхсу-Муксуйская, Хингоуская, Туткаульская, 
Яван-Кургантюбинская, Сурхку-Каршитауская, Бабатагская и Денау- 
Ш ерабадская.

В новой схеме отрицается тектоническая самостоятельность П ере
дового уступа Гиссаро-Алайского хребта или Гиссарской долины и Ок» 
раинной зоны Памира,
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В журнальной статье дать последовательную характеристику гео
логической самобытности выделенных тектонических зон не представ
ляется возможным. Поэтому мы ограничиваемся в большинстве слу
чаев лишь подчеркиванием наиболее выразительных особенностей рас 
сматриваемой зоны при ее сравнительном сопоставлении со смежными. 
Наименования некоторых зон по двум географическим названиям 
призваны оттенить протяженность зоны в пространстве и генеральное 
направление ее вытянутости.

Яхсу-Муксуйская тектоническая зона большей своей частью распо
лагается на левобережье р. Яхсу. В бассейне р. Хингоу она прослежи
вается вдоль подножия северного склона Д арвазского хребта и, протя
гиваясь далее на северо-восток, переходит в хребет Петра I и далее 
в Заалайский хребет. С востока и юго-востока зона ограничена линией 
Д арваз-К аракульского  разлома, с запада и северо-запада — Ховалинг- 
ским разломом [7].

Специфика и самобытность мезозойских отложений зоны несомнен
ны, особенно это справедливо в отношении юрских накоплений. Но для 
наших целей, как представляется сейчас, будет достаточно обзора осо
бенностей разрезов третичных отложений. Морские отложения палео
гена представлены нижней частью разреза и при параллельном плас
товании перекрываются толщей вышележащих красноцветных терри- 
генных образований. Мощность морских фаций палеогена сильно сокра
щена и не превышает нескольких десятков метров в известном разрезе 
Хирманджоу [8]. Не исключено, что верхняя часть палеогенового разре
за заключена в фации терригенных красноцветных осадков. Толща пос
ледних (около 4000 м  мощности) подразделяется на четыре свиты: 
калаихусейнскую, тавильдаринскую, каранакскую и полизакскую. Три 
верхние представлены на площади зоны своими стратотипическими 
разрезами — характеристику можно не повторять. Калаихусейнская 
свита, залегаю щ ая под тавильдаринской, сложена кирпично-красными 
песчаниками и того же цвета мусористыми конгломератами; по общему 
облику и особенностям состава она не может быть скоррелирована ни 
с хингоуской, ни с больджуанской свитой, стратотипы которых находят
ся в другом крыле Ховалингского разлома [7]. На толще охарактеризо
ванных отложений с угловым несогласием в подошве залегаю т свиты 
грубообломочного состава—даштакинская, килимбинская и им подобные, 
включаемые в состав кулябского комплекса и датируемые большинст
вом как верхи плиоцена [9, 10]. Мощность этих образований около

Хингоуская тектоническая зона по линии Ховалингского разлома 
граничит с вышеописанной зоной, с запада и северо-запада она ограни
чивается Петровским краевым разломом [11]. Тектонотипический р а з 
рез зоны наиболее выразительно представлен по долине поперечной 
Хингоу. Здесь в хороших обнажениях в долинах Чильдары, Ш урысая 
и др. наблюдается залегание на известняково-сланцевой толще нижней

Схема тектонического районирова
ния Южного Таджикистана в аль
пийской структуре. /  — тектониче
ские зоны: /  — Яхсу-Муксуйская, 
I I  — Хингоуская, 111 — Туткауль- 
ская, IV  — Яван-Курганпобинская, 
V — Сурхку-Каршитауская, VI — 
Бабатагская, VII — Денау-Шера- 
бадская; 2 — граничные разломы: 
Д .-К. — Дарваз-Каракульский, Кв.
— Ховалингский, Птр. — Петров
ский, Вхш. — Вахшский, С.-Т, — 
Сурхку-Тианский, Кф. — Кафирни- 
ганский, Г.-С. — Гиссаро-Сурхан- 
ский, Х..-0. — Ходжа-Обигармский
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части палеогенового разреза пестро-красноцветных терригенных отло- 
жений неогена, подразделяемых на шурысайские слои, больджуанскую 
и хингоускую свиты. Ш урысайские слои — свита пестроцветных накоп
лений мощностью около 150 ж. Обычно ее датируют олигоценом. Д ве  
другие свиты — четконапластованные песчаники кирпичного и красного 
с сиреневым оттенком цвета. Мощность отложений превышает 2500 м. 
В подошве красноцветного терригенного комплекса находится поверх
ность размыва и хорошо развитый олистостром [12].

Н а юге, в припянджской части зоны встречаются разрозненные 
поля отложений кулябской свиты плиоцен-плейстоценового возраста. 
Н а подстилающих толщах свита залегает с резким угловым несогла
сием. Мощность накоплений около 250 м, состав — обломочный, х ар ак
терна загипсованность пород, обычны обломки и глыбы гипсов.

К западу от Хингоуской зоны располагается Туткаульская текто
ническая зона, ограниченная Петровским и Вахшским разломами. На 
северо-востоке района, в хребте Вахшском и Петра I, зона занимает 
всю ширину их северных склонов. Ось зонального прогиба испытывает 
значительный подъем в направлении северо-восточного продолжения 
зоны — и этим в первую очередь определяются существенные различия 
колонн третичных отложений в ее южной и северо-восточной частях. В 
хр. П етра I на площади зоны практически отсутствуют морские отло
жения палеогена: предшествующий глубокий размыв определяет не
посредственное залегание красноцветных неогеновых отложений на ту- 
рон-сеноманских горизонтах толщи верхнего мела. В подошве красно- 
цветов располагается выдержанный по простиранию базальный олисто
стром [12]. В Нурекском районе зоны и южнее отмеченный размыв вы
ражен слабее — мощность уцелевшей толщи палеогена у Туткаула со
ставляет несколько сотен метров.

На северо-востоке зоны толща верхненеогеновых красноцветов д о 
стигает мощности порядка 600 м. Она сложена в основном слабоцемен- 
тированными песчаниками и песками бледно-розового и желтоватого 
цвета. В южной части зоны неогеновые красноцветы отличаются более 
густой окраской — преобладают краснофиолетовые и краснобурые 
тона. Эти отложения принято относить к больджуанской свите, хотя _ 
отличие их от стратотипа велико. Мощность накоплений порядка 600— 
800 м.

Характеристика стратиграфических разрезов более западных зон 
в рамках краткой статьи не может быть приведена. Приходится ограни
читься замечанием, что различия разрезов там того же типа и ранга, 
что и в охарактеризованных примерах. Резюмируя, отметим, что осо
бенности строения всех семи зональных разрезов позволяют видеть 

специфику тектонического развития выделяемых зон, что 
и является основой для их обособления.

Северные окончания Сурхку-Каршитауской, Бабатагской и Денау- 
Ш ерабадской зон скрыты под чехлом четвертичных осадков Гиссарской 
долины и пока могут быть намечены предположительно. Однако высо
кая  вероятность субширотного разлома в средней части долины, уста
навливаемого сейсмометрическими наблюдениями, позволяет выска
зать следующие структурно-тектонические соображения: Бабатагская  
зона заканчивается на линии этого разлома, а сам он вдоль р. Кафир- 
ниган уходит во внутренние районы южного склона Гиссарского хреб
та [8], где причленяется к сместителю Ходжаобигармского разлома. 
Разлом делит Передовую зону Южного Тянь-Ш аня [3] на две геоло
гически различные части, принадлежащие разным тектоническим зонам. 
Окраинная зона Памира [1] в секторе хр. Петра I заключает три текто
нические зоны.
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М. М. КУХТИКОВ, Г. П. ВИННИЧЕНКО

МИНТАКДВЙ БУДАНИ ТЕКТОНИКАИ НОХ.ИЯХ.ОИ ЧИ Н ДО РИ  
ТОЧИКИСТОНИ ЧАНУБЙ

Д ар  макола чадвали нави оид ба минтакавй будани тектоникаи 
Точикистони Чанубй дарч ёфтааст. Мувофики ин чадвал территориям 
мазкур ба х,афт нох,ияи тектоники таксим мешавад, ки х,ар яки он бо 
хусусиятх,ои сохти геологи ва таърихи инкишофи худ аз хамдигар фарк 
мекунанд.


