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Введение
В общем орографическом плане Земли Памир составляет часть горного сооружения,

именуемого Высокой Центральной Азией. Это горный узел в вершине дуги, образованной

сходящимися к нему с востока, юго-востока, запада и юго-запада системами хребтов Куньлуня,

Агыла, Каракорума и Гиндукуша. Памир представляет собой резко выдвинутый к северу сектор

аномально суженных и дугообразно (угловато) изогнутых разновозрастных складчатых

областей азиатской части Тетиса.

Памир является одной из уникальнейших минерагенических провинций мира, на территории

которой сосредоточено большое количество месторождений разнообразных полезных

ископаемых различных генетических типов. В развитии экономики Таджикистана Горный

Бадахшан (Памир) может стать важнейшим горнорудным районом, на базе полезных

ископаемых которого может быть создана разносторонняя промышленность и прежде всего –

ювелирная, металлургическая, химическая, строительная и машиностроительная.

В последнее время, в связи со значительным увеличением мощностей промышленных

предприятий, потребляющих минеральное сырье, и усилением добычи полезных ископаемых, а

также в связи с переходом на некоторых месторождениях на отработку руд более глубоких

горизонтов, начал создаваться определенный разрыв между потребностью и добычей руд.

Поэтому правительство Таджикистана определило поиск и разработку новых промышленных

месторождений, а также доизучение старых месторождений минерального сырья как главную

стратегическую задачу геологоразведочных организаций страны для того, чтобы обеспечить

свою промышленность собственным сырьем. Таджикистан в данное время испытывает острую

необходимость в строительном сырье, в частности, в сырье для производства цемента.

Мощности имеющихся цементных заводов уже не удовлетворяют потребности строительства в

республике, и поэтому цемент ввозится из Китая, Пакистана и Киргизии. На сегодняшний день

ни одного завода по производству цемента на Памире нет. В связи с этим обоснование и

открытие здесь новых месторождений цементного сырья жизненно необходимо стране и может

дать существенный толчок в развитии всей экономики Таджикистана.

Актуальность. Научный интерес к карбонатным породам и фациям всегда определялся их

большим теоретическим и практическим значением. Карбонатное сырье по своему

разнообразию, областям применения и распространению является своего рода уникальным

объектом. Получаемые из него многочисленные виды продуктов – известь, цемент, известковая

мука, удобрения, электротехнические изделия, облицовочные и строительные камни и многое

другое пользуется широким спросом. Они востребованы во все возрастающих объемах.

Поэтому решение вопросов формирования месторождений карбонатного сырья,
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закономерностей их размещения всегда актуальны для всех регионов, в том числе и для

Таджикистана. Однако изучение карбонатных отложений ЮВ Памира проводилось

исключительно в рамках геологических съемок, при этом никакого специального изучения их

геологического строения, морфологии и вещественного состава, физико-механических свойств

и т.п. не проводилось. До сих пор для ЮВ Памира не существует никаких обобщений по общим

закономерностям размещения карбонатных месторождений, условий их формирования,

положения их в общей минерагенической схеме, также не выполнялись оценки параметров

рудных тел, качества руды, запасов, не прогнозировались возможные области применения.

Цель работы. Выявление основных закономерностей размещения и условий формирования

карбонатных фаций на ЮВ Памире, сопровождаемое палеогеографическими реконструкциями.

Обоснование возможности использования карбонатных пород ЮВ Памира для производства

цемента и извести.

Задачи. Изучение фациальной зональности распределения карбонатных отложений триаса и

юры в разных структурно-формационных зонах ЮВ Памира, включая:

- определение особенностей строения карбонатных фаций,

- изучение вещественного состава карбонатных пород и его эволюцию во времени,

- выявление закономерностей размещения различных карбонатных отложений,

- реконструкция условий формирования карбонатных фаций,

- выявление влияния коебаний уровня моря на развитие карбонатных фаций в регионе,

- выявление перспективных для освоения рудных районов и месторождений цементного

сырья, рекомендации по использованию различных видов сырья в зависимости от их свойств.

Объекты исследований. Карбонатные комплексы триаса и юры Юго-Восточного Памира.

Предмет исследований. Карбонатные фации, изменчивость их по латерали, структура,

состав и свойства карбонатных пород, распространение их по региону исследований, условия

осадконакопления в юре и триасе.

Практическая ценность работы. Проведенные исследования позволили оценить

распространение различных фаций карбонатных пород на Юго-Восточном Памире.

Обоснованно применение известняков мергелей и глин для промышленного использования в

качестве сырья для приготовления цементного клинкера.

Научная новизна работы. В дополнение к выполнены ранее работам, для карбонатных

пород триас-юрского возраста ЮВ Памира впервые проведено не только изучение общих

закономерностей их размещения и условий формирования, но и корреляция с общемировыми

процессами карбонатонакопления. Впервые проведена секвенс-стратиграфический анализ для

карбонатных фаций ЮВ Памира.

Личный вклад автора. Личный вклад диссертанта заключался в:
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- Организация и проведение полевых исследований, составление разрезов и профилей с

отбором образцов, проб и штуфов для изучения их различными лабораторно-аналитическими

методами. По этим данным установлена  фациальная зональность карбонатных отложений

триасово-юрского возраста и выявлены общие закономерности карбонатонакопления в триасе и

юре ЮВ Памира. Обоснована перспективность сырья для цементной промышленности.

- Сборе и анализе фондовой и опубликованной литературы по геологическому строению

Памира и, в частности, района исследования – ЮВ Памира.

Фактический материал и методы исследования. Сбор фактического материала

осуществлялся в ходе полевых исследований в 2012-2013 г.г. на ЮВ Памире в составе научной

группы ГИН РАН под руководством А.В. Дронова. Объемы выполненных работ: составление

геологических разрезов по коренным выходам и канавам – 1500 пог. м; отбор проб, штуфов,

образцов – 35. По этим материалам выполнены химический и силикатный анализы – 20 проб,

изучение минерального состава пород– 700 образцов и 57 шлифов; физико-механических

свойства (прочность на сжатие, плотность, водопоглощение, пористость) – 13 проб. Собран,

проанализирован и обобщен большой объем данных по карбонатным формациям и

месторождениям по фондовым и опубликованным материалам. Применялись методы

микроскопического изучения карбонатных пород и петрографического анализа, литолого-

фациальный, структурный, формационно-парагенетический и секвенс-стратиграфический

анализы.

Достоверность научных положений подтверждается значительным объемом

фактического материала по геологии, стратиграфии и литологии собранного в поле, а также

проведением большого числа различных видов анализов, выполненных в  лабораториях.

Защищаемые научные положения.

1. На основании выявленных генетических типов карбонатных пород и типизации разрезов

установлены предрифовая, рифовая и зарифовая фации в триасовом и юрском карбонатных

комплексах Юго-Восточного Памира.

2. Анализ цикличности отложений и применение секвенс-стратиграфического метода для

для рифовых комплексов свидетельствуют: триасовый комплекс включает три трансгрессивно-

регрессивных эвстатических цикла; юрский комплекс состоит из 12 секвенций, большая часть

которых обусловлена региональными тектоническими движениями, реже они связаны с

эвстатическими колебаниями уровня мирового океана.

3. Известняки и мергели зарифовой фации юрского возраста могут служить качественным

сырьем для производства цементного клинкера. В качестве минеральной добавки

рекомендуются глины кичикаюкузюйской свиты (J2kc). В качестве энергетического топлива

предлагается использовать уголь шахтесайской (J1sh) и караулдинской свит(J1kd)
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месторождения угля Куртеке. Это позволить создать крупный промышленный кластер на Юго-

Восточном Памире

Реализация результатов работы. Результаты данной работы могут быть использованы при

проведении поисков и разведки месторождений карбонатного сыря на ЮВ Памире, при

интерпретации геофизических данных, доразведке и последующем освоении Мынходжирского

участка цементного сырья с возможностью значительного экономического эффекта. Данные по

строению карбонатных фаций, их вещественному составу, условиям формирования и

закономерностям размещения использованы в следующих учебных дисциплинах Хорогского

госуниверситета республики Таджикистан: литология, стратиграфия, месторождения полезных

ископаемых.

Апробация работы. Результаты работы докладывались на международном форуме

«Памиринвест» – Таджикистан, г. Хорог, 2012 и 2013 г.г.; в школе профессионального и

непрерывного обучения при Университете Центральной Азии – Таджикистан, г. Хорог, 2014 г.;

в Хорогском Государственном Университете – Таджикистан, г. Хорог, 2014 г. Основные

положения и результаты исследований были представлены на XII международной научно-

практической конференции «Новые идеи в науках о Земле» Москва. МГРИ-РГГРУ, 2015 г.

Публикации. По теме диссертации опубликовано 5 статей, все в изданиях,

рекомендованных ВАК РФ.

Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, 5 глав, заключения, списка

использованных литературных источников включающего 155 наименований. Она изложена на

180 страницах текста и включает 7 таблиц и 53 рисунка.

Благодарности. Автор благодарен начальнику Главного управления геологии при
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Глава I. Географо-экономический очерк
Административно-территориальное устройство

ЮВ Памир, территория которого соответствует Горно-Бадахшанской автономной области

(ГБАО) Таджикистана, занимает более 43 процентов территории республики Таджикистан (63,7

тысячи кв. км) (Рис.1). В настоящее время в состав Горно-Бадахшанской автономной области

входят 1 город (город Хорог), 7 районов (Дарвазский, Ванчский, Рушанский, Шугнанский,

Рошткалинский, Ишкашимский и Мургабский) и 43 сельских общины. Населенные пункты

находятся на высоте от 1000 м. (Дарвазский район) до 3800 м. (Мургабский район) над уровнем

моря. Область граничит с Республикой Кыргызстан, Исламской Республикой Афганистан и

Китайской Народной Республикой, Население области около 210 тысяч человек, в основном

таджики, 6.7 % киргизы (Мургабский район). Почти все население области умеет читать и

писать. По уровню специалистов с высшим образованием на 1000 человек область занимает

одно из первых мест в СНГ. И сегодня каждый четвертый житель Памира - школьного возраста.

По-прежнему высоко стремление молодежи к образованию и науке. Ежегодно в Хорогском

Государственном университете им. М. Назаршоева и в вузах республики обучается свыше 5000

студентов, более 200 человек обучаются за пределами республики [99].

С внешним миром ГБАО связана автодорогами: Хорог-Ош, Хорог-Душанбе. Также через

международные сухопутный таможенный порт Кульма-Карасу область связана с Кашгарским

Округом СУАР Китайской Народной Республики, а через 4-х КПП с провинцией Бадахшан

Исламской Республики Афганистан. В годы независимости страны, Горный Бадахшан из

географического тупика превратился в торговые ворота Таджикистана на юге страны. Всего на

Памире более 36 000 км. автомобильных дорог, из них 1 500 км. с твердым покрытием.

Область обладает уникальными возможностями для развития туризма. В наследие ЮНЕСКО

внесены архитектурно-археологические памятники Кофиркала (VII – VIII в.в.) и Ямчун (III – I

в.в. до н.э), которые являются особенно привлекательными для туристов. На Памире

расположены высочайшие вершины Центральной Азии: пики Ленина 7 134 м, Исмоил Сомони

7 495 м, Победы 7439 м, крупнейшие высокогорные ледники Федченко, Медвежий, Фортамбек,

привлекающие альпинистов со всего мира. На Памире расположено много озер. Некоторые из

них, например, Каракуль, соленые, бессточные и занимают тектонические котловины, другие,

такие как Сарезское озеро и Яшилькуль имеют завальное происхождение. Многие озера

образованы отступающими ледниками. Самым большим на Памире является озеро Каракуль

(380 кв. км.). Самым глубоким – Сарезское озеро (505 м).

Горный Бадахшан также широко известен в мире богатством своих недр. Наиболее

перспективным является освоение многочисленных месторождений борного сырья,

тугоплавких металлов, золота, серебра, олова, оптического сырья, драгоценных и поделочных
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камней и т.д.

Рис.1. Административная карта Горно-Бадахшанской Автономной области.
Карта взята из интернета.

Топливно-энергетический комплекс. Энергетический потенциал Памира оценивается в

9000 мВт/час, или 70 млрд. кВт часов вырабатываемой электроэнергии в год. В настоящее

время, несмотря на ввод в строй новых ГЭС, в целом энергетика области нуждается

дальнейшем развитии. Перед страной стоит задача серьезного развития энергетики в Горном

Бадахшане с расчетом на развитие местной промышленности и экспорта электроэнергии на

территорию соседних регионов Афганистана и Пакистана. В последние годы уже ведется

работа по экспорту электроэнергии в приграничные населенные пункты провинции Бадахшан

ИРА. В будущем на реках Памира намечены строительства ГЭС «Себзор» мощностью 10 мВт и

ГЭС «Санобод» мощностью 110 мВт [99].

Возможности добычи полезных ископаемых на территории Горно-Бадахшанской

автономной области

Всего на территории ГБАО по предположению геологов имеется более 200 различных

месторождений полезных ископаемых. Из них в разные годы выявлено и разведано 12

месторождений, 54 перспективных рудопроявлений.
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Добыча каменного угля на месторождении Равноу. Равноуское месторождение каменного

угля располагается в Дарвазском районе в верховьях реки Обихингоу, частично изучалось в 30-

е годы прошлого века. Уголь соответствует марке ПЖ. Средняя зольность 18,2 %, калорийность

7 575 к/кал. Оценка возможных запасов по данным разных авторов варьирует от 13 до 226 млн.

тонн, наиболее обоснованным представляется значение 69 млн. тонн. В настоящее время уголь

в небольшом количестве добывается и используется только населением области. Планируется

создание технической базы по добыче угля и строительство автодороги, связывающей

месторождение с автотрактами Хорог-Душанбе и Хорог-Куляб.

Камнесамоцветное сырье. На территории области выявлен ряд месторождений и

проявлений ограночного поделочного сырья (драгоценные и полудрагоценные камни). В их

числе рубин, благородная шпинель (лаъл), изумруд, кварц, лазурит, турмалин, сапфиры и т.д.

Разведкой и добычей этих месторождений занимается производственное объединение

«Джамаст». Разработан проект строительства завода по производству мраморных плит и

изделий из мрамора в Ванчский районе. Мощность - 30 тысяч кв. метров мраморных плит и 4,6

тысяч куб. метров мраморных блоков. Стоимость проекта - 3,5 млн. долл. США.

Фабрики «Лаъл». Фабрика действующая, оснащена старой техникой и оборудованием. Имеет

недостроенные корпуса. Стоимость восстановления и развития предприятия составляет 800

тыс. долл. США

Бор. Основным месторождением бора на Памире является Акархарское, расположенное в

Мургабском районе. Месторождение полностью разведано и его запасы были утверждены еще

в советское время в количестве 7,4 млн. тонн. Обработка месторождения возможна карьерным

способом. Комплекс предприятия включает в себя карьер, обогатительную фабрику, заводы по

производству серной и борной кислоты. Запасы руды достаточны для работы крупного

предприятия на более 60 лет. Можно увеличить этот срок вдвое за счет неосвоенных и

неразведанных близлежащих месторождений. Боропродукты используются в более чем 100

отраслях и что они являются важным фактором ускорения научно-технического прогресса во

многих отраслях промышленности. Учитывая их дефицит, можно предположить возможную

заинтересованность в получении продукции и организации совместного горнорудного

предприятия государств СНГ и дальнего зарубежья.

Золото. В области имеются многочисленные месторождения и проявления золота. Из них

более или менее изучены в двух районах: Дарвазском и Мургабском.

В Дарвазском районе (Западный Памир) Сариоб, Вазгина, Акбайвазгина, Обиравноу и

Кафирбача, объединенные в Сагирдаштскую группу, которые в определенной степени изучены.

Месторождение золота группы Сагирдашт параллельно с эксплуатацией требует также более

детального изучения.
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Серебро. В настоящее время в пределах Мургабского и Шугнанского районов выделен

крупный сереброносный район, общие границы которого еще до конца не определены. Он был

одним из крупнейших горнодобывающих районов средневековья.

Месторождение Токузбулак располагается на южных склонах хребта Бачор на правом берегу

одноименной реки непосредственно у автотракта Ош-Хорог, вдоль которого проходит

высоковольтная линия электропередачи. Административно, данная территория относится к

Шугнанскому району. Запасы металлов здесь составили: серебро 381 тонн при среднем

содержании 332 г/т; свинец- 45 тыс.тонн при среднем содержании 3,93%; цинк-21,6 тыс.т. при

среднем содержании 1,88%. Разработки месторождений являются рентабельными.

Вольфрам. Единственным месторождением вольфрама на Памире, представляющим

коммерческий интерес, является месторождение Икар. Объект имеет благоприятную географо-

экономическую позицию. Он расположен в Рушанском районе в 50 км. от г. Хорога, вблизи

автодороги Хорог-Душанбе, а также источников электроэнергии. Месторождение комплексное,

кроме вольфрама практическое значение имеют золото, кобальт, уран.

Мрамор. На территории Памира имеются многочисленные месторождения мрамора. В

настоящее время полностью разведаны и утверждены запасы по двум месторождениям -

Даштак и Нижний (Ванчский район). Месторождение Даштак: разведаны и подсчитаны запасы

мрамора по категории А+В+С в количестве 11 950 тыс. кубических метров, отработка

карьерным способом. Месторождение Нижний Ванч: запасы утверждены по категориям С и

составили 181101 тыс.кубических метров.

Также имеются месторождения Висхарв, Егед, Паткноу, Техарв и Лянгар в Ишкашимском

районе. По цветам различаются: снежно-белый, тёмно-серый, светло-фиолетовый, черный,

розоватый, желто-серый и другие мраморы.

Термальные источники. В Горном Бадахшане термальные воды характеризуются широким

распространением, особенно в его южной части. Выходы их приурочены к зонам

тектонических разломов. В бальнеологических целях пока освоены лишь источники Гарм

Чашма (серо-водородные воды) Авдж (радоновые воды) и Джелонди (радоновые воды) [99].
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Глава II. Геологическое строение Памира
Первые тектоно-геологические сведения о Памире, во многом противоречивые, содержатся в

работах известных отечественных (советских) геологов Д.Л.Иванова [54], К.И.Богдановича [26]

и ряда зарубежных авторов – А.Гумбольдта [37], Ф.Рихтгофена [140]. В основу тектонического

анализа, проведенного в этих работах, были положены преимущественно данные

орографического характера.

Последующие исследования Д.В.Наливкина [79,82,83,84], Д.И.Мушкетова [78] и ряда других

исследователей уже позволили сформулировать основные представления о тектоническом

строении Памира, и, в частности, высказать идею о дугообразном изгибе к северу его

геологических структур.

II.1. Краткий очерк истории геологического изучения Памира
Начало систематическому изучению Памира было положено в конце 20-тых - начале 30-х

годов, когда стали проводиться планомерные геологические изыскания силами Таджикской

комплексной экспедиции (позже переименованной в Таджикско-Памирскую экспедицию).

Сетью маршрутов сравнительно равномерно была покрыта вся территория Памира. Ряд

маршрутов был проложен и через район Язгулемского хребта, что позволило получить первые

надежные сведения о стратиграфии, тектонике и магматизме этой территории. Основные

результаты этих исследований были изложены в работах И.Г.Баранова [21], С.И.Клунникова

[61], Г.Л.Юдина. [120] и некоторых других авторов. Основные научные итоги деятельности

ТПЭ были подведены в работах Д.В.Наливкина [80], В.А.Николаева [10], А.П.Марковского

[74]. Главным явился вывод о разделении Памира на ряд зон, представляющих собой

разнородные блоки земной коры, отличающиеся друг от друга временем проявления основной

складчатости. Не было лишь до конца ясно, к складчатой области какого возраста принадлежат

эти зоны: одни исследователи склонны были относить весь Памир к Альпийскому складчатому

поясу, другие же авторы северную «дугу» относили к герцинидам, а более южные зоны - к

области киммерийской складчатости. Следующий этап изучения Памира охватывает отрезок

времени с начала 40-х и примерно до второй половины 60-х годов. Он связан с проведением

систематических детальных исследований геологии всего региона, которые особенно широко

развернулись после окончания Великой Отечественной войны.

С этого времени на территории Памира проводится государственная геологическая съемка

масштаба 1:200 000, сопровождаемая разнообразными тематическими работами.

Фактические материалы, полученные в ходе этих исследований, послужили основой для

дальнейшего развития идеи о зональном дугообразном строении Памира. После
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основополагающих работ И.Е.Губина [36], М.М.Кухтикова [69] и Б.П.Бархатова [22] стало

общепризнанным деление Памира на четыре тектонические зоны, отличающиеся набором

определенных осадочных и магматических формаций: Северную, Центральную, Юго-

Восточную и Юго-Западную.

Опираясь на фундаментальные работы об определяющей роли в структуре складчатых

областей долгоживущих тектонических нарушений - глубинных разломов [88,89],

М.М.Кухтиков [66,67,68] одним из первых высказал мысль о тектонической природе границ

между зонами Памира. Эти границы он отнес к категории краевых (глубинных) разломов. В

дальнейшем указанные идеи были развиты в работах В.И. Дронова [3], С.С.Карапетова [58],

Н.М.Синицына [101], В.И.Троицкого [104,105]. В частности, было установлено, что

Центральный Памир на севере ограничен Ванч-Танымасским надвигом, а на юге с толщами

Юго-Восточного Памира он граничит по Рушанско-Пшартскому разлому.

Обширный фактический материал, полученный в результате геолого-съемочных и

тематических работ, позволил внутри тектонических зон выделить структурные элементы более

высокого порядка: антиклинории и синклинории или подзоны [22]. Так, в частности, в пределах

западной части Центрально-Памирской тектонической зоны были выделены три крупные

тектонические структуры: Ванчский и Музкольский антиклинории и разделяющий их

Язгулемский синклинорий. Последний образован преимущественно мезозойско-кайнозойскими

отложениями и имеет в плане форму вытянутого эллипса, длинная ось которого проходит

примерно вдоль гребня Язгулемского хребта.

Надо отметить, что в основу большинства тектонических построений, получивших

наибольшую популярность в конце 50-х – начале 60-х годов [17,23,36], была положена

фиксистская модель строения и эволюции Памира. Согласно представлениям многих авторов,

первостепенное значение в формировании структур Памирского региона имели вертикальные

движения, которые влияли лишь на набор осадочных и магматических формаций, слагающих

основные тектонические зоны и структурно-фациальные подзоны, и никак не отражались на

очертаниях и взаимном расположении последних. Отсюда следовал вывод об изначально

дугообразной форме седиментационных бассейнов Памира и их унаследованном развитии.

Проведение детальных геолого-съемочных и тематических исследований на территории всего

региона, создание обоснованной стратиграфической схемы, геологических и

палеогеографических карт и схем способствовали накоплению обширного фактического

материала, который никак не укладывался в рамки фиксистской гипотезы и требовал для своего

объяснения привлечения крупномасштабных горизонтальных перемещений масс.

Выявление широкого развития на Памире крупных надвиговых и сдвиговых нарушений,

структур покровного и шарьяжного типа ознаменовало собой начало нового (уже третьего по
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счету) этапа изучения этого района.

В этот период, который ведет свой отсчет примерно со второй половины 60-х годов и

продолжается до настоящего времени, в литературе по Памиру появилось множество описаний

и отдельных примеров покровных и надвиговых структур [48,68,71,90,91] и др.

Существование крупных покровов и крупноамплитудных горизонтальных нарушений

(сдвигов, надвигов) было доказано и для многих сопредельных районов Памира [20,30,29,97] и

др. В этой связи особую важность приобретают проводимые в последние двадцать – тридцать

лет палеомагнитные исследования на Памире [20,29,30]. Изучение истории формирования

Памирской дуги палеомагнитным методом показало, что в раннем мелу тектонические зоны

Северного Памира имели форму пологой дуги, выпуклой в юго-восточном направлении. В

палеогене они были почти прямолинейны и имели северо-восточное простирание. Современная

Памирская дуга, выпуклая к северу, возникла после палеогена. Величина горизонтального

перемещения Северного Памира (а, следовательно, и граничащей с ним Центральной зоны

Памира) при формировании Памирской дуги составляла около 300 км и не могла превышать

600 км [31]. Было предложено множество гипотез, объясняющих способы и причины

формирования Памир-Пенджабского синтаксиса [20,67,70,74,77,87,97,101]. Наиболее

разработанной и обоснованной фактическими данными (характер границ и особенности

геометрии синтаксиса, движения по разломам Центральной и Средней Азии, данные об очагах

коровых и мантийных землетрясений и т.д. является гипотеза, предложенная в работе

В.С.Буртмана [31]. Эта гипотеза объясняет скучивание и формирование дуг Памира

пододвиганием Пенджабского выступа Индостана под альпийскую складчатую область,

вызвавшим гравитационное отекание коровых масс в северном направлении (Рис. 2).

II.2. Данные космической геодезии
Современная кинематика деформаций региона изучена методами космической геодезии. По

данным GPS (Рис. 3, табл. 1), скорость сокращения площади между пунктом Пешавар у

границы Индостана и пунктом Гарм у северо-западной границы Памира определена в 31.8±1.5

мм/год [133], меридиональная составляющая сокращения — 26.6 мм/год. Эта величина

показывает скорость сокращения площади всего Памир-Пенджабского синтаксиса. Сокращения

Памира по данным, полученным в пунктах Хорог (у южной границы Памира) и Гарм (на

северо-западной границе Памира) происходит со скоростью 16.2± 1.6 мм/год [133],

меридиональная составляющая сокращения – 13.4 мм/год. Следовательно, половина

сокращения площади синтаксиса происходит южнее Памира [31].
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Рис.2. Главные тектонические зоны Памира [31].
1 – Северный Памир, тектонические зоны: ВП – внешняя (Внешняя зона Памира). СП – внутренняя; 2 – Рушан-
Пшартская тектоническая зона; 3 – границы между тектоническими зонами; 4 – горные хребты: I – Заалаискии. 2 –
Петра Первого, 3 – Вахшский, 4 – Хозретиши, 5 – Дарвазский, 6 – Язгулсмский, 7 – Музкольский. 8 –
Сарыкольский; реки: Оби – Обихингоу, Тош – Ташкорюн.

Таблица 1. Скорость перемещения пунктов GPS по данным
[Mohadjer et al., 2010]
Примечание. vN, vW — меридиональная (на север) и широтная (на
запад) компоненты скорости перемещения пунктов GPS по
отношению к стабильной части Евразии.

Рис. 3. Векторы скоростей перемещения пунктов
GPS относительно стабильной части Евразии, по
данным [Mohadjer et al., 2010] (см. табл. 5.1).
Пункты GPS: 1 – Бишкек. 2 – Ош. 3 – Гарм, 4 –
Шаартуз. 5 – Кабул, 6 – Пешавар, 7 – Хорог. 8 –
Ташкоргон, 9 – R. 10 – I. Темно-серым цветом
тонирована территория Высокой Азии, светло-
серым – территория Тянь-Шаня

Пункт Номер на
рис. 5.7

vN,
мм/год

vW,
мм/год

Бишкек 7 2,1±0,8 1,8±1,6
Ош 2 4,0±1,3 0,6±1,3

Гарм 3 2,4±1,2 1,2±1,2
Шаартуз 4 3,9±1,1 5,5±1,1

Кабул 5 10,0±1,1 0,1±1,1
Пешавар 6 29,0+0,9 0,8±0,9

Хорог 7 15,8±1,1 10,7±1,1
Ташкоргон 8 22,5±1,7 1,9±1,8

R 9 20,3±1,2 5,7±1,2
I 10 16,6±1,6 1,7±1,6
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Расстояние между пунктами наблюдений, размещенными в г. Хорог на Памире и в г. Ош на

борту Ферганской депрессии уменьшается со средней скоростью около 11.8±2 мм/год [133].

Подавляющая часть этого сокращения реализуется в пограничной зоне между Памиром и Тянь-

Шанем. При этом различие между скоростью направленного на север перемещения станций

GPS, размещенных в Заалайском хребте и в Фергане, составляет ~10 мм/год. Другие оценки

свидетельствуют о том, что скорость сближения (по материалам анализа данным GPS) Памира

и Алаем ~ 13±4 мм/год [139], или ~15 мм/год [52, 53], или ~17,5±0,8 мм/год [152].

С «растеканием» Памира в широтном направлении вероятно связано сближение (со

скоростью 6,2±1 мм/год) станции GPS Хорог на юге Памира и станции GPS Шаартуз в

Таджикской депрессии. При этом данные об относительных перемещениях станций GPS

Ташкоргон и Хорог указывают на «растекание» Памира в широтном направлении. Скорость

этого «растекания» около 8,8±2 мм/год. По данным о перемещении станции GPS,

установленной Пешаваре и станции GPS, установленной в Кабуе, а также в Белуджестане

(близко к западному ограничению Памирско-Пенджабского синтаксиса) зафиксировано

левостороннее сдвиговое смещение со скоростью около 18,1+1 мм/год.

Относительное смещение к северу станций GPS, расположенных на Памире, в Северо-

Западном Куньлуне и в Тариме, происходят с сопостовимыми скоростями, значения которых

варьирует в диапазоне 15 – 20 мм/год [52, 53, 133]. Это свидетельствует о том, что в настоящее

время Памир и Тибет смещается в сторону Тянь-Шаня совместно. На фронте этого сближения

Тарим пододвигается под Тянь-Шань, а Памир надвигается на Тянь-Шань.

Таким образом, если первые мобилистские концепции происхождения дугообразных

структур Памира [16,17,30,29] основывались на самых общих рассуждениях, то в настоящее

время эти идеи подкреплены обширными фактическими наблюдениями и полученными

независимыми палеомагнитными данными и данными GPS.

II.3. Геологическая структура Памира
Основные структурные зоны Памира показаны на Рис. 4, составленном по опубликованным

материалам [24,60,87,117]. Обычно Памир разделяется на Северный, Центральный и Южный.

На Северном Памире отчетливо проявлены герцинские деформации, а на Центральном и

Южном Памире следы проявления герцинских деформаций отсутствуют. Наиболее

принципиальный раздел проходит между Северным и Южным Памиром по Танымасскому

разлому, продолжающему на запад в Гиндукушский разлом, а на восток в зону Джанг–Танг

центрального Тибета. К северу от этого шва распространены покровы, в строении которых

участвуют геологические комплексы, сформированные в позднем палеозое и мезозое у

северной окраины Тетиса, а в строении покровной структуры, расположенной к югу от этого
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шва участвуют комплексы гондванского происхождения. В пределах Северного Памира

выделены три зоны: Калайхумб-Сауксайская [98], Каракульская и Дарваз-Сарыкольская.

Калайхумб-Сауксайская зона состоит из ряда единиц имеющих самостоятельное значение.

Наиболее характерны для всей этой зоны нижнекаменноугольные вулканические толщи.

Особое место на Северном Памире занимает Курговатская подзона, где развиты докембрийские

кристаллические сланцы, парагнейсы и мраморы [49].

Рис.4. Схема основных структурных единиц Памира.
1 – выходы докембрийских метаформифических комплексов; 2 – герцинские

океанические и островодужные комплексы; 3 – мезозойская Рушанско-Пшартская зона; 4 –

мезозойские офиолиты Башгумбезского окна; 5 – геологические комплексы гондванского

происхождения; 6 – триасовые известково-щелочные вулканиты; 7 – нижнеюрские граниты

каракульского комплекса; 8 – меловые граниты Южного Памира; 9 – главные швы –

надвиги; 10 – продолжение швов за пределами территории.

Эта подзона, очевидно, отвечает микроконтиненту со своим чехлом, по составу она сильно

отличается от смежных единиц. Ее можно, считать чужеродным блоком [49].

Если каменноугольные толщи представляют собой смесь океанических и островодужных
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комплексов Палео-Тетиса, то триасовые вулканиты маркируют активную окраину Евразии, под

которую субдуцировалось ложе океана Палеотетис [49]. По-видимому, Курговатский

микроконтинент был первым чужеродным блоком, прибывшим в эту зону субдукции.

Каракульская зона Северного Памира имеет хаотическое сложение. Здесь описаны

тектонические клинья силурийских и девонских карбонатных отложений, отдельные полосы

развития разнофациальных пермских отложений: с одной стороны терригенно-карбонатных, а с

другой – вулканических серий (джингажирская толща). Вулканиты местами ассоциируют с

гипербазитами [49].

Дарваз-Сарыкольская зона состоит из серии покровов, соотношения между которыми не

установлены, но каждый из которых сложен самостоятельной серией пород. Самая лучшая

интерпретация Дарваз-Сарыкольской и Каракульской зон состоит в том, что их следует,

вероятно, рассматривать в качестве аккреционной призмы, сформировавшейся перед зоной

субдукции, маркируемой триасовым вулканическим поясом Северного Памира [49].

Значительная часть пород этих зон представляет собой чужеродные блоки, которые оторваны

либо от ложа океана Палео-Тетис, либо от мощных конусов выноса на континентальном

подножии. Одним из таких чужеродных блоков является Курговатский микроконтинент.

Центральный Памир занимает полосу шириной около 50 км между Танымасским разломом

и Рушано-Пшартской шовной зоной. В нем известны два различных типа разреза. Один из них,

Сарезский, характеризуется мощной терригенной толщей охватывающей интервал от низов

палеозоя до низов мезозоя [49]. Особенно примечательна в этом типе разреза мощная (до 2 км)

флишоидная толща триаса. Второй тип разреза свойствен акбайтальским и рангкульским

тектоническим чешуям. Он представлен существенно карбонатной последовательностью от

венда до среднего триаса причем тут появляются такие характерные формации, как

нижнекембрийские кварциты – аналоги формации Лалун Ирана. Центральный Памир (или хотя

бы его часть) безусловно представляет собой обломок Гондваны. Сарезский тип разреза

отвечает континентальному подножию, а второй тип – шельфа окраины Гондваны

[49]. Причленение этого блока к Северному Памиру через Танымасский шов происходило в

конце триаса – начале юры [49], т. е. в то время, когда формировалась аккреционная призма

Дарваз-Сарыкольской зоны.

Рушанско-Пшартская шовная зона представляет собой пакет, по меньшей мере, из четырех

тектонических покровов [49]. Ее границами являются Рушанско-Пшартский надвиг на севере и

Мургабский надвиг на юге. Восточно-Пшартский разрез характеризует батиальные условия,

отвечая, скорее всего континентальному подножию и прилежащим частям абиссальной

равнины. Офиолиты безусловно отвечают океанической коре раннемезозойского Тетиса. По

данным В.А.Швольмана [87], они были перекрыты тектонической зоной ЮВ Памира только в
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послемеловое время. Главные деформации и покровообразования в Рушанско-Пшартской зоне

происходили, по-видимому, на рубеже юры и мела или в самом начале мела, хотя и

возобновлялись позднее.

Эта зона является швом, по которому Южный Памир присоединился к Центральному и

Северному блокам Памира. Аналогами Рушанско-Пшартской зоны в Афганистане являются

Фарахрудская зона и офиолиты Вараш маркирующие шов, по которому Афганский блок

столкнулся в раннем мелу с Евразией [49].

На Южном Памире хорошо выделяются две зоны: юго-западная и юго-восточная. Юго-

Западный Памир представляет собой блок докембрийских метаморфических пород, которые

разделяются на несколько возрастных комплексов; относящихся к рубежам 2700 и 1000 млн.

лет. Метаморфические комплексы прорваны калиевыми гранитами и подверглись повторному

метаморфизму в меловое время. Блок Юго-Западного Памира несомненно представляет собой

фрагмент континентальной коры. Неясно, конечно, составляют ли метаморфические толщи

Юго-Западного Памира фундамент для осадочных толщ Юго-Восточного Памира, во всяком

случае, эти зоны в современной структуре разделены Гунт-Аличурским надвигом. Разрез Юго-

Восточного Памира сложен пермо-карбоновыми и триасово-юрскими отложениями

гондванского типа. В карбоне и перми преобладают известняки, среди которых присутствуют

покровы базальтов – возможные аналоги панджальских траппов, которые могут быть,

свидетелями рифтинга и раскола континента. Для верхнего карбона характерна валунная пачка

возможно, аналог тиллитов Соляного кряжа. В поздней перми появляются глубоководные

кремнистые осадки – свидетели погружения континентальной окраины. Триас представлен

внизу карбонатными породами с базальтами, но наиболее характерна для него мощная

обломочная толща, являющаяся остатком подводного конуса. Юго-Восточный Памир отвечает,

таким образом, пассивной окраине Гондванского суперконтинента, где местами сохранились

осадки континентального склона и подножия [49].

Рассмотренные зоны Памира, видимо, были соединены между собой в первой половине

мела, и с этого времени начался новый этап развития этой территории [117]. С раннего мела на

Памире получили большое развитие красноцветные и пестроцветные обломочные отложения, с

одной стороны, и субаэральные вулканиты кислого и среднего состава (ирякякская свита), с

другой. Они прорваны крупными батолитами порфировидных гранитов и гранодиоритов.

Радиологический возраст гранитоидов колеблется от 100 до 130 млн. лет [117], отвечая раннему

мелу, хотя вполне возможно, что есть и более молодые, верхнемеловые вулканиты. Наверное, в

мелу и начале палеогена Памир составлял единое целое с магматической дугой Кохистан-Ладак

в Гималаях, под которую субдуцировала кора океана Тетис. Этап деформации, связан с

континентальным столкновением Индии с Евразией, которое началось в олигоцене [117]. В
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новейший этап оформилась современная конфигурация тектонических покровов и образовалась

Памирская дуга выгнутая к северу.

Далее в короткой схематической форме приведем изложение представлений о истории

геологического развития Памира по палеомагнитным данным, описанную в книге «Тектоника

литосферных плит территории СССР» (Рис. 5 и 6) [49], а также схему, иллюстрирующую

строение Памира и сопредельных с ним структур с позиции тектоники плит (Рис. 7) [33].

Рис. 5. Реконструкция пояса Тетис.
А – 280 млн. лет назад; Б – 250 млн. лет назад; В – 220 млн. лет назад; Г – 190 млн. лет назад; Д – 155 млн. лет
назад; Е – 130 млн. лет назад. По [49].
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Рис.6. Реконструкция пояса Тетис (продолжение).
Ё – 110 млн лет назад; Ж – 80 млн лет назад; З – 65 млн лет назад; И – 35 млн лет назад; Й – 20 млн лет назад; К –
10 млн лет назад.

1 – океаническая кора; 2 – оси спрединга (границы раздвижения плит); 3 – зоны субдукции (границы сближения
плит); 4 – вулканические дуги; 5 – складчатость и покровообразование; 6 – континентальные рифты; 7 –
направление относительного перемещения плит и микроплит; 8 – контур континентов и микроконтинентов; 9 –
подводные конуса выноса; 10 – палеошироты.
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.

Рис. 7. Истолкование тектоники плит (по [33]).

Таким образом, в соответствие с современными научным воззрениями Памир представляет

собой аккреционно-коллизионное покровно-складчатое сооружение. Оно сформировано из

разнотипных континентальных, океанических, островодужных и иных комплексов,

пространственно и структурно совмещенных в период с середины карбона по мел и

подвергшихся новым деформациям в послеолигоценовое время [49].

II.4. Геологическое строение Юго-Восточного Памира
Краткий очерк истории изучения геологического строения Юго-Восточного Памира

Обширной и своеобразной в геологическом отношении территории, называемой Юго-

Восточным Памиром, впервые самостоятельное геологическое значение придал И.Е.Губин [36],

выделив ее в тектоническую зону – одну из пяти зон, на которые он разбил весь Памир.

И.Е.Губин не был первым, кто занимался геологическим районированием Памира. Этот вопрос,

начиная с Д.В.Наливкина [79], затрагивался многими исследователями и рассматривался с
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54
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самых различных точек зрения.

Основное, на что опирались эти исследователи в своих построениях были: различия в

возрасте главных фаз складчатости в различных участках Памира, различия в связанных с ними

формах проявления тектонических дислокаций и магматизма и, наконец, различия в характер е

стратиграфического разреза той или иной зоны. При этом надо отметить, что первое место,

обычно, отводилось времени проявления главной фазы складчатости. Исходя из этих

принципов, ЮВ Памир рассматривался чаще всего совместно с районами, расположенными

севернее, и вместе с ними назывался зоной Центрального Памира. За северную границу этой

зоны принималась полоса разломов и чешуйчатых надвигов, вошедших в литературу под

названием "акбайтальская зона разломов". Такое решение вопроса мы находим у

Д.В.Наливкина [83], А.П.Марковского [74], а в последующем у П.Д.Виноградова [32] и

Б.П.Бархатова [23]. Идея же И.Е.Губина о самостоятельности ЮВ Памира нашла поддержку

лишь в работах М.Х. Кухтикова [66].

Детальные работы по стратиграфии и тектоники ЮВ Памира и областей, расположенных

севернее [6,8,10,12,36,69,92], показали, что, несмотря на то, что эти районы оформились в

результате одних и тех же орогений (нижнемеловая и третичная), вся история их

формирования, отраженная в характере стратиграфического разреза, протекала своими путями,

отличными друг от друга. Как показывает изучение мощностей, фаций и фауны Юго-

Восточного Памира, эта область, по крайней мере, с перми и до юры включительно, была

каким-то образом обособлена от районов, расположенных севернее. Это позволяет вслед за

М.Е.Губиным и М.М.Кухтиковым рассматривать ЮВ Памир как самостоятельную структурно-

фациональную зону (Мургаб-Аксуйскую), равнозначную другим зонам Памира [4].

Для того, чтобы лучше представить себе положение Мургаб-Аксуйской зоны среди других

памирских зон, кратко остановимся на характеристике последних.

Выделяемые на Памире зоны – это такие его части, которые отличаются друг от друга

историей своего геологического развития. Так как самым чутким фиксатором геологических

событий является стратиграфический разрез, то в первую очередь при попытках геологического

районирования, должны привлекаться данные стратиграфии и структурно-фациального

анализа. При выделении зон, несомненно, большое значение имеют и такие признаки, как

характер тектонического режима, морфология структура, возраст и характер магматизма.

Однако правильное толкование их чаще всего зависит опять-таки от знаний стратиграфии, так

как в большинстве случаев нельзя говорить о характере и времени тектонических движений,

пока не установлено, какие толщи ими затронуты, также как нельзя с достоверностью судить о

возрасте интрузий, пока неясно, какие толщи они прорывают.

Исходя из современной степени изученности стратиграфии Памира, более или менее
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уверенно можно судить о зональности, которая существовала здесь в перми, триасе и юре. Для

этого времени на Памире можно выделить пять зон: 1 – Дарваз-Заалайскую, 2 – Каракульскую,

3 – Бартанг-Рангкульскую, 4 – Шахдаринскую и 5 – Мургаб-Аксуйскую (Рис. 8). [4].

Краткое описание этих зон приведено выше. Более подробно рассмотрим район наших

исследований.

Мургаб-Аксуйская зона или Юго-Восточный Памир расположена на юго-востоке Памира

и сложена преимущественно, осадками перми, триаса и юры [4]. Нижняя пермь представлена

мощной толщей сланцев, в верхах с эффузивами и известняками. Верхняя пермь сложена

маломощными известняками, кремнистыми сланцами и туфопесчаниками.

Нижний и средний триас, а также карнийский ярус верхнего триаса представлены

известняками и кремнистыми сланцами и имеют небольшую мощность. Исключение составляет

центральная часть зоны. Здесь широкое развитие получают мощные рифовые ладинско-

карнийские известняки. Норийский и рэтский ярусы сложены мощной песчано-сланцевой

толщей. Юрские отложения представлены всеми тремя отделами и сложены мощными толщами

известняков. В основании лейаса и в нижнем келловее имели место поднятия. В результате

этого были накоплены красноцветные толщи, с угловыми несогласиями залегающие на

Рис. 8. Положение Мургаб-Аксуйской зоны в структуре Памира в пермское и триасовое время (по Дронову
В.И.)

I. Дарваз-Заалайская зона; II. Каракульская зона; III. Бартанг-Рангкульская зона; IV. Мургаб-Аксуйская
зона; V. Шахдаринская зона. 1 – границы зон; 2 – Государственная граница; 3 – Исследуемый район
(Юго-Восточный Памир).
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нижележащих отложениях.

Приведенное районирование Памира является всего лишь одной из рабочих схем, в которой

(как и во многих других) много еще неясного.

Тем не менее, даже поверхностное сравнение толщ перми, триаса и юры в разных зонах

убеждает в обособленности намеченных зон в течение всего этого времени. Удивительна

устойчивость во времени местоположения границ между зонами. По видимому в большинстве

случаев такими границами являлись долго живущие разломы.

Как уже было отмечено, приведенная зональность верна только для определенного

интервала времени – начиная с перми и кончая юрой. Допермская зональность не ясна из-за

слабой изученности более древних отложений.

В послеюрское время все структуры Памира испытывали воздымание, которое

сопровождалось складчатостью и интенсивным проявлением магматизма. Существовавшая до

этого тектоническая зональность была нарушена. Ограниченность наших знаний о более

молодых отложениях в регионе не позволяет судить о характере этих перестроек.

Перейдем к более подробному рассмотрению структуры района наших исследований,

Мургаб-Аксуйской зоны (ЮВ Памир).

Согласно точки зрения В.И. Дронова [4] Мургаб-Аксуйская зона ЮВ Памира, начиная с

перми, а, возможно раньше, представляла собой часть прогиба северо-западного простирания,

контуры которого заходят на территорию Таджикистана со стороны Китая и замыкаются на

меридиане Сарезского озера. В промежуток времени от перми до юры включительно Мургаб-

Аксуйская зона претерпела сложную эволюцию в своем развитии, выразившуюся

закономерными колебательными движениями отдельных ее участков, сменявшихся на границе

триаса и юры, в нижнем келловее и в верхах верхней юры кратковременными поднятиями и

складчатостью. В результате для этого времени на ЮВ Памире можно выделить три

структурных яруса: первый охватывает отложения перми и триаса, второй – отложения нижней

и средней юры и низов келловея и третий верхнюю юру [4].

При изучении комплекса отложений того или иного из перечисленных структурных ярусов

намечаются определенные закономерности в распределении осадочных образований внутри

Мургаб-Аксуйской зоны, а также в изменчивости их состава и мощностей. Закономерности эти

были предопределены характером и режимом колебательных движений различных участков

дна моря, в котором происходило осадконакопление.

После отложения верхнеюрских известняков на всем Памире, проявилась грандиозная

складчатость, в результате которой Мургаб-Аксуйская зона потеряла свою самостоятельность

[4].
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II.5. Тектоника

В соответствии с представлениями В.И. Дронова [3], под складчатой системой ЮВ Памира

понимается территория, заключенная между Рушанско-Пшартской группой зон на севере и ЮЗ

Памире на юге- юго-западе. В юго-восточном направлении система расширяется, а в северо-

западном – сужается и даже выклинивается.

Дизъюнктивные структуры описываются раздельно от складчатых нарушений, т.к., в

большинстве случаев невозможно установить время их возникновения. В связи с этим

описывается их современный план.

Интрузивные образования
Интрузивные образования на изученной площади (территория листа J-43-XXI) пользуются

незначительным распространением и представлены преимущественно породами гранитоидного

состава и реже габброидами.

Позднепермские-раннетриасовые (?) габбро и габбро–диориты. Породы, относящиеся к

этой группе, слагают небольшие штокообразные и межпластовые тела. Они встречены в

четырех пунктах: в верховьях pp. Зор-Ак-Бура-Сай, Сулю-Джилга, по правому борту р. Балгын

и на левом водоразделе р. Дун-Кельдык. Вмещающими породами во всех случаях служат

песчано-сланцевые толщи карачалтырского и улукского горизонтов, которые в приконтактовых

частях испытывают значительные изменения, выражающиеся в приобретении вмещающими

породами массивного сложения, кристаллической структуры с появлением биотита и

мусковита. Мощность таких контактово измененных зон 2-3 м.

Граниты, кварцевые диориты, гранодиориты и диориты аличурского типа.

Изверженные образования этого комплекса образуют крупные батолитоподобные тела и

представлены различными по составу и облику гранитоидными образованиями, внедрение

которых вероятнее всего началось в древнекиммеринскую фазу складчатости.

К этой группе изверженных пород относится крупный массив на восточной оконечности

Ваханского хребта. Это Ваханский Плутон. Он залегает в пермо-триасовых толщах, приурочен

к ядру широтно вытянутой Ваханской антиклинали. Характерной особенностью Ваханского

плутона является пестрый петрографический состав, варьирующий от гранитов до кварцевых

монцонитов. По внешнему виду граниты и гранодиориты представляют собой светло серую от

мелко- до крупнозернистой породу с гранитовой, гипидноморфной и реже порфировой

структурой.
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Порфировидные граниты башгумбезского типа. Граниты этого типа обнажаются в

междуречье Балгын Дун-Кельдык в виде крупного батолитоподобного тела с наибольшей

шириной в 10 км и протяженностью 25 – 30 км в юго-восточном направлении. Плутон залегает

в ядре крупной антиклинали, являющейся восточным продолжением Тахтамышской структуры.

Палеоген-неогеновые (?)щелочные сеинты. В этой группе образований щелочного

комплекса наблюдается широкое разнообразие пород и фаций – от гранносиенитов до

щелочных габброидов, от полнокристаллических пород до пемзовидных пород. В верховье р.

Дун-Кельдык возможно предположить наличие здесь субвулкана щелочного состава, верхняя

часть которого эродирована; поэтому мы фиксируем только подводящие канавы.

Дизъюнктивные нарушения
Среди дизъюнктивных нарушений в пределах описываемого района различаются разломы

трех порядков, обычно четко фиксирующихся на космоснимках.

Разломы первого порядка
К этой категории структур принадлежит Аличурский или Аличур-Северогурумдинский

разлом [3]. Он прослеживается сплошной субширотной линией в южной части изученной

площади, разграничивая ее на два блока – южный и северный. При повсеместном сохранении

почти широтного простирания, падение поверхности сместителя Аличулского разлома

изменчиво. На северном склоне горного массива Джарты-Рабат (4984.3 м) она полого (20-40°)

погружается на юг. К востоку и западу от этого участка ее падение также южное, но очень

крутое, почти вертикальное (70-80°).

По простиранию зона разлома выражена различно. На участках крутого падения сместителя

она представлена тектоническими брекчиями «затянутыми» в нее фрагментами разорванных

пластов пород. На удалении от непосредственного тектонического контакта целостность

пластов не нарушена, и зона разрыва здесь фиксируется беспорядочной мелкой складчатостью,

смятием и гофрировкой слоев. Общая мощность зоны дислоцированных пород вдоль разлома

достигает нескольких десятков метров.

Обращает на себя внимание тот факт, что геофизическими методами линия Аличулского

разлома не была зафиксирована. Вероятно, это является следствием того, что амплитуда

проникновения разлома на глубину не значительная. Думается, что это приповерхностный

разлом, не затрагивающий глубинное основание ЮВ Памира.

Разломы второго порядка
К этой категории структур в пределах изученного района относится три разлома –
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Гапарджилгинский [3], Ирикякский и Ташджилгинский.

Гапарджилгинский разлом проходит южнее Аличурского, разграничивая выходы юрских

толщ Гунт-Аличурской и Гурумдинской зон. На првом склоне долины р. Яндартуа-Сай

поверхность его субвертикальна и прямолинейна (по-видимому, это результат новейших

движений), а на левом склоне той же долины делает в вертикалной плоскости

флексурообразный изгиб, сопровождая границу соприкосновения разнофациальных юрских

толщ. Затем, в северной части известкового массива Джарты-Рабат, Гапарджилгински разлом

косо «причленяется» к Аличурскому разлому и далее, примерно в 5 км восточнее, вновь

отделяется от него, оконтуривая с юга (под покровом четвертичных отложений) выход

юрских(?) толщ джартырабатской серии в устье ур. Боз-Тере. Такая извилистая линия выхода

на поверхность Гапарджилгинского разлома свидетельствует о первоначальной надвиговой

природе этого нарушения, осложненной затем субвертикальными подвижками.

Ирикякский разлом, по которому соприкасаются чатырташские вулканиты и породы

североаличурской серии, выходит на поверхность из под аллювия долины р. Ирик-Як только в

устье сая Мурза-Бек. Здесь этот разлом выражен мощной (до 100 м) зоной согласного

рассланцевания в породах обеих серий и падает на ЮВ под углом около 30º. На всем остальном

своем протяжении разлом фиксируется в магнитном поле под четвертичными отложениями

вдоль основания левого борта долины рр. Ирик-Як-Аличур по северной границе поля

распространения чатырташских вулканитов.

Ташджилгинский разлом на большей частя своего простирания, к югу от верховьев р. Таш-

Джилга, разграничивает в современной структуре площади развития каменноугольно-

триасовых толщ Периферийной и Окраинной зон (определение этих зон см. ниже). Вдоль него

здесь зажата узкая пластина юрских пород Гурумдинской зоны. В верховьях долины р. Таш-

Джилга разлом вееророобразно «расчленяется» на три ветви. Восточная ветвь уходит на

перевал в правую составляющую сая Седек, центральная - примерно на вершину 4829,0 и,

наконец, западная – к роднику Седек.

Мощность (ширина) зоны разлома колеблется от первых десятков до первых сотен метром.

Маркирована зона Ташджилгинского разлома в одних случаях маркирована типичными

«зелеными сланцами» по чатырташским вулканитам, в других – грубыми тектоническими

брекчиями по пермским, триасовым и юрским породам, а также гранитоидам башгумбезского

комплекса.

Возраст всех рассмотренных дизъюнктивных нарушений в пределах изученного района не

может быть определен точнее, чем послеюрский и даже в случае пересечения ими гранитов,

послемеловой, но дочетвертичной, поскольку все выделенные типы разломов секут юрские

толщи, некоторые из них и меловые граниты, и перекрываются четвертичными отложениями.
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За пределами изученной площади разломы подобного типа и генесиза рассекают третичные

толщи. Исходя из этого, мы считаем возраст большинства нарушений неогоневым.

Несомненно, что среди них могут оказаться и разломы более древнего заложения, но выделить

их из числа молодых нарушений без специального изучения сейчас пока не представляется

возможным.

Разломы третьего порядка
К этой категорий дизъюнктивных структур относится большая часть «средних» и «мелких»

разломов, рассекающих густой сетью все дочетвертичные образования изученной территории.

Закономерность в расположении этих разломов не выявлена. Подчеркнем лишь, что существует

нарушения трех взаимно пересекающихся направлений: 1) субмеридианального близкого к

нему запад-северо-западного, 2) северо-восточного и 3) субширотного. Большинство первых,

судя по нибольшей частоте встречаемости характера взаимных смещений является наиболее

древними, большинство вторых – моложе их и большинство третьих – самые молодые.

Между этими тремя генеральными направлениями разломов существует, конечно целая

гамма нарушений, простирающихся в близких к указанным направлениям и в связи с этим

иногда возникают затруднения отнесения того или иного конкретного разлома к одному либо

другому, близкому к нему направлению.

Разломы первой системы наиболее протяженны. Они, как правило, простираются

субсогласно длинным осям складок второго порядка и по падения своих поверхностей

варьируют от согласных и субсогласных в крыльях складок до резко секущих – в замках, более

крупные из этих разрывов получили собственные географические наименования:

Акджилгинский, Муздуайрекским, Акархарский. Следует отметить, что все три разлома не

представляют индивидуализированных поверхностей.

Каждый из них это серия параллельных поверхностей, сливающихся и вновь расходящихся

по простиранию и падению. Таким образом, зоны названных разрывов представлены рядом

пластин и резко удлиненных линз, "вырезанных" в каменноугольно-триасовом комплексе

пород. Ширина таких пластин и линз колеблется в пределах сотен метров – первых километров.

Изменение положения поверхностей разломов в пространстве меняется как от разлома к

разлому, так и, нередко, в пределах одного конкретного разлома. Подавляющее большинство

нарушений имеет крутое, как правило, свыше 45°, падение. Характер перемещения по ним

обычно комбинированный – сбросо- или взбросо-сдвиговой. Чаще фиксируются движения

левого сдвига с одновременным подъёмом восточных (или северо-восточных) блоков

относительно западных (или юго-западных). Суммарная амплитуда перемещений достигает

первых сотен метров. Приразломные зоны имеют мощность первые метры – первые десятки

метров. Они выражены мелкой приразломной складчатостью и тектоническими брекчиями.
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В терригенных и вулканогенных породах, в кремнях и интрузивных породах цементом в

тектонических брекчиях служит либо глина трения, либо кварц и, реже, – кальцит. Наиболее

крупным разрывом северо-восточного простирания является Кобригенский, представляющий

собой вертикальный левый сбросо-сдвиг с приподнятым на 400-500 м юго-восточным крылом.

Из субширотных разрывов наиболее протяженным является Мойнокский разлом с

вертикальными разнонаправленными и разновеликими (десятки – сотни метров) по

простиранию перемещениями крыльев.

Таковы, вкратце, основные черты строения ЮВ Памира.
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Глава III. Методика проведения исследования карбонатных фации Юго-
Восточного Памира

В настоящей работе для определения фациальных изменений исследуемых горных пород,

определение геологической структуры, в пределах которой локализуются карбонатные

отложения, а также для выявления фациальной зональности исследуемой территории был

использован метод фациального анализа карбонатных отложений. Для достижения этой цели

был использован фактический материал, который был получен нами в ходе полевых

исследований, а также – обширный геологический материал, полученный предшественниками.

Существенный вклад в изучение карбонатных отложений в пределах России и сопредельных

территорий внесен нашими современниками – В.Г. Кузнецовым [63,64], Н.К.Фортунатовой

[110,111], и др. При проведении полевых исследований нами проводилась детальное изучение

литологических характеристик пород комплексом макроскопических, микроскопических,

физических и химических методов. Были выделены основные литотипы пород и их парагенезы.

Проводился сравнительный анализ изученных нами разрезов со стандартными фациальными

поясами карбонатонакопления по Дж.Уилсону. В результате этого анализа была расшифрована

современная геологическая структура, в строении которой участвуют изученные карбонатные

отложения. Так же с помощью этого анализа было выявлено фациальная зональность

триасовых и юрских отложений Юго-Восточного Памира.

Другой метод, который мы использовали для исследования карбонатных отложений является

секвент-стратиграфический (циклостратиграфический) анализ изученных разрезов на предмет

определения относительного изменения уровня моря – приближения и удаления границы

континент – океан или изменения уровня границы континент – океан.

Очевидно, что на этот параметр могут оказывать влияние эффекты, обусловленные

тектоническими и эвстатическими колебаниями, а также – изменение объема поступающего в

бассейн седиментации материала. На это обратил внимание еще Н.А. Головкннский, который

писал, что вывод о фациальной изменчивости отложений не зависит от нашего воззрения на

причины изменения относительного уровня моря и суши, то есть, принимаем ли поднятия и

опускания суши, или наступление моря, или выполнения бассейнов, он представляет

неизбежное следствие твердо стоящего факта, что относительное положение морского уровня

изменяется [35].

Изменения уровня моря происходит не непрерывно, а с паузами: слои образуются и

фиксируются в разрезе между этими паузами и, являясь одновременными и литологически

неоднородными, как бы прислоняются к берегу [55]. Такое взаимоотношение слоев, известное в

сейсмо-стратиграфии как прибрежное подошвенное налегание, наблюдается на многих
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разрезах.

Горизонтальная или вертикальная величина осадочных приращений при прибрежном

подошвенном налегании является основным инструментом для определения амплитуды

изменения относительного уровня моря, а обобщение таких данных по всему миру – основой

составления кривой вариаций уровня Мирового океана во времени [100,127].

На основе сопоставления графиков изменений относительного уровня моря обширных

регионов Земли в концепции секвенс-стратиграфии разработана шкала глобальных

(эвстатических) колебаний для мезозоя и кайнозоя [127]. На этой кривой выделяются циклы:

первого порядка (мегациклы продолжительностью 68 млн. лет), второго порядка (суперциклы

9-10,5 млн. лет), третьего порядка (0,5-9 млн. лет), четвертого и пятого порядков

(продолжительностью, соответственно, в сотни и десятки тысяч лет).

Основным подразделением, характеризующим изменение уровня моря является «секвенс» –

цикл третьего (реже четвертого) порядка. Секвенс – это стратон, сформированный за один

цикл колебания уровня моря. Его внутренняя структура определена расположением трактов

(латеральных рядов) осадочно-породных систем. Секвенс является вещественным откликом на

изменение седиментационного пространства между уровнем воды и дном моря. Это цикл

заполнения со специфической вещественной организацией.

Для секвенс-стратиграфического анализа отложений нами было подробно описаны наиболее

представительные разрезы из разных фациальных зон триаса и юры ЮВ Памира. В этих

разрезах были выделены границы секвенсов – системные тракты. В результате интерпретации

этих разрезов были построены колонки. На последующих этапах исследования было проведено

сравнительное рассмотрение и сравнение выделенных секвенсов со шкалой глобальных

(эвстатических) колебаний для мезозоя и кайнозоя.

Далее приведем в краткой форме историю развития и основные понятия методов,

применённых нами для исследования карбонатных отложений триаса и юры ЮВ Памира.

III.1. Фациальный анализ - история возникновения и становления понятия
Впервые термин “фация” был применен датским ученым Н.Стено в XVII веке для

обозначения изученных пачек слоев в районе Флоренции. Это слово происходит от латинского

слова facies и означает облик, лицо.

Основоположником современного понимания термина “фация” считается швейцарский

геолог А.Грессли (A.Gressly). Он сформулировал понятие фаций как структурной части или

“модификации” стратиграфического горизонта (или другой стратиграфической единицы),

отличающейся какими-либо объективными признаками от смежных одновозрастных частей

[126]. То есть, А.Грессли понимал фации как участки, сложенные отложениями одного
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возраста, но разного петрографического состава и с разными органическими остатками.

Происхождение фаций он связывал с различными условиями образования пород.

А.Грессли ввел в науку понятие о фациях, показал их важнейшие особенности и впервые

применил сравнительный метод полевых исследований. Этот ученый рассматривается многими

как основоположник палеогеографии, т.е. метода для восстановления древних береговых линий

и определения обстановок осадконакопления.

Представления о фациях получило развитие и широкое распространение. При этом само

понятие «фация» многими понимается по-разному. Наиболее четко различались четыре

понятия фации: 1) фация – это способ образования отложений (пород); 2) фация – это условия

образования отложений (пород); 3) фация – это отложения (породы); 4) фация – это условия

образования отложений (пород) + отложения (породы).

Рассмотрим развитие идей А.Грессли – К.Прево и историю появления столь широкого

трактования термина ”фация”. Вторая половина XIX – начало XX века триумфальное шествие

принципа и метода фаций Грессли в геологии всех стран. В России их поддержали и развили

Н.А.Головкинский [35], А.А.Иностранцев [55] и А.Д.Архангельский [18].

Н.А.Головкинский подобно А.Грессли назвал различные по составу пород и организмов

одновозрастные отложения фациями. Он впервые руссифицировал этот термин за неимением

чисто русского слова. Изученные им отложения пермской системы в бассейне р. Камы

оказались очень непостоянными на площади. Они испытывают закономерные изменения по

мере движения от р. Волги на восток вверх по р. Каме, к Уральским горам. Известняки с

разнообразной фауной он интерпретировал как относительно глубоководную морскую фацию,

песчаные известняки – как опресненные прибрежные фации, а пестрые песчаники как

континентальную пресноводную фацию. Причину смены фаций он видел в постепенном

передвижении моря на восток, а затем обратно. В качестве вероятной причины этих изменений

уровня моря он принял вертикальные колебания земной поверхности. Если изменения уровня

моря происходят постепенно, то осадки вытянутся непрерывными слоями и приобретут форму

Г. (Рис.9. по Н.А.Головкинскому из Крашенникова стр.250) [62].

В своих работах Н.А.Головкинский назвал фацию “геологической чечевицей”. На примере

исследований в бассейне Волги и Камы он сделал важный вывод о разновозрастности

петрографически однородного пласта в чечевице. Это естестественное следствие того, что

каждый пласт образуется не сразу, а последовательно по мере передвижения фаций вслед за

береговой линией. После работ Н.А.Головкинского понятие фация стало одним из основных в

геологии.
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Часть геологов до последнего времени

продолжали и продолжают пользоваться

термином фация в смысле, предложенным

А.Грессли и Н.А.Головкинским. Например,

Н.С.Шатский [116] считает, что можно

говорить только о фациальных изменениях,

которые происходят в одновозрастных

отложениях.

Такое же понимание дано Г.П.Леоновым

[72], этих позиций придерживался

А.И.Елисеев а также ряд зарубежных

геологов Л.Слосс [102]. Здесь следует

отметить, что и А.Грессли и

Н.А.Головкинский уже закладывали в свое

понятие генетический аспект.

Развитие генетического направления

представляется дальнейшим развитием идей

А.Грессли. Становление генетического

направления связывают с именами

швейцарца М.Е.Реневье (M.Renevier,1884) и

немца И.Вальтера.

М.Реневье предложил генетическую классификацию фаций. По мнению И.Вальтера фация

представляет “совокупность первичных признаков осадочной породы” и отражает связь между

условиями образования породы, ее петрографическими признаками и заключенными остатками

организмов. Его огромной заслугой считается установление закона “корреляции фаций”,

который звучит следующим образом: “Только такие фации и фациальные обстановки могут

залегать друг на друге в геологическом разрезе, которые в современных условиях лежат

рядом”. Иными словами вертикальный ряд фаций повторяет латеральный. Этот вывод

совершенно очевидно развивает и даже повторяет заключения Н.А.Головкинского и

А.А.Иностранцева. Поэтому в отечественной геологии этот закон обычно называют законом

Головкинского-Вальтера или, что еще более правильно законом Головкинского-Иностранцева-

Вальтера (Рис10).

Рис. 9. Схемы, поясняющие смену обстановок
осадконакопления при изменении уровня моря (по Н.
А. Головкинскому, 1868)
А-Г – стадии опускания суши (или поднятия уровня
моря).
1 – суша; 2 – конгломерат; 3 – песчаник; 4 – глина; 5 –
мергель: 6 – известняк; 7 – уровень моря (сплошная
линия отвечает моменту, изображенному на схеме;
пунктирная линия отвечает предыдущим стадиям).
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Рис. 10. Схема, поясняющая соотношения между вертикальным напластованием (по линии I—I) и сменой
пород в горизонтальном направлении (по А. А. Иностранцеву, 1872); а—г— этапы опускания суши (или
поднятия уровня моря).

А.А.Борисяк [28] под фацией понимал свойства данного участка поверхности Земли,

обуславливающее определенное распределение животных и растений, т.е. фация

характеризуется определенными физическими условиями, фауной и флорой, а

стратиграфическая сторона при этом во внимание не принималась.

Следует отметить, что в учении о фациях генетическое направление как бы распадается на

два поднаправления, в соответствии с которыми исследователи отдают предпочтение то

собственно осадкам и породам, то условиям осадконакопления.

Д.В.Наливкин [81] определял фацию как “осадок (горную породу), на всем протяжении

обладающий одинаковым литологическим составом и заключающий в себе одинаковую фауну

и флору”. В этом определении на первое место ставится осадочная порода. Он пытался

систематизировать фации, объединяя их в “сервии” в “нимии”, а последние в формации.

Н.М.Страхов [103] наоборот фацией называл “среду отложения пород со всеми ее

особенностями (рельефом, химическим режимом, органическим миром)”.

Ю.А.Жемчужников [47] также отдавал предпочтение физико-географической обстановке,

хотя она у него тесно связывается с соответствующими породами. Фация по его определению –

это "совокупность физико-географических условий образования осадка, выраженных в

литогенетических типах, тесно связанных между собой.

Дальнейшее развитие представления Ю.А.Жемчужникова получили в работах

П.П.Тимофеева [107] и его школы. Однако здесь уже отчетливо выражено дуалистическое

представление о фации, которая понимается “не только как комплекс физико-географических

условий среды осадконакопления, в результате которых сформировались осадки, но и сами

осадки, обладающие определенным сочетанием первичных признаков”.

Сходного понимания фации придерживался В.Е.Хаин [112], согласно которому фация – это

“определенный тип осадочной породы, возникший в определенных же физико-географических
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условий, например русловые пески, озерные известняки, прибрежные галечники и т.п.”

Наиболее концентрированно подобные представления выражены Н.В.Логвиненко [73]:

“фация – это обстановка осадконакопления (современная и древняя), овеществленная в осадке

или породе.

Наиболее известны классификации генетических типов континентальных отложений,

предложенные Н.И.Николаевым [85] и Е.В.Шанцера [114]. Классификация Е.В.Шанцера,

разработанная на примере четвертичных отложений, тем не менее, она рассматривается как

общая классификация континентальных отложений. А поскольку континентальные толщи в

наибольшей части сложены аллювиальными отложениями, аллювий бал выбран в качестве

эталона “генетического типа отложений”. При этом Е.В.Шанцера использовал и понятием

фация, но более мелкого ранга, чем генетический тип. Например, аллювиальный генетический

тип подразделен им на три фациальных комплекса или макрофации: руслового, старичного и

пойменного. Этот подход был позднее использован и для морских отложений. В настоящее

время он развивается профессором МГУ В.Т.Фроловым, который свел суть понятия

генетического типа именно к способу образования осадка.

Кроме общих пониманий фаций (стратиграфического и генетического) существуют

понимания фаций как частных особенностей пород или среды осадконакопления. В результате

довольно широко распространены такие понятия, как геохимическая фация, биофация,

литофация.

Наконец, обозначение фациями отложений определенных условий, или ландшафтов, т.е.

геологических тел тех или иных ландшафтно-генетических типов, например прибрежно-

морских, дельтовых, пририфовых, широко распространено в США, других странах Америки и

Западной Европы и в России. Хотя это создает двусмысленность (наряду с гресслиевским

пониманием), но из-за широкого применения оно в настоящее время считается допустимым.

Надо только оговаривать, когда это не совсем ясно из контекста, в каком понимании

употребляется термин фация – в гресслиевском относительном или в генетико-географическом.

В нашей работе мы опирались на капитальный труд Дж. Л. Уилсона «Карбонатные фации в

геологической истории» [108]. Этот труд уникален. В нем автор обобщил весь известный

материал по карбонатным фациям в геологической истории, где содержится действительно

наиболее полная сводка по карбонатным фациям. В книге приведены стратиграфическая,

палеонтологическая, литологическая и палеогеографическая характеристики условий

карбонатонакопления.

Дж.Л. Уилсон в своей работе [108] понятие «фация» не применяет для обозначения

ландшафта, условий осадконакопления и иного физико-географического и

палеогеографического понятия, а использует его для геологических тел или их частей, т.е. в
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«вещественном» и основном гресслиевском смысле. Фация, таким образом, не результат

интерпретации, а реальный объект изучения. Но более строгое понятие за фацией не

закрепляется, и трактовка ее довольно свободная.

В нашей работе термин «фация» использован в понимании Дж.Л.Уилсона, то есть в

«вещественном» смысле. При диагностике выделенных свит использован стандартный ряд

фациальных зон Дж. Уилсона [108], который представляет из себя девять стандартных

фациальных поясов идеализированной модели карбонатной платформы. Эти фации выделены

во впадине, окраине шельфа и зарифовое пространство, которые формируют карбонатный

склон или платформу.

Такая зональность выражается в удивительно правильной последовательности фаций,

причем эта последовательность выдерживается при различных тектонических условиях.

Внешние пояса окружают впадины, выделяются по краям крупных карбонатных банок и

вытягиваются в виде ореолов вокруг слабо приподнятых участков. Существенно, что эта

последовательность столь устойчива: она служит исходной моделью для определения

географического распределения типов горных пород. Таким образом, фация становится

инструментом, используемым при полевом картировании, при выделении литологических

подразделений для целей корреляции, при восстановлении обстановок осадконакопления и при

поисках нефти и руд металлов, таких как свинец, цинк и серебро, распространение которых

фациально обусловлено [108].

Эти пояса учитывают геологические, климатические и биологические факторы

определяющие накопление известняковых осадков на месте осадконакопления. Фациальная

структура этой модели определяется сочетанием характера склона, геологического возраста,

энергии волн и климата и изменяется с изменением этих факторов [108].

III.2. Основные понятия и определения секвентной стратиграфии
Секвентная стратиграфия в ее современной форме зародилась в недрах сейсмо-

стратиграфии, которая, в свою очередь, обязана своим возникновением появлению в 70-ые годы

XX в. новых технических возможностей высокоразрешающего сейсмопрофилирования.

Секвентная стратиграфия как самостоятельное, активно развивающееся направление

стратиграфических исследований имеет свои собственные область приложения, понятийную

базу и терминологию, совершенствование которых продолжается в настоящее время.

Большинство из терминов, используемых в секвентной стратиграфии, не имеют общепринятых

русскоязычных эквивалентов. Это обстоятельство приводит к необходимости уделить

определенное внимание обзору основных понятий, используемых в секвентной стратиграфии.

Определения некоторых из этих понятий приведено ниже. Формулировки, там, где это не
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оговорено специально, приводятся согласно публикации Ван Вагонера и соавторов [149].

Секвентная стратиграфия. «Секвенс-стратиграфия – это изучение, в

хроностратиграфическом контексте, взаимоотношений повторяющихся, генетически связанных

слоев горных пород, ограниченных поверхностями эрозии или ненакопления и

коррелирующимися с ними согласными поверхностями» [149]. Если смысл этого определения

попытаться передать на русском языке менее буквально, можно прийти к следующей

формулировке: секвентная стратиграфия занимается изучением внутреннего строения и

пространственно-временных соотношений генетически взаимосвязанных пластов и пачек,

образующих геологические тела, ограниченные сверху и снизу поверхностями несогласий или

коррелирующимися с ними согласными поверхностями.

Геологические тела, ограниченные несогласиями, называются осадочными секвенциями.

Таким образом, секвентная стратиграфия – это геологическая дисциплина, занимающаяся

выделением и прослеживанием осадочных секвенций в осадочной оболочке Земли, изучением

закономерностей их состава, строения и развития, а также основанной на этом региональной и

глобальной хроностратиграфической корреляцией. Формально здесь не идет речь о колебаниях

уровня моря, однако, фундаментальным, исходным постулатом секвентной стратиграфии

является положение о том, что осадочные секвенции являются отражением в геологическом

разрезе циклов колебаний относительного уровня моря.

В секвентной стратиграфии обособляются два, хотя и тесно взаимосвязанных но, в

сущности, независимых направления. Одно из этих направлений неразрывно связано с

допущением о существовании глобальных эвстатических колебаний уровня мирового океана и,

соответственно, возможностью построения глобальной кривой эвстатических изменений и

возможностью проведения на этой основе глобальной хроностратиграфической корреляции на

этой основе. Это направление вызывает наибольшие споры из-за слабой обоснованности

основного постулата. Но при этом, это направление привлекает наибольшее внимание из-за тех

перспектив, которые в связи с этим открываются в контексте проведения глобальных

стратиграфических корреляций.

Второе направление не основывается на утверждении о существовании глобальных

эвстатических циклов (глобальных циклов изменения уровня мирового океана) и занимается, в

сущности, изучением закономерностей строения и формирования геологических тел,

образование которых связано с изменением относительного уровня бассейна седиментации

независимо от того, с какими причинами – глобальными, региональными или локальными,

связаны эти изменения. Можно, по-видимому, сказать, что основная задача секвентной

стратиграфии, в рамках этого направления, состоит в выявлении закономерностей строения и

формирования осадочных геологических тел различных порядков и более точной
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внутрибассейновой корреляции на этой основе.

Осадочной секвенцией (depositional sequence) называется относительно согласная

последовательность генетически взаимосвязанных слоев, ограниченная несогласиями или

сопоставляемыми (коррелируемыми) с ними согласными поверхностями. Секвенции не

содержат внутри себя несогласий и состоят из парасеквенций и пакетов парасеквенций,

объединяемых в тракты седиментационных систем (ТСС) (Рис.11.) секвенции по П. Вейлу.

Рис.11. Строение осадочной секвенции по П. Вейлу (www.uga.edu/strata)

1 – речные и эстуаревые песчаники во врезах; 2 – песаники и глины приморской низменности; 3 – прибрежно-
морские песчаники; 4 – глины и тонкие слои песчаников шельфа и склона; 5 – морские конуса выноса и песчаники
валов подводных русел; 6 – конденсированные отложения; 7 – границы  секвенса; 8 – парасеквенцый.

Парасеквенцией (parasequence) называется относительно согласная последовательность

генетически связанных пластов или пачек, ограниченная поверхностями морского затопления и

сопоставляемыми (коррелируемыми) с ними поверхностями.

Под парасеквенцией иногда понимается секвенция меньшего масштаба. Говориться о том,

что секвенции состоят из парасеквенций и, тем самым, подразумевается, что они отражают

циклы колебаний уровня моря меньшего порядка. Однако, термины «секвенция» и

«парасеквенция» являются генетическими, они независимы и никак не связаны между собой.

Секвенции – это стратиграфические подразделения, ограниченные несогласиями, в то время

как парасеквенции – это подразделения, ограниченные поверхностями затопления. По сути

дела, парасеквенции – это обмеляющиеся кверху последовательности.

Внутри аллостратиграфии выделяется даже такое направление как парасеквентная

стратиграфия, которая занимается анализом этих обмеляющихся кверху последовательностей.

Поверхностями морского затопления (marine flooding surface) называются такие

поверхности напластования, при пересечении которых фиксируются признаки резкого

увеличения глубины бассейна.
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С ними могут быть связаны небольшие перерывы в осадконакоплении, часто

сопровождающиеся слабо выраженной подводной эрозией.

Пакетом парасеквенций (parasequence set) называется последовательность генетически

связанных парасеквенций, характеризующаяся определенным типом напластования:

проградационным, агградационным или ретроградационным (Рис.12). Границы пакетов

проводятся там, где меняется тип напластования.

Несогласием (unconformity) называется "поверхность, разделяющая более древние и более

молодые пласты, вдоль которой отмечаются признаки субаэрального эрозионного срезания а, в

некоторых местах, коррелирующейся с ним субаквальной эрозии или субаэральной экспозиции,

сопровождающейся значительным перерывом в осадконакоплении" [149, p.41].

В зависимости от характера геометрических соотношений поверхности несогласия с

пластовыми поверхностями в

подстилающем и перекрывающем

комплексах выделяются два типа

подошвенных и два типа кровельных

несогласий (Рис.13).

Подошвенным налеганием (onlap

surface) называется такой тип

подошвенного несогласия, при

котором, первоначально

субгоризонтальнае пласты последовательно

притыкаются к первоначально наклонной

поверхности несогласия. Термин

«налегание» отражает тот факт, что каждый

вышележащий пласт налегает с

перекрытием на нижележащий, а площадь

распространения каждого из вышележащих

пластов больше, чем каждого из

нижележащих. Естественно, что такая

структура осадочной толщи возникает при

трансгрессии моря на сушу и,

соответственно, последовательном расширении бассейна седиментации. Подобные

соотношения особенно характерны для побережий и поэтому часто называются «береговым

подошвенным налеганием» (coastal onlap) [132]. М.В.Муратов в 1949 г. предлагал для

подобного несогласия термин «краевое несогласие» [76].

Рис. 12. Мотивы напластования пакетов
парасеквенции.
(Van Wagoner et al., 1990,
www.uga.edu/~strata/sequence/parasets.html) [149].
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Подошвенным прилеганием

(downlap surface) называется такой

вид подошвенного несогласия, при

котором первоначально наклонные

пласты прекращают прослеживаться

по простиранию на изначально

горизонтальной или наклонной

поверхности. Такой тип

подошвенного несогласия

образуется в результате регрессии при относительно стабильном уровне моря то есть, когда

движение береговой линии в сторону бассейна происходит в результате привноса материала и

выдвижения клиноформ в сторону бассейна. Согласно классификации М.В.Муратова [76] это

несогласие называется «несогласием смещения», или «миграционным несогласием», что так же

подчеркивает необходимость миграции осадочных клиноформ для формирования такой

структуры.

Эрозионным срезом (erosional truncation) называется кровельное несогласие, обусловленное

постседиментационной эрозией и срезанием нижележащих пластов. Лучше всего подобный тип

несогласий проявляется в тех случаях, когда падение пластов в подстилающих отложениях

противоположно, падению собственно эрозионной поверхности. В этом случае формируется

классическое угловое несогласие.

Несогласие в виде эрозионного среза характерно для регрессии, когда резкое падение уровня

моря приводит к субаэральной экспозиции и эрозии подстилающих отложений, при которой

существенная их часть эродируется (срезается) и продукты эрозии этих отложений выносятся в

более удаленную часть бассейна.

Кровельным прилеганием (toplap surface) называется такой тип соотношений пластовых

поверхностей с поверхностью несогласия, при котором происходит постепенное и

последовательное выклинивание первично наклонных слоев в направлении источника сноса и

постепенное притыкание их к субгоризонтальной или слегка наклонной в сторону моря

поверхности несогласия. Такой тип несогласия образуется за счет выдвижения в сторону моря

осадочных клиноформ при практически неизменном уровне моря и, соответственно, базисе

донной эрозии. Такой тип соотношений характерен для регрессивных осадочных комплексов,

которые формируются за счет преобладании привноса терригенного материала с суши при

относительно стабильном уровне моря. В подошве такого регрессивного комплекса

формируется подошвенное прилегание, а в кровле, соответственно, кровельное.

Четыре вышеперечисленных типа несогласий исчерпывают все возможные в природе случаи

Рис. 13. Схема несогласий. (http://sepmstrata.org).
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соотношения подстилающих и перекрывающих пород с границами секвенций. При этом каждая

поверхность несогласия является одновременно и кровельным и подошвенным несогласием,

поскольку с ней тем или иным образом соотносятся пластовые поверхности и подстилающих и

перекрывающих отложений. Имея два типа подошвенных и два типа кровельных несогласий,

мы, естественно, будем иметь четыре возможные их сочетания в природе.

Понятие осадочной секвенции является основным, исходным понятием секвенс-

стратиграфии. Секвенции и слагающие их парасеквенции выделяются и идентифицируются

исключительно на основе их внешней формы и внутреннего строения, включая направленность

вертикальных и латеральных изменений и характер ограничивающих поверхностей,

безотносительно к мощности и продолжительности их формирования.

Границей секвенций 1-го типа (Type 1 sequence boundary) называется несогласие,

представленное подошвенным налеганием и характеризующееся следами субаеральной

экспозиции, эрозионным рельефом и смещением фаций в сторону бассейна. В результате этого

смещения не морские или мелководно морские отложения, располагающиеся выше границы

секвенции, могут непосредственно перекрывать гораздо более глубоководные отложения.

Предполагается, что граница секвенций 1-го типа образуется в том случае, если скорость

эвстатического падения уровня моря значительно превышает скорость погружения дна

бассейна.

Граница секвенций 2-го типа (Type 2 sequence boundary), также может быть представлена

подошвенным налеганием в прибрежных областях и маркируется субаэральной экспозицией.

Однако здесь отсутствуют субаэральная эрозия и смещение фаций в сторону бассейна.

Предполагается, что граница секвенций 2-го типа образуется в том случае, если скорость

эвстатического падения примерно соответствует скорости погружения дна бассейна так, что

значительного относительного падения уровня моря не происходит.

Секвенции, имеющие в основании границу 1-го типа, называются секвенциями 1-го типа, а

имеющие в основании границу 2-го типа – соответственно секвенциями 2-го типа. Полная

осадочная секвенция как 1-го, так и 2-го типов состоит из трех частей, именуемых трактами

седиментационных систем (ТСС). Внутри секвенций 1-го типа различают снизу вверх: тракт

низкого стояния, трансгрессивный тракт и тракт высокого стояния, а внутри секвенций 2-го

типа, соответственно: окраинно-шельфовый тракт, трансгрессивный тракт и тракт высокого

стояния [149]. Следует, правда отметить, что разделение секвенций на 1-ый и 2-ой типы

многими исследователями признается несколько искусственным и в настоящее время не

пользуется большой популярностью (H.Pusamentier, личное сообщение) [138].

В некотором смысле ТСС является аналогом того понятия, для обозначения которого в

русской геологической литературе применяется термин "фациальный ряд" [115]. Во избежание
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недоразумений, однако, при описании осадочных секвенций лучше, по-видимому, использовать

термин "тракт седиментационных систем" (ТСС), который более тесно увязан со всей

понятийно-терминологической базой секвент-стратиграфии.

ТСС выделяются и идентифицируются на основе анализа их положения внутри секвенции,

характера ограничивающих поверхностей и типа напластования слагающих их парасеквенций.

Каждый из трактов, кроме того, характеризуется определенной внутренней геометрией и

фациальными ассоциациями. Определения "низкого стояния" или "высокого стояния"

применительно к трактам седиментационных систем не имеют непосредственного отношения к

эвстатическим колебаниям уровня моря. Реальное время начала и завершения формирования

любого ТСС является сложной функцией взаимодействия между эвстазией, скоростью

поступления осадочного материала и тектоническими движениями.

Трактом низкого стояния (ТНС) (lowstand systems tract) называется самый нижний из ТСС

в полно развитых осадочных секвенциях 1-го типа. В пределах этого тракта могут быть

выделены три отдельные единицы: донный конус выноса; склоновый конус выноса и клин

низкого стояния.

Донный конус выноса (basin-floor fan) формируется в нижней части склона или на дне

бассейна во время существенного падения уровня моря. Его накопление связывается с

функционированием эрозионных каньонов на склоне и врезанных долин на шельфе.

Склоновый конус выноса (slope fan) часто представлен отложениями зерновых потоков,

формирующихся в средней части или ближе к основанию склона. Их накопление может

происходить одновременно с началом формирования нижней части клина низкого стояния.

Клин низкого стояния (lowstand wedge), может быть представлен, в прибрежной части,

отложениями, заполняющими врезанные долины, а далее в сторону бассейна –

проградационным заполнением клинообразной формы, перекрывающим отложения донного и

склонового конусов выноса с подошвенным прилеганием. Клин низкого стояния состоит из

проградационных пакетов парасеквенций, переходящих, местами, в агградационные.

Считается, что его формирование происходит на фоне медленного относительного подъема

уровня моря. Кровля клина низкого стояния представляет собой поверхность морского

затопления, которая именуется трансгрессивной поверхностью (Рис.14.).

Окраинно-шельфовым (shelf-margin systems tract) ТСС в ряде публикаций именуется аналог

тракта низкого стояния в осадочных секвенциях 2-го типа. Кровля его представлена

трансгрессивной поверхностью, а основанием является граница секвенций 2-го типа.
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Рис.14. Тракт низкого стояния ТНС (LST) (http://sepmstrata.org).

Этот тракт характеризуется одним или несколькими проградационными или

агградационными пакетами парасеквенций, образующими подошвенное налегание на границу

секвенций в направлении суши и формирующими подошвенное прилегание к ней в

направлении бассейна.

Трансгрессивным трактом (ТТ) (transgressive systems tract) является обычно средний ТСС

и может быть представлен одним или несколькими пакетами парасеквенций с

ретроградационным мотивом напластования. Он формируется при быстром поднятии

относительного уровня моря, когда привнос обломочного материала с берега не в состоянии

компенсировать быстрое приращение пространства, которое может быть заполненным осадком

(осадкоемкого пространства). Отложения трансгрессивного тракта образуют подошвенное

налегание на границу секвенции (если прослеживать ее в направлении суши) и формируют

подошвенное прилегание к трансгрессивной поверхности в направлении бассейна (Рис.15.).

Трансгрессивной поверхностью (transgressive surface) называется поверхность

максимального затопления, маркирующая начало трансгрессии, выражающейся в смещении

береговой линии в сторону суши. Трансгрессивный тракт может быть также определен как

интервал разреза между трансгрессивной поверхностью, залегающей в его подошве и

поверхностью подошвенного прилегания, располагающейся в основании вышележащего тракта

высокого стояния.
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Рис.15. Трансгрессивный тракт ТТ (TST) (http:// http://sepmstrata.org)

Трактом высокого стояния (ТВС) (highstand systems tract) именуется верхний ТСС, как в

секвенциях 1-го, так и 2-го типов (Рис.16). Этот тракт может характеризоваться одним или

более агградационными пакетами парасеквенций, которые сменяются вверх по разрезу

парасеквенциями с геометрией проградирующих клиноформ. Парасеквенции внутри тракта

высокого стояния трансгрессивно налегают на границу секвенций в направлении суши и

образуют подошвенное прилегание с кровлей трансгрессивного тракта в направ-лении

бассейна. Подошвой тракта высокого стояния, совпадающей с кровлей трансгрес-сивного

тракта, является поверхность подошвенного прилегания (downlape surface). Она определяется

как поверхность морского затопления, к которой прилегают “хвосты” проградирующих

клиноформ тракта высокого стояния. Эта поверхность является, одновременно, поверхностью

максимального затопления (surface of maximum flooding). В общем случае, термин поверхность

подошвенного прилегания обычно используется там, где речь идет об интерпретации

сейсмических материалов и где прилегание «хвостов» проградирующих клиноформ хорошо

видно на профиле.

Термин поверхность максимального затопления чаще используется в ситуациях, когда

интерпретация осуществляется только по обнажениям и буровым материалам [138].

Границы секвенций на разных участках могут быть представлены различными типами

несогласий, переходящими друг в друга по простиранию. Так, например, подошва секвенции

может быть представлена эрозионным срезом и подошвенным налеганием
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Рис. 16. Тракт высокого стояния ТВС (HST). (http:/ http://sepmstrata.org)

в прибрежной области и переходить по простиранию в сторону бассейна в поверхность,

характеризующуюся подошвенным прилеганием. Кровля секвенции может быть представлена

эрозионным срезом (у берега), который переходит по простиранию в сторону бассейна в

кровельное прилегание, и, еще далее, в более удаленных от источника сноса частях бассейна – в

согласную поверхность.

На основе сопоставления графиков изменений относительного уровня моря обширных

регионов Земли, в концепции секвенс-стратиграфии разработана шкала глобальных

(эвстатических) колебаний для мезозоя и кайнозоя [127] (Рис.17). Выделяются следующие

цикты: первого порядка (мегациклы продолжительностью 65 млн. лет), второго порядка

(суперциклы 9-10.5 млн. лет), третьего порядка (0.5-9 млн. лет), четвертого и пятого порядков

(продолжительностью, соответственно, в сотни и десятки тысяч лет).

Основным подразделением, характеризующим изменение уровня моря является «секвенс» –

цикл третьего (реже четвертого) порядка. Секвенс является вещественным откликом на

изменение седиментационного пространства между уровнем воды и дном моря. Это цикл

заполнения со специфической вещественной организацией.
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Рис. 17. Шкала глобальных (эвстатических) колебаний фанерозоя. (www.uga.edu/~strata/sequence.html)



47

Глава IV. Геологическая интерпретация условий образования карбонатных
фаций триаса и юры Юго-Восточного Памира

Карбонатные фации высокогорного Памира широко развиты в юго-восточной его части.

Административно это Мургабский район ГБАО республики Таджикистан.

Распространенные здесь карбонатные отложения изучены автором во многих местах

(разрезах) (Рис.18). Эти образования представлены известняками, доломитами и мергелями. В

возрастном отношении они являются образованиями триасово-юрского возраста.

Рис. 18. Основные местонахождения разрезов карбонатной фации Юго-Восточного Памира
изученные автором.

1 – Восточный Пшарт; 2 – Мынходжир; 3 – Джамантал; 4 – Ничке Чилга; 5 – Куртеке; 6 – Шахтесай; 7 –
Чака-Бай; 8 – Мамазаирбулак; 9- Бозтере; 10 – Кабриген. 11 - Проявление мергелей Мынхаджир. 12 -
Месторождение угля Куртеке.
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IV.1.Основные типы разрезов триасовых отложений Юго-Восточного
Памира

Триасовая система

Триасовые отложения исследуемой зоны представлены исключительно морскими

образованиями, принадлежащими всем отделами триасовой системы (Рис. 19). Район развития

триасовых отложений характеризуется восточно-памирским типом рельефа (обширные

котловины и широкие речные долины, располагающиеся на высоте 3700-4200 м, над которыми

возвышаются горные хребты относительно плавных очертаний и относительными

превышениями до 1000-1500 м).

Стратиграфия триаса этой зоны разработана В.И. Дроновым и В.К. Кушлиным и др. [3, 4,

5,43]

Нижний отдел и анизийский ярус среднего
отдела нерасчлененные

На рассматривамой территории описываемые породы были закартированы лишь в верховье

р. Шахтесай, где они экспонированы на современном эрозионном срезе в виде разрозненных

выходов.

Нижнетриассово-анизийские породы представлены здесь черными тонкоплитчатыми

известняками мощностью около 60 – 80 м. В пределах изученной территории (лист J-43-XX)

палеонтологических остатков в них найти не удалось. За пределами изученной территории, в

Кызыл-Рабатском районе, в этих известняках Б.К.Кушлиным были найдены и определены

остатки аммонитов анизийского возраста: Danubites aff. floriani Моjs., Leiophyllites sp.

На изученной территории выделяются также нижний и средний отделы триаса

объединенные, представленные преимущественно мергельно-известняковыми отложениями, и

песчано-сланцевые образования верхнего отдела. В юго-восточной зоне триасовые отложения

разделяются на известняково-кремнистую свиту, относящуюся по возрасту к нижнему

среднему триасу и карнийскому ярусу верхнего триаса, и песчано-сланцевую, объединяющую

норийский и рэтский ярусы (за исключением Пшартской подзоны, где триас не расчленен)

[11,45].
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Рис.19. Фрагмент геологической карты распространения триасовых и юрских отложений исследуемого
района. Масштаб 1:200 000 (Карта составлена в Государственном производственном геологическом комитете Таджикской ССР. Авторы: И.В. Теплов, И.П. Юшин,
Г.Г. Мельник, Г.С. Восконянц. 1964.г.).
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Нижний и средний отделы объединенные

Нерасчлененные нижнее-среднетриассовые отложения развиты в районе оз. Джилгакуль в

бассейне р. Западный Пшарт. Здесь на размытой поверхности нерасчлененных

верхнекаменноугольных и пермских отложений залегают бокситы мощностью 10-15 м,

сменяющиеся согласно залегающими на них кирпично-красными, темно-коричневыми до

черных тонкоплитчатыми мергелями, переслаивающимися с песчаниками. Присутствуют также

туфопесчаники и темноцветные глинистые сланцы. Из сборов П.П.Чуенко, впервые

установившего здесь триас, Г.С.Восконянца и Б.К.Кушлина определены пелециподы: Claraia

aurita Hauer., CL. ex gr.stachel Bitt., Cl.aff. tridentina Bitt.,Cl.cf.australasiatica Krumb.,

указывающие на нижнетриасовый возраст вмещающих пород. Выше мергелей и песчаников

залегают серые, темно-серые, черные плитчатые, иногда грубой слоистые известняки, среди

которых развиты глинистые и конгломенратовидные разности. Заканчивается разрез

тонкоплитчатыми красными и фиолетовыми мергелями, сменяющимися согласно песчано-

сланцевой свитой верхнего триаса. В известняках и мергелях из сборов Г.С. Восконянца и

Б.К.Кушлина определены пелециподы: Myophorlopsie (Pseudocorbula) gregaria Mstz. И

гастроподы Promatilda bolina Munst., Katosira solitaria Phill., характерезующие среднетриасовый

возраст вмещающих отложений. Границу между нижним и средним триасом наметить не

удается. Общая мощность нижнего и среднего триаса 145 – 220 м [11,45].

Нижний и средний отделы и карнийский ярус верхнего отдела объединенные

Отложения этого возраста в районе характеризуются двумя типами разрезов характерными

для Мургабской и Тахтамышской подзон. По материалам В.И. Дронова [4] разрез

Тахтамышской подзоны представляется следующим образом.

Нижний триас состоит из переслаивающихся темно-серых и черных плитчатых известняков

и сланцев с двумя горизонтами конгломератовидных известняков и конгломератов. В цементе и

гальке содержатся пелециподы и аммониты нижнего триаса: Eumorphotis inaequlcoatata Ben.,

E.ex gr.venetiana Hauer, Pecten (Velopecten) albertll Goldf. ,Anodontophora canalensis

Catullo,A.cf.fassaerials Wlssm., Myopherla laevigata Ziet. Мощность пачки 20 – 25 м.

Средний триас представлен внизу пачкой темно-серых и черных тонкоплитчатых

известняков (20-30 м). Выше залегает пачка кремнистых сланцев (кремнистых алевролитов и

алевро-аргиллитов) и известняков темного и буроватого цвета (12 – 15 м). В низах верхней

пачки собраны органические остатки анизийского и ладинского ярусов: Posidonla cf.bosniaca

Bltt., P. cf.pannonlca Mojs.,P.wengensis Wlssm. Выше встречаются органические остатки только

ладинского яруса: Daonella reticulata Mojs., D.indica Bitt., D.pichleri Mojs.



51

Суммарная мощность среднего триаса составляет 40 – 50 м.

Карнийский ярус сложен двумя пачками пород. В нижней части paзреза выделяются темно-

серые и серые конгломератовидные известняки мощностью до 12 м; в верхней части разреза -

кремнистые плитчатые сланцы темного и буроватого цвета с прослоями серых и темно-серых

слоистых известняков, мощностью 45 м. В низах пачки собраны остатки пелеципод

карнийского яруса; H.auatrlaca Mojs., H.suessi Mojs., в верхах пачки - остатки пелеципод

Halobia dictineta Mojs., Halobia of.auperba Mojs., указывающих на переходный возраст от

карнийского яруса к норийскому. Мощность отложений карнийского яруса составляет 60 м.

Суммарная мощность нижнего и среднего триаса и карнийского яруса в целом составляет

120 – 180 м [11,45].

Ладинский ярус среднего отдела, карнийский и нижняя часть норийского яруса верхнего
отдела нерасчлененные

Породы этого возраста представляют собой мощные рифовые образования. Они характерны

лишь для центральной части района исследований.

Данные отложения развиты в бассейне рек Караулдындала и Шахтесай. Они представлены

грубослоистыми, серыми, светло-серыми и черными рифовыми, иногда обломочно-

детритовыми и конгломератовидными известняками, которые в верхней части разреза

переходят в черные слоистые разности, имеющие мощность около 50 – 60 м. Общая мощность

отложений в среднем составляет 550 м.

В нижних частях известняков в районе Кызыл-Рабата собрана фауна пелеципод ладинского

яруса. В средней части толщи собраны аммониты карнийского яруса, пелециподы, а также

кораллы. В верхней части собрана фауна норийского яруса. Сюда относятся аммониты

Rhacophyllites debills (Hauer), Placites aff. polydactilus Mоjs [11,45].

Норийский и рэтский ярусы объединенные

Отложения этого возраста распространены по всей южной половине района. Основным

типом пород, слагающих эту толщу являются черные, серые, нередко с зеленоватым оттенком

листоватые глинистые или алевролитистые сланцы, среди которых мелкозернистые кварцевые

песчаники образуют четкие прослои. В низах толщи присутствуют пелециподы указывающие

на норийский возраст вмещающих пород. Верхние горизонты содержат лишь редкие

неопределимые растительные остатки. Однако по аналогии с районами, расположенными

восточнее В.И.Дронов предполагал и присутствие рэта в песчано-сланцевой толще [11,45].

Общая мощность 1000 – 1500 м.
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IV.2. Фациальный анализ отложений триаса
Выше кратко рассмотрена стратиграфическая последовательность накопления отложений

триаса. Традиционно ее характер рассматривают как вертикально наслоеную

последовательность. Но это в некотором смысле не овечает действительности. Если мы

обратимся к современным областям осадконакопления, как это сделал Дж.Уилсон, то прекрасно

увидим, что смена литологических разностей может происходить (и очевидно происходит в

рассматриваемом районе) по латерали [108]. Другими словами говоря, в определеный отрезок

времени в одном и том же районе накапливаются (могут накапливатсья) отложения различного

состава.

Из схемы Дж.Уилсона [108] следует, что определенным областям осадконакопления

отвечают определенные литологические разности карбонатных осадков. Проведенные нами

анализ геологических резрезов показали, что по характеру карбонатные отложения триаса

можно отнести к следующим фациальным поясам: риф, передовой склон карбонатной

постройки, край впадины карбонатной постройки, шельф и бассейн.

По Дж.Уилсону фация рифа представлена массивными известняками и доломитами светлой

окраски. Мелкозернистая карбонатная масса, заполняющая промежутки между соседними

органогенными постройками. Массивные органогенные текстуры, отсутствует гравитационная

слоистость, без крупно-обломочного терригенного обломочного материала, с крупными

каркасообразующими колониями с ветвистыми формами [108].

Ниже приведем описания разрезов карбонатных отложений триаса изученного района,

относимых нами к рифовой фации.

IV.2.1. Осевая зона

Как показали наши исследования [95,44], карбонатные отложения триасового возраста по

фациальному составу схожему с фациями рифа по Дж.Уилсону распрострененны на

водораздельной части верховьев рек Зоркаладжилга и Сулуистык (Рис.20, разрезы 15 и 16).

Крупный выход аналогичных отложении фиксируется юго-восточнее по водоразделу рек

Джилгакочусу Аксу, Шинды, и Акширяк. К северо западу от этого места, отложение триас,

отнесенные нами к рифовым фациям, хорошо обнажены на водоразделе урочища Кутатыркул

(Рис. 20, разрез 14) и верховья реки Учджилга.
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Рис. 20. Расположение стратотипов триасовых свит и разрезов представленых в работе. Масштаб 1:200 000.

В качестве основы использоана карта (1:200 000), составленая в 1964 г. Государственном производственном геологическом комитете Таджикской ССР.  Авторы:
И.В. Теплов, И.П. Юшин, Г.Г. Мельник, Г.С.Восконянц).
Детальные геологические разрезы; 1. – Разрезы Осевой зоны; 2. – Разрезы Переходной зоны; 3. – Разрезы Промежуточной зоны; 4. – Разрезы Окраинной зоны (в
кружочках номера разрезов, в квадрате номера разрезов представленных в работе). Условные обозначения  на рис.19.
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Отложения располагающиеся по водоразделу рек Джилгакочусу Аксу, Шинды, и Акширяк

представлены многочисленными обнажениями. По правому борту реки Аксу (Рис.21, фото 1),

включая гору Акташ (Рис.21, фото 2, 3) обнажаются белые и серые плотные грубослоистые

доломиты массивные рифовые известняки различных оттенков от серых до белых, в которых

определенны многочисленные органогенные остатки [2, 38, 41, 27], позволяюшие определить

возраст этих отложений как триасовый по всему ЮВ Памиру.

Обнажения этих водоразделов сложены: белые и серые грубослоистые плотные доломиты,

разных оттенков грубослоистые и массивные рифовые известняки, представленные

биогенными и биокластическими разностями, включающими: а) чередование темно-серых

грубослоистых известняков и доломитов, б) серые грубослоистые обломочно-органогенные,

местами конгломератовидные известняки; в) светло-серые массивные органогенные известняки

с многочисленными остатками фауны: фораминиферы, кораллы, г) серые среднеслоистые

известняки (3 м); д) светло- и темно-серые массивные органогенные и органогенно-обломочные

известняки с относительно редкими находками кораллов – (30 м); е) черные и темно-серые

среднеслоистые известняки с прослоями, линзами и желваками кремней. Органические остатки

представлены многочисленными фрагментами дазикладиевых водорослей, редкими кораллами

– Astraeomorpha major Vinassa de Regny; аммоноидеями – Placites polydactilus Mojs.,

Paracladiscites timorensis Arth., Arcestes(Arcestes) sp.

Общая видимая мощность порядка 1000 метров.

В пределах этого водораздела в отложениях карбонатного триаса отмечаются прослои

представленные чередованием органогено-обломочных известняков, песчаников, алевролитов

мощностью не более одного или нескольких десятков метров. Последовательность их

представлена снизу вверх:

- Чередование песчаников, алевролитов, мергелей зеленовато-серого и желто-зеленого

цветов, в нижней части с маломощными прослоями (0,1 – 0,7 м) комковатых известняков,

содержащих скопления раковин Monotis salinaria (Schlotheim) и многочисленные, но

однообразные по систематическому составу остатки аммоноидей – Placites polydactilus Mojs.,

Arcestes sp, - 15м

- Зеленовато-серые песчаники с остатками детрита флоры - 30 м

- Темно-серые грубослоистые органогенно-обломочные известняки (12 м) с

многочисленными остатками фауны: гидроидные – Неterastridium sp., кораллы –

Parathecosmilia wanneri (Vinassa de Regny), Retiophyllia oppeli (Reuss), Oedalmia cf. norica

(Frech), Pamiroseris meriani meriani (Stoppani);
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1) 2)

3)

4) 5)

6) 7) 8)
Рис. 21. Рифогенные известняки

1,2,3, – рифовые массивы на горе Акташ (на 1 фото – правый борт р.Аксу, 2- известняк с биотой, 3- вершина
г.Акташ); 4 – серые плотные доломиты; 5 – массивные рифовые известняки различных оттенков от серых до белых;
6 – онколитовый известняк;; 7 –Известняк биохемогенный. Оолитовый, Сильно доломитизированный. На 60-70%
сложен оолитами размером 0,3-1,5 мм. Цементируется микритом. Присутствуют крупные створки раковин
пелиципод; 8, – Доломит разнозернистый. Сложен мелко- крупнозернистыми агрегатами ксеноморфного доломита.
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.
- Чередование глинистых сланцев с прослоями серых известняков-ракушечников, полностью

состоящих из брахиопод (10 м); серые полимиктовые, частью известковистые песчаники,

чередующиеся с черными аргиллитами и глинистыми сланцами (30 м) с остатками

двустворчатых моллюсков; серые конгломератовидные комковатые органогенные известняки с

многочисленными остатками фауны: фораминиферы, губки, гидроидные, кораллы, водоросли.

Между этими отложениями нет прямих взаимоотношений, как правило, они разделены по

разрезу мощными толщами карбонатных отложений.

Следующий выход карбонатных отложений относымих нами к рифовой фации расположен в

долинах левых притоков р.Караулдындала (Рис. 20, разрез 17), в Камарутеке, в среднем течении

Шахтесая и в долине Куртеке. Приведем разрез в низовьях Шахтесая (Рис.20, разрез 5).

Это матово-серые и бледно-желтые грубослоистые доломиты. Рифовые известняки разных

оттенков, включающие: а) массивные и грубослоистые биогенные известняки, в основном

водорослевые с многочисленными остатками фораминифер. К этой части разреза на правом

склоне Караулдындалы, в устье, приурочены находки кораллов (100 м); б) известняки

грубослоистые темно-серые органогенно-обломочные с многочисленными остатками

рифостроителей, среди которых, гидроидные и фораминиферы. Вместе с рифостроителями

встречаются многочисленные рифолюбы: банки брахиопод – Halorelloidea cf. rectifrons (Bittn.) и

мегалодонтид – Neomegalodon tofanae Hoern., N. damesi Hoern. (100 м).

Темно-серые среднеслоистые известняки с желваками кремней. Известняки слабо глинистые,

детритовые с основной пелит-карбонатной массой. Остатки фауны редки: хетерастриды редкие

фрагменты и обломки кораллов, моллюски – Monotis salinaria (Schlotheim); головоногие

моллюски – Arcestes Sp.; слоевища дазикладиевых водорослей-Griphoporella cf.ourvata

(Gtimbel), Diplopora cf. phanerospora Pia. (25м).

В пределах этого водораздела в отложениях карбонатного триаса так же отмечаются прослои

представленные чередованием органогено-обломочных известяков, песчаников, алевролитов

мощностью не более одного или нескольких десятков метров.

Последовательность их представлена снизу вверх.

- Серые слоистые органогенно-обломочные известняки, включающие линзы известняковых

конгломератов. Органические остатки: фораминиферы, фрагменты известковых губок и

гидроидных, обломки кораллов многочисленные аммоноидеи, грязно-сиренево-красные

мергели с многочисленными остатками Monotis sailnaria (Schlotheim), грязно-красные тонко- и

средне - слоистые мелкообломочные криноидные известняки, сланцы, алевролиты с редкими

хетерастридами (40 м).

- Биогенно-биокластические породы, сложенные линзами и глыбами губково-гидроидно-
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коралловых биогермов, расклиненных известняковыми конгломератобрекчиями. Остатки

фауны: губки, гидроидные кораллы, массивные и грубослоистые светло-серые и бледно-

кремовые рифовые известняки с рифостроителями (40 м).

- Плотные массивные и грубослоистые карбонатные конгломератами и

конгломератобрекчии, в которых почти 99% обломков составляют известняки и доломиты

местного происхождения. Редко встречаются песчаники, кварц, кремни. Окатанность обломков

слабая, местами вовсе отсутствует; размеры обломков варьируют от долей сантиметров до 0,5

м. Цемент всегда карбонатный, по типу – заполнения пор или базальный. Нередко наблюдается

резкое преобладание цемента над галькой и в этом случае порода представляет собой известняк

с включениями карбонатных обломков. Органические остатки in situ в составе конгломератов

не найдены. Мощность свиты в данном разрезе 15 м, максимальная их мощность по

простиранию к северо-западу меняется до 60 м, минимальная – до 5 м.

- В отличие от предыдущей – представлена красноцветными песчаниками и алевролитами с

пластами и линзами доломитизированных известняков, конгломератов и гравелитов.

Органических остатков в свите не найдено. Мощность до 50 м.

Отложения следующего выхода карбонатных пород развиты по правобережью р.

Каракульашу, в бассейнах рек Порджилга, Кунтейсай, Бортепа, Зоркараджилга, Бурюкурмес,

Кастанатджилга и др. Приведем разрез по левому безымянному притоку р. Кунтейсай (Рис.20,

разрез 13).

- Матово-серые и творожисто-белые грубослоистые доломиты. Грубослоистые темно-серые

органогенно-обломочные водорослево-фораминиферовые известняки, из кровли которых по

простиранию к востоку - юго-востоку (в устье Порджилги) собраны кораллы.

- Серые массивные крупнообломочные рифовые известняки, серые грубослоистые,

переходящие в массивные обломочно-комковатыми рифовые известняки с водорослями,

черные среднеслоистые известняки (5 м); серые массивные крупнообломочные рифовые

известняки с многочисленными остатками рифостроящих кораллов (20 м). Кровля последних

известняков волнистая, покрытая тонкой ржавой пленкой окислов железа – создается

впечатление размытой поверхности. По всему разрезу и, особенно, в его верхней части

встречаются многочисленные, но однообразные по систематическому составу кораллы и

водоросли. Общая мощность составляет 45 м.

На этом водоразделе в отложениях карбонатного триаса представлены чередованием

органогено-обломочных известяков песчаников алевролитов мощностью не более одного или

нескольких десятков метров. Предшественники выделяли их в отдельные самостоятельные

свиты [4].

- Черные среднеслоистые глинистые известняки с желваками и. прослоями кремней. В них
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фрагменты неопределимых хетерастрид, кораллов, аммоноидей, много дазикладиевых

водорослей – Diplopora sp., Griphoporella sp.

- Черные и темно-серые алевролиты и глинистые сланцы, с базальными красноцветными

конгломератами в основании.

В крайней юго-восточной части исследуемого района, обнажается следующий разрез

карбонатных пород триаса дренируясь левобережными притоками р. Каракульашу,

субширотным отрезком р. Ханюлы, р. Чонташкараджилга и правобережными притоками рек

Беик и Сарыгорум (Рис.20, разрез 10). Характерной особенностью подзоны является то, что в

формировании триасовых отложений принимают участие: белые и серые массивные и

грубослоистые, внизу частью доломитизированные рифовые известняки, темные

среднеслоистые глинистые известняки с редкими желваками кремней, с остатками Monotis

salinaria (Sohlotheim), дазикладиевых водорослей, мощностью до 1000 м.

В пределах этого водораздела в отложениях карбонатного триаса отмечаются прослои

представление чередованием органогено-обломочных известняков песчаников алевролитов

мощностью не более одного или нескольких десятков метров. Верхнюю часть разреза (50 м)

слагают зеленовато-серые песчаники и алевролиты с пластами органогенно-обломочных

известняков и с остатками кораллов.

В результате проведенного исследования выявляется крупная область сложенная мощной

толщей рифогенных известняков, прослеживающихся СЗ направлении. При ширине 15 – 20 км

и протяженностью в пределах ЮВ Памира 150 км, дальше она прослеживается в сторону КНР.

В северо западной части структура погружается и перекрыта отложениями грубообломочных

терригенно карбонатных парод.

IV.2.2. Переходная зона
К периферии от рифогенных образований, характер триассовых отложений уже существенно

отличается от описанных нами выше разрезов. Этот тип разреза распространен в верховьях

реки Восточная Игримьюза, в ур. Шахтесая, по саю Мамазаирбулак (Рис. 22). В них

преобладают породы с терригенным и кремнистым материалом. Этот тип отложений нами

были интерпретированы как отложения, которые соответствуют передовому склону

карбонатной платформы. Согласно описаниям фациальных поясов по Дж.Уилсону, передовой

склон карбонатной постройки сложен: а) слоистые тонкозернистые осадки с опользневыми

текстурами; б) обломочные осадки и известковые илы; с) масса известкового ила.

Гранулометрические характеристики пород варьируют в зависимости от изменения энергии вод

в верхней части склона – осадочные брекчии и известняковые пески.
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Рис. 22. Геологические разрезы Переходной зоны.

1 – серо-зеленые, тонкослоистые кремни с прослоями известняков (р.Восточная Игримьюза); 2 – грубослоистые
известняки с редкими линзами и прослоями кремней (р.Восточная  Игримьюза); 3 – серые, с поверхности рыжие и
бурые известняки с прослоями кремней грубослоистые, иногда конгломератовидные известняки, (ур.Шахтесай); 4
– общий вид (урочище Шахтесай); 5,6,7 – толща серых средне- и грубослоистых известняков с прослоями и
желваками кремней,известняки частью конгломератовидные, темные тонко- и среднеслоистые, грубослоистые
глинистые органогенно-обломочные известняки (Мамазаирбулак); 8,9,10 – микрофотографии шлифов (увеличение
х90): 8- кремнистая порода темно серого цвета, состоит из радиально-лучистых халцедоновых розеток; 9 –
известняк биогенно-детритовый, состоит на 80% из мшанок; 10 – известняк, состоящий из обломков хемогенного и
пеллитового известняков с микростилолитовыми швами, доломитизированный.

1) 2) 3)

4)

5) 6) 7)

8) 9) 10)



60

Цвет от темного до светлого, тип зернистости и осадочные структуры представлены

известняковым алевритом и биокластическим вакстоуном-пакстоуном (пелитоморфный

известняк микробрекчиевый или биокласто-литокластовый известняк), обломки пород разного

размера. Слоистость и осадочные текстуры – оползни в пластичных осадках, склоновая

слоистость, биогермы склонов, экзотические глыбы, с некоторым количеством глин, алевритов

и тонкозернистыми алевролитами. Палеонтологические остатки представлены колониями

ископаемых организмов и биокластическим детритом.

Таким образом, отложения передового склона значительно отличаются по своему составу от

известняков рифогенных построек. На основании выше изложенного, ниже приведем описание

разрезов на исследуемой территории.

В верховьях реки Восточная Игримьюза, в его правом притоке обнажаются (Рис. 20, разрез

12) распространены серо-зеленые, с поверхности рыжие, тонкослоистые кремни с прослоями

известняков. Светло-серые грубослоистые известняки с редкими линзами и прослоями кремней.

Отдельные пласты известняков доломитизированы. В верхах разреза – серые массивные

конгломератовидные известняки с редкими находками Halobla sp. Рыжие среднеслоистые

кремни с прослоями известняков, грубослоистые черные обломочно-органогенные известняки с

рыжими желваками кремней. Найдены остатки брахиопод. Серые комковатые глинистые

известняки с прослоями зеленовато-желтых мергелей и известковистых аргиллитов (15 м),

сменяющиеся по разрезу. По всему разрезу собраны многочисленные остатки фауны:

гидроидные, двустворчатые моллюски, головоногие. Общая мощность разреза 612 м.

К юго-западу от них на расстоянии 3 км распространены толщи рифовых известняков.

Непосредственного контакта между ними нет, так как здесь располагается долина реки.

Игримьюз (Рис. 22).

Разрез в верховье Шахтесая составлен по обнажениям, непосредственно примыкающим к

массиву рифовых известняков Осевой зоны (Рис.20, разрез 5). Здесь разрез представлен серо-

зелеными тонкослоистыми кремнями с редкими линзами и прослоями известняков, а также –

серыми, с поверхности рыжими и бурыми известняками с прослоями кремней, и

грубослоистыми, иногда конгломератовидными известняками, среди которых некоторые

доломитизированны. Часто фиксируется чередование светло-серых грубослоистых и темных

среднеслоистых органогенно-обломочных, частью глинистых, известняков с остатками

брахиопод – Halorella amphitoma (Brorm.), Н. stoliczkai Suess. Общая мощность разреза 165 м

(Рис. 22).

Разрез верхнетриасовых отложений по саю Мамазаирбулак представлен (Рис. 20, разрез 6).

Зеленовато-серые, черные тонкослоистые кремни, зеленовато-серые тонкослоистые кремни с

пластами известняков. В последних встречены остатки позднеладинско-раннекарнийских
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Daonella aff. indica Bittn. Толща серых средне-и грубослоистых известняков с прослоями и

желваками кремней. Известняки частью конгломератовидные. Темные тонко- и

среднеслоистые, грубослоистые глинистые органогенно-обломочные известняки с остатками

Halorella amphitoma (Bronn.). Общая мощность разреза 400 м.

Из приведенных выше описаний карбонатных разрезов четко устанавливается отличие

слагающих их пород от рифогенных известняков. Переходы от рифогенных известняков мы

расцениваем как фациальные. Никаких признаков существенных тектонических смешений в

зонах контакта не отмечается. Наиболее широко терригенные отложения переходной зоны

представлены в СЗ части замыкание рифа где их суммарная ширина их южного и северного

крыла составляет 15 – 20км.

Второй крупный ареал их развития распологаются в северном крыле ЮВ части рифа.

Переходная зона со всех сторон окаймляет – осевую зону (зону рифа). Ширина её достигает

15 – 20 км. В плане она образует, как бы сильно изогнутую дугу, своими концами уходящую на

территорию Китая. В результате проведенного исследования выявляется крупная область

сложенная мощной толщей карбонатных отложений с преобладанием терригенной и

кремнистой составляющей, интерпретируемые нами как отложения передового склона

карбонатной платформы по Уилсону [108].

IV.2.3. Промежуточная зона
К периферии ареала распространения отложений, представленных описанными выше

разрезами, интерпретированными нами как фация передового склона карбонатной платформы,

приурочены разрезы триасовых отложений, литологические характеристики которых

существенно отличаются. Здесь распространены кремнисто-карбонатные отложения (Рис. 23.).

Отложения этого типа нами были интерпретированы как отложения, которые соответствуют

фации «подножие склон», сложенного карбонатными осадками и фация «открытый шельф».

Они были сформированы у подножья карбонатного шельфа за счет сносимого с него материала.

Согласно описаниям фациальных поясов по Дж.Уилсону[108], фация края впадины или

глубокой окраины шельфа сложен: тонкозернистый известняк, в некоторых случаях

кремнистый, цвет от темного до светлого. По типу зернистости и осадочным структурам – это

преимущественно пелитоморфные известняки с некоторым количеством кальцисилтитов

(микробиологического алевритового известняка). Для этих пород в целом характерны

следующие типы слоистости и осадочные текстуры – слоистость тонкая (ламинитовая), иногда

слабо выраженная, отмечаются массивные пласты и линзы осадков с градационной

слоистостью. Изредка встречаются литокласты, экзотические блоки и глыбы, ритмичные пачки.
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Терригенный обломочный материал (смешанный или переслаивающийся) представлен

некоторым количеством глинистого материала, алевритом и тонкозернистым алевролитом.

Биота состоит из биокластического детрита, принесенным, главным образом, с верхней части

склона.

Ниже приведено описание разрезов на исследуемой территории, соответствующие выше

описанным критериям, на основании которых эти отложения были интерпретированы как

фация подножие склона, сложенного карбонатными осадками (фация края впадины или

глубокой окраины шельфа).

В настоящее время [9] триасовые отложения приведённых ниже разрезов этой территории

расчленены в 3 серии – караташскую, сарыташскую и истыкская, первые две из которых каждая

расчленена на 6 свиты:

Караташская серия.

1. Нижний отдел. Индский ярус. Баильтамская свита.

2. Нижний отдел. Оленекский ярус. Талдыкольская свита.

3. Нижне-средний отдел. Оленекско-Анизийский ярусы. Зоуганская свита.

Сарыташская серия.

4. Средний отдел. Анизийско-Ладинский ярусы. Джангисуйская свита.

5. Верхний отдел. Карнийско-Норийский ярусы. Бозтеринская свита.

6. Верхний отдел. Норийский ярус. Куруджилгинская свита.

Истыкская серия.

Нижний отдел, индский ярус – средний отдел, анизийский ярус. Ккараташская серия
Серия выделена В.И. Дроновым в 1968 г. Отложения ее развиты только на площади

исследуемого нами района (лист J-43-76-А), по обоим бортам ур. Кобриген (Рис.20, разрез 8),

Ак-Архар (Рис.20, разрез 9), Уруз-Булак и по правому борту ур. Боз-Тере. Всюду здесь они без

видимого несогласия залегают на отложениях памирского горизонта и перекрываются

ладинско-карнийской сарыташской серией.

В наиболее мощных разрезах серия делится на три свиты – нижнюю баильтамскую, средную

талдыкольскую и верхнюю зоуганскую.

Баильтамская свита залегает со скрытым несогласием на тахтабулакской свите верхней

перми и представлена толщей четко плитчатых серых тонкозернистых известняков

(мадстоунов) с прослоями серовато-зеленых или рыжеватых монтмориллонитовых глин (Рис.

23). Мощность варьирует от 2 до 40 м.

Талдыкольская свита сложена известняковыми конгломератами и конгломерато-брекчиями.

В составе галек и обломков их преобладают слабо окатанные и вовсе не окатанные угловатые
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гальки и обломки плитчатых известняков, аналогичных тем, которые слагают нижнюю пачку и,

кроме того, присутствуют гальки и слабо окатанные обломки неслоистых оолитовых

известняков. Гальки сгружены, не сортированы.

1 4

2 5

3 6

Рис.23. Геологические разрезы промежуточной зоны по обоим бортам ур. Кабриген.
1 – баильтамская свита толща  плитчатых серых тонкозернистых известняков (мадстоунов) с прослоями
серовато-зеленых или рыжеватых монтмориллонитовых глин; 2 – талдыкольская свита, известняковые
конгломераты и конгломерато-брекчии; 3 – зоуганская свита, толща темных тонкослоистых  и листоватых
плитчатых  известняков, и  мергелей; 4 – джангисуйская свита, кремни  и известково-кремнистые сланцы  с
пластами, линзами и желваками известняков; 5 – бозтеринская свита, серые средне и грубослоистые
конгломератовидные  известняками с прерывающимися прослоями кремней; 6 – куруджилгинская свита, сложена
различными кремнями и известково-кремнистыми  сланцами с пластами и пачками известняков (ур. Кобриген и в
левой составляющей ее р. Ак-Джилга).
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В нижней части пачки размеры их более крупные (до 30 см), в верхней – более мелкие, до

гравелистых (Рис. 23). Цементом обломков и галек служит перемытый и мелкоизмельченный

карбонатный материал из тех же пород, что и гальки. Мощность пачки в устье р. Ак-Джилга 6-7

м. На подстилающих известняках нижней пачки кангломераты лежат с размывом, но без

угловых несогласий.

Зоуганская свита повсеместно представлена однообразной толщей, сложенной

исключительно характерными серыми и темными тонкослоистыми и листоватыми плитчатыми

известняками, и мергелями (Рис. 23). На поверхностях напластования известняков часто

встречаются различной величины стяжения и горошины кремней. Мощность толщи 25 – 30 м. С

подстилающими и перекрывающими отложениями она лежит согласно.

Общая мощность караташской серии 56 – 62 м, местами меньше. Характерным признаком ее

почти во всех обнажениях является интенсивная складчатость, приобретающая облик

дисгармоничной. За счет этого мощность ее местами кажется значительно большей.

Органические остатки в пределах изученного района в серии не найдены и возраст ее здесь

определяется положением в разрезе между фаунистически охарактеризованными памирскими

слоями внизу и анизийско-ладинскими слоями – вверху. В соседних районах (Карасу, Джаман-

Тал, Кара-Белес и др.) в цементе известняковых конгломератов, талдыкольской толщи собран

большой комплекс раннетриасовых пелеципод и аммоноидей [4,32].

Нижняя пачка талдикольской свиты фаунистически не характеризована и к триасу относится

условно. Зоуганская свита в пределах изученного района также фаунистически не

охарактеризована, но в соседних районах, содержит комплекс анизийских аммоноидеи,

брахиопод и криноидей [4].

Средний отдел, ладинский ярус – верхний отдел, карнийский ярус. Ссарыташская серия

Серия выделена В.И. Дроновым в 1968 г. Выходы ее развиты в тех же районах, что и

караташской серии; обе они залегают согласно и смяты конформно. Сложена серия

переслаивающимися кремнями и известняками общей максимальной мощностью в 74-80 м.

Отмечаются фациальные переходы от существенно кремнистых до существенно карбонатных

пород. В целом по району отмечается некоторое возрастание роли мергелистых пород в

восточном направлении. Серия повсеместно в пределах зоны отчетливо делится на три толщи,

выделяемые в ранге свит – джангисуйскую нижнюю, среднюю бозтеринскую и верхнюю

куруджилгинскую [41].

Джангисуйская свита сложена толща преимущественно кремнями и известково-

кремнистыми сланцами с пластами, линзами и желваками известняков. Лучшие разрезы толщи
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известны в ур. Кобриген (Рис. 20, разрез 8) и в левой составляющей ее р. Ак-Джилга. По

правому склону последней в составе джангисуйской толщи различаются три пачки.

Нижняя пачка сложена кремнями, темно-серыми, зеленовато-голубоватыми, грязно-

зеленоватыми и черными, тонкослоистыми. В нижней части пачки, по границе с караташской

серией, в желваках известняков среди кремней в 1957 г. В.И. Дроновым собраны анизийско-

ладинские пелециподы – Роsidonia aff. pannonica Mojs, P. bosniaca Bitt, P.aff. wengensis Wissm и

др. Мощность 25 – 30м

Средняя пачка сложена известняками, прослоенными и разлинзованными кремнями. В

составе известняков в 1957 г. В.И. Дроновым собраны остатки ладинских пелеципод – Daonella

indica Bitt., D. pichleri Mojs. Мощность 2 м.

Верхняя пачка сложена кремнями и известково-кремнистыми сланцами, аналогичными

таковым из нижней пачки. В 8 м ниже кровли в  В.И. Дроновым собраны остатки ладинских

пелеципод – Halobia cf. vixaurita Kittl., Daonella reticulata Mojs. Мощность 18 м. Общая

мощность джангисуйской толщи по правому склону долины реки Ак-Джилга равна 45 – 50 м, в

других обнажениях она то чуть уменьшается в мощности, то увеличивается.

Бозтеринская свита выделена В.И.Дроновым в 1968 г. Сложена она серыми средне и

грубослоистыми конгломератовидными известняками с прерывающимися прослоями кремней

(Рис. 20, разрез 7). Мощность 5 – 6м. В пределах изученной территории органические остатки в

породах свиты не найдены, но на соседней площади ур. Боз-Тере собраны карнийские

аммоноидеи : Tropites cf. estellae Mojs, Yovites aff. daci Mojs.

Куруджилгинская свита выделена В. И. Дроновым в 1958 г. Сложена различными кремнями

и известково-кремнистыми сланцами с пластами и пачками известняков. Лучшие ее разрезы

толщи наблюдались в ур. Кобриген (Рис. 20, разрез 8) и в левой составляющей ее р. Ак-Джилга.

В приустьевой части последней, по правому склону, куруджилгинская свита отчетливо делится

на две пачки.

Нижняя пачка сложена кремнями, внизу грубослоистыми, темно-серыми и серыми с

поверхности буроватыми (5 м), вверху-тонкослоистыми и листоватыми, грязно-зеленовато-

серыми (4 м). В целом мощность пачки 9 м. Органических остатков в ней не найдено.

Верхняя пачка сложена известняками, внизу серыми и светлыми желваковидными с редкими

прослоями и желваками темного кремня (5 м), вверху серыми и темно-серыми (грязно-

зеленоватыми) и буроватыми тонкослоистым рассланцованными (10 м).

В нижних и верхних известняках в 1957 г. В.И.Дроновым собраны карнийские пелециподы.

В нижних известняках – Halobia cf. stiriaca Mojs. В верхних – Н.сf. circumsul catum Kittl. Общая

мощность пачки равна 15 м, а всей куруджилгинской толщи в целом 24 м.

Наиболее полный разрез сарыташской серии описан по водоразделу между ур. Кобриген и
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первым, считаясь от устья, правым притоком р. Ак-Джилга. В соответствии с приведенными

определениями органических остатков большая часть джангисуйской толщи является

ладинской, верхи её могут оказаться нижнекарнийскими, бозтеринская и куруджилгинская

толщи целиком являются карнийскими. Причем не исключено, что самые верхи

куруджилгинской толщи являются уже нижненорийскими. На это указывают находки

норийских аммоноидеи Neohauerites ? sp., сделанные Г.В.Кузнецовым в переходных слоях к

истыкской серии на перевале Ак-Архар. По положению в разрезе и по возрасту эти самые

верхные слои в разрезе сарыташской серии соответствуют игримиюзской свите акташской

серии [4]. Описанные отложения согласно перекрываются норийско-рэтской(?) теригенной

истыкской серией.

Микроскопическим исследованием установлено, что породы караташской серии

представлены микрозернистыми известняками обломочными известняками, глинистыми

мергелями и известняковыми конгломератами. Все породы несут примесь алевритового

материала, содержание которого иногда возрастает до такой степени, что породы переходят в

разряд мергелей. Редко в известняках присутствуют обломки эффузивных пород с явственной

пилотакситовой структурой, видимо, относящихся к андезитам, нередки обломки кристаллов

плагиоклазов (Рис.24).

Конгломераты имеют глинисто-карбонатный поровый цемент (20 – 25%). Иногда вокруг

обломков отмечается вторичный цемент крустификационного типа. Обломки полуокатанные,

несортированные, размером от первых мм до 9 – 13 мм. Обломки представлены двумя

разновидностями известняков: 1) микрозернистыми гранулированными с обломками раковин

пелеципод и гастропод?, 2) комковатыми раскристаллизованно-гранулированными с мелкими

комочками темного микрозернистого кальцита и овально-округлыми остатками неопределимой

органики.

Проведенное исследование вышеописанных терригенных толщ показало, что промежуточная

зона со всех сторон окаймляет – переходную. В плане она образует, как бы сильно изогнутую

дугу, своими концами уходящую на территорию КНР – отложения представлены грубо и

мелкообломочными породами с явными следами перемыва, что свидетельствует об их переносе

на значительные расстояния. Нами эти отложения интерпретируются как фации края впадины или

глубокой окраины шельфа. Это подтверждается сравнительным анализом, который показал идентичный

литологический состав изученных отложений со стандартными фациальными поясами Дж. Уилсона

[108].

IV.2.4. Окраинная зона
Следующий тип отложений распространенных на исследуемой территории, являются

триасовые отложения, представленные в основном только терригенным составляющим. Исходя
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из его литологического состава и геологического местонахождения по отношению

квышеописанным разрезам, этот тип отложений нами интерпретируется как бассейновая фация

(впадина).

Бассейновые фации (впадина) – воды слишком глубоки и плохо освещены для того, чтобы

обеспечить донное образование карбонатов, и осадконакопление зависит от количества

привносимого глинистого и кремнистого материала и осаждающегося отмершего планктона.

Могут создаваться застойные условия, а также условия повышенной солености.

Бассейновая фация согласно описаниям стандартных фациальных поясов по Дж. Уилсону

состоит: – темные глинистые сланцы или алевриты, маломощные известняки

(некомпенсированная впадина); эвапоритовое заполнение с солью, цвет темно-коричневый,

черный, красный. Тип зернистости и осадочные структуры – пелитоморфный известняк;

1 2

3 4
Рис.24. Микрофотографии шлифов (увеличение х90).

1 – доломит разнозернистый, сложен мелко-крупнозернистыми агрегатами ксеноморфного доломита,
наблюдаются трещенки и прожилки заполненные тем же материалом; 2 – известняк обломочный, состоит из
обломков оолитового известняка и хемогенного, присутствуют зерна кварца, наблюдаются микростилолитовые
швы; 3 – известняк биоморфный, состоит из оолитов, мшанок, присутствуют кристаллы кальцита,
цементируется микритом; 4 – известняк пеллетовый, в основном состоит из пеллетов двух размеров,
полосчатая микротекстура, цементируется микритом.
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тонкозернистые кальцисилтиты (микробиологический алевритовый известняк), слоистость и

осадочные текстуры – весьма равномерная миллиметровая слоистость; волнистая косая

слоистость, терригенный обломочный материал (смешанный или переслаивающийся) –

кварцевые алевриты и глины; тонкозернистые алевриты; кремнистость. Биота – исключительно

нектонно-пелагическая фауна, сохранившаяся местами в изобилии на поверхностях

напластования.

Ниже приведем описание разрезов исследованной территории, которые приемущественно

представлены терригенными отложениями верхнего отдела триаса.

Верхний отдел

На изученной площади верхний отдел представлен только двумя верхними ярусами:

норийским (истыкскай серия) и рэтским (?) (мазарташская свита).

Норийский ярус (истыкская серия нерасчлененная). Нерасчлененные отложения истыкской

серии развиты в юго-восточном углу исследованной площади (Рис.25).

Глинистые сланцы почти всегда резко преобладают в разрезе. В основании видимой части

разреза серии залегает существенно-песчаниковая пачка ритмичного переслаивания песчаников

и глинистых сланцев (50 м). Песчаники темно-серые, тонкозернистые алевритистые, местами

плотные крупнозернистые алевролиты. Мощность пластов 0.3 – 1 м. Сланцы черные и темно-

серые, тонкослоистые. Мощность пластов 0.3 – 0.5 м.

Обломки чаше всего угловатые, иногда слабо и полуокатаны, сортировка их средняя и

плохая. Цемент – поровый и соприкосновения, представлен бласитрованным глинистым

материалом, превращенным в серицит, хлорит, кремнисто-глинистые минералы.

Глинистые сланцы и алевролиты обычно темно-серые и черные, но часто встречаются, а

иногда и преобладают, зеленовато-серые и фисташковые разности. Для серии в целом

характерна четкая слоистость – прослои песчаников имеют резкие границы с вмещающими

листоватыми и тонко-глинистыми сланцами.

Мощность истыкской серии в рассмотренном выходе насчитывает сотни метров.

Подстилающие ее отложения здесь не вскрыты, перекрывающими являются зеленоцветные

песчаники и конгломераты мазарташской свиты.

Второй выход пород истыской серии имеется в 1.5 км к северу от рассмотренного обнажения

в левом борту небольшого сая, расположенного напротив мог. Дарбаза-Таш (Рис. 20, разрез 20).

Выход, состоит из нескольких тектонических пластин, надвинутых на отложения

мазарташской свиты. По-видимому, здесь обнажается верхняя часть серии, переходная к

мазарташской свите. На это указывают прослои характерных для последней зеленоватых

песчаников.

Третий выход нерасчлененных отложений истыкской серии имеется на правобережье р.
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Гурумды (Рис. 20, разрез 21). Как и в двух предыдущих выходах, истыкская серия сложена

здесь серыми и темно-серыми, с зеленоватым оттенком, листоватыми сланцами с пластами (0.3

1 2

3
Рис. 25. Геологические разрезы Окраинной зоны.

1 – переслаивающиеся глинистые сланцы, алевролиты и песчаники, песчаники темно-серые, тонкозернистые
алевритистые, местами плотные крупнозернистые алевролиты. (приустьевая часть р.Таш-Джилга); 2 - выход
пород истыкской серии - состоит из нескольких тектонических пластин, надвинутых на отложения мазарташской
свиты ( напротив мог. Дарбаза-Таш); 3 – Общий вид района описания разрезов окраинной зоны (вершина горы на
правобережии р.Гурумды).

– 0.7м) серых, в свежем сколе зеленоватых, с поверхности бурых мелкозернистых

песчаников. Соотношение песчаников и сланцев 1:4 или 1:5. Вверх по разрезу отложения

истыкской серии согласно перекрываются песчано-конгломератовыми отложениями

мазарташской свиты.

Органическими остатками рассмотренные обнажения истыкской серии бедны. Только в

одном пункте, на левобережье приустьевой части р. Таш-Джилга найден плохо сохранившийся

отпечаток раковины ближе неопределимой карнийско? – норийской Halobia (определение Б.К.

Кушлина). В образцах, отобранных на споро-пыльцевой анализ, микрофоссилий не оказалось.

С учетом данных по соседним территориям, возраст истыкской серии в данных обнажениях
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принимается норийским.

Микроскопическое изучение песчаников показывает, что это плохо отсортированные

разнозернистые породы с преимущественно угловатыми обломками, представленными в

основном кварцем, а также кислым плагиоклазом (до 20% всех обломков) и кремнями (10 –

15%). В виде примесей присутствуют обломки кислых эффузивов с фельзитовой и

аллотриоморфнозернистой структурой и, реже средне-основные вулканиты.

По составу и структурно-текстурным особенностям породы этого выхода близки

образованиям истыкской серии правобережно-гурумдинских обнажений. Это и послужило

основанием к их условному сопоставлению в образцах, отобранных на спорово-пыльцевой

анализ, выявился комплекс микрофоссилий: голосемянные, морской микрофитопланктон,

комплекс спор и пыльцы – мезозойский (заключение Н.Н.Сушковой) [9].

Таким образом, песчано глинистые, отложения откартированые нами по перифиям выхода

известняковых отложений триасового возраста и в значительней мере скоректированными по

данным палеонтологических находок являются ничем иным как отложения удаленной зоны

крупного известнякового рифа. Состав отложений и их структурная позиция дает нам

возможность параллелизовать их с отложениями удаленной зоны по Дж.Уилсону.

IV.3. Фациальная зональность триасовых отложений
Согласно выше описанным нами разрезами и сравнительным анализом наших разрезов со

стандартными фациальными поясами карбонатонакопления на исследуемой территории

выявляется геологическая структура в виде крупной морской банки (сложные карбонатные

постройки больших размеров и мощности, расположенные в открытом море вдали от

прибрежных склонов и платформ) Дж. Уилсон [108, с.35] (Рис.26).

В предыдущей главе было дано детальное описание выявленных разрезов. Ниже приведем

краткую литологическую характеристику описанных карбонатных отложений, которые на

основании сравнительного анализа описанных отложений со стандартными поясами

карбонатонакопления Уилсона, были отнесены к той или иной зоне.

На территории Осевой зоны, соответствующей оси палеоподнятия формировались светлые

грубослоистые и массивные доломиты, и рифовые известняки, относимых нами к рифовой

фации.

На склонах этого палеоподнятия формировались более глубоководные и менее мощные

грубо и среднеслоистые известняки и кремни Переходной зоны, интерпретируемые нами как

передовой склон карбонатной платформы согласно Дж. Уилсону.

Чуть далее и глубже отлагались неритовые известняки и кремни, которые отнесены к

Промежуточной зоне и интерпретированы как отложения, которые соответствуют фации края
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впадины или глубокой окраины шельфа, они формируются у подножья карбонатного шельфа за

счет сносимого с него материала.

Рис.26. Принципиальная схематическая реконструкция триасовой фациальной зональности исследуемого
района (карбонатная банка).

1 – средне- и тонкослоистые известняки и кремни с редкими остатками фауны Окраинной зоны; 2 – неритовые
известняки и кремни Промежуточной зоны; 3 – мощные грубо- и среднеслоистые известняки и кремни Переходной
зоны; 4 – светлые грубослоистые и массивные доломиты, и рифовые известняки Осевой зоны; 5 – известняки; 6 –
карбонатно-терригенные породы перми.

Наконец, еще далее от осевого поднятия и глубже накапливались маломощные средне- и

тонкослоистые известняки и кремни Окраинной зоны с очень редкими остатками фауны, этот

тип отложений нами интерпретируется как бассейновая фация.

С середины среднего нория преимущественно биогенное карбонатно-кремнистое

осадконакопление сменилось песчано-алевролитовым.

По приведенным выше нашим описаниям геологических разрезов, а также на основании

детального анализа работ предшественников [43] на исследуемой территории нами выявлена

фациальная зональность. Эта зональность в первом приближении сходна с очертаниями сжатой

подковы с замыкающимся в районе современных Чакобая и Мамазаирбулака северо-западным

краем (Рис. 27). Тем самым, выявленная на исследуемой территории зональность не

противоречит мнению предшественников, но является более детальной и современной

интерпретацией.
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Рис. 27. Схема фациальной зональности триасовых отложений Юго-Восточного Памира. Масштаб 1:200 000.
В качестве основы использоана карта (1:200 000), составленая в 1964 г. Государственном производственном геологическом комитете Таджикской ССР.  Авторы: И.В.
Теплов, И.П. Юшин, Г.Г. Мельник, Г.С.Восконянц). 1 – Разрезы Осевой зоны; 2 – Разрезы Переходной зоны; 3 – Разрезы Промежуточной зоны; 4 – Разрезы Окраинной
зоны (в кружочках номера изученных разрезов, в квадрате номера разрезов представленных в работе); 5 – Линии главнейших разломов; 6 – Границы фациальных зон; 7
Главнейшие разломы: 1. Северомургабский; 2. Дункелдыкский; 3. Яшилькуль-Южногурумдинский; 8 – Фациальные зоны: I. Осевая; II.  Переходная; III.
Промежуточная; IV. Окраинная; 9. Позиция изученных разрезов секвенс-стратиграфического анализа.



73

IV.4. Основные типы разрезов юрских отложений Юго-Восточного Памира

Юрские отложения в пределах ЮВ Памира повсюду залегают с угловым несогласием на

сложно-дислоцированном пермо-триасе. Отложения нижней и средней юры, подобно пермским

и триасовым, неоднородны в различных частях рассматриваемой территории.

Ниже приведем современное состояние проблемы карбонатных фаций юрского возраста на

изучаемой нами территории [11]. Геологическая карта с показанным ареалом распространения

юрских отложений приведена в предыдущем разделе (Рис. 20).

Геттангский и синемюрский ярусы нижнего отдела объединенные

Комплекс пород этого возраста развит лишь в пределах Аличур-Гурумдинской структурно-

фациальной подзоны и слагает в основном бассейн р. Гурумды и правобережье р. Аличур. Эти

отложения с угловым несогласием залегают на песчано-сланцевой толще верхнего триаса.

Представлены они в нижней части красноцветными и зеленоватыми песчаниками,

конгломератами и туфами, в верхней части темно-серыми и светлыми массивными

известняками. Песчаники средне и крупнозернистые, иногда содержат примесь туфогенного

материала. Конгломераты средне- и крупногалечные, залегают в виде небольших линз или

прослоев, но местами образуют и мощные горизонты. В состав гальки входят песчаники,

кремнистые сланцы, известняки, а в долине р. Аличур встречена также галька андезитовых и

диабазовых порфиритов. Цемент песчано-глинистый, иногда с примесью туфогенного

материала. Мощность отдельных слоев песчаников и конгломератов равна 15 – 25 м, в

отдельных случаях достигает 100 – 200 м. Туфы по составу близки к кварцевым порфирам,

туфолавам, диабазовым или андезитовым порфиритам. Установлено, что примесь

вулканогенного материала в отложениях нижней юры в долине р. Аличур резко увеличена по

сравнению с остальными участками. В бассейнах рек Мурзабек и Бахмал-Джилга нижняя часть

описываемой толщи почти нацело сложена туффитами, андезитовыми и диабазовыми

порфиритами, мощность которых достигает 200 м.

Местами (устье рек Караджилга и Кенчибер) среди песчаников и конгломератов имеются

также маломощные (до 10 – 15м) прослои темно-серых известняков.

Мощность описанных пород колеблется от 150 – 200 до 450 м. Массивные известняки,

залегающие выше конгломератов и песчаников, в основном плотные и доломитизированные,

иногда детритусовые и оолитовые. Мощность известняков 150 – 200 м.

Определимые фаунистические остатки были собраны лишь в нижней части известняков и

представлены геттанг-синемюрскими формами: Саrdinia cf.elliptica Quenst., C. cf. hydridus
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Quenst. Суммарная мощность всей толщи 350 – 650 м.

Плиенсбахский и тоарский ярусы нижнего отдела и ааленский ярус среднего отдела

объединенные

Эти отложения представлены однообразной толщей равномернослоистых плитчатых черных

глинистых известняков. Фаунистически они охарактеризованы довольно хорошо.

Плинсбахский стратиграфический уровень доказывается присутствием Ерideroceras ex gr.

Roderti Hauer., тоарский и ааленский ярусы устанавливаются по многочисленной фауне

аммонитов и белемнитов. Мощность всей толщи равна 80 – 150 м.

Тоарский ярус нижнего отдела и ааленский и байосский ярусы среднего отдела

объединенные

Породы этого комплекса распространены лишь в пределах Истыкской структурно-

фациальной подзоны. Здесь они обнажены в бассейнах рек Чакобай, Шахтесай, Карасу и

урочищах Салы-Ункурсай, Караулдындала, Ункур-Джанги-Даван-Сай [11].

Описываемые отложения вместе с согласно перекрывающими отложениями бата и келловея

залегают с угловым несогласием на разных горизонтах более древних пермских и триасовых

пород. Представлены они в нижней части песчаниками и конгломератами, в верхней –

известняками.

Песчаники красно-бурого цвета, изредка зеленоватые, мелко- и средне-зернистые,

полимиктовые с известняково-глинистым цементом. Конгломераты красно-бурые,

среднегалечные, различной степени окатанности, с известково-песчанистым цементом. В состав

гальки входят известняки, песчаники, кремнистые сланцы. Мощность слоев песчаников и

конгломератов колеблется от 1 – 3 до 10 м. В бассейне р. Шахтесай в средней части базальных

пород имеются прослои темных известняков, переслаивающихся с линзами бурых углей.

Мощность прослоев известняков 1,5 – 2 м, углей – 0,3 – 0,8 м. Для всей песчаниково-

конгломератовой толщи характерна фациальная невыдержанность по простиранию и частое

выклинивание. В случаях полного выклинивания базальных слоев отложения этого возраста

бывают представлены одними известняками, залегающими трансгрессивно на более древних

отложениях. Такие участки имеются в верховье р. Чакобай и в среднем течении правых

притоков р. Аличур.

Верхняя часть описываемых отложений сложена грубослоистыми темно- и светло-серыми,

массивными, иногда рифовыми известняками. Грубослоистые и слоистые разности слагают

нижнюю часть известняковой толщи, иногда в них встречаются прослои светло-серых

желтоватых мергелистых известняков. Мощность слоистых известняков 60 – 120 м. Выше
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залегают светло-серые массивные или рифовые известняки, имеющие мощность от 100 до 250

м. Часто происходит взаимное замещение одних разновидностей другими. Например, в долине

Караулдындала известняковая часть байоса сложена одними слоистыми серыми и светло-

серыми мергелистыми разностями, а в долине Салы-Ункурсай преобладают массивные и

рифовые известняки.

Органические остатки хорошей сохранности были собраны в нижней части известняковой

толщи. Сразу над базальными горизонтами в нижней части известняков, в бассейне р. Шахтесай

и устье р. Караулдындала были собраны пелециподы Variamussium undenarius

Quents.,V.paradoxus (Munst.). Возраст данных форм определен как тоарский.

Еще выше по разрезу в мергелистых разностях известняков в различных пунктах были

собраны формы, относимые по возрасту к байосскому ярусу. Суммарная мощность отложений

160 – 370 м.

Средний отдел

Байосский ярус. Нижний подъярус

Породы этого возраста распространены лишь в пределах Аличур-Гурумдинской подзоны и

образуют единый комплекс с отложениями нижней юры. Развиты они в верховьях правых

притоков р. Гурумды, в устьевых частях рек Юж. Базардара, Дайре и Яндар-Туасай, у гор Ган, а

также к юго-западу от р. Ичкилик [11].

Описываемая толща представлена чередованием глинистых сланцев и песчаников с

горизонтами известняков. Сланцы темно-серые, с щебенчатой отдельностью, рыхлые.

Песчаники темные с зеленоватым или буроватым оттенком, полимиктовые. Соотношение

пластов сланцев и песчаников примерно равное, мощность их колеблется от долей метра до 15-

20 м. Известняки темно-серые, обломочно-детритусовые, органогенные, приурочены в

основном к верхней половине разреза, мощность их колеблется от 2-3 до 15 м.

Фаунистические остатки содержатся лишь в верхней половине разреза толщи и представлена

формой, которая является руководящей для нижнего байоса. Мощность описываемых

отложений колеблется в пределах 200-330 м.

Байосский ярус. Верхний подъярус

Эта толща согласно налегает на отложения нижнего подъяруса и развита в основном в тех

же районах. Породы, относимые к этому подъярусу, представлены равномернослоистыми

черными глинистыми известняками, содержащими желваки темных кремней.

Известняки содержат остатки фауны верхнего байоса. Мощность известняковой толщи

около 60 – 70 м.
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Батский ярус

Отложения батского яруса присутствуют как в Истыкской структурно-фациальной подзоне,

так и в Аличур-Гурумдинской. В обеих подзонах они согласно перекрывают байосские

отложения и развиты в тех же районах. В Истыкской подзоне батский ярус сложен серыми и

зеленовато-серыми мергелями и мергелистыми сланцами с прослоями глинистых известняков.

Мощность отдельных прослоев колеблется от 3 – 10 до 20 м. Общая мощность отложений 50 –

200 м. Исключение составляет район, прилегающий к перевалу Чакобай, где отложения бата

представлены исключительно известняками, образующими единый непрерывный разрез с

известняковой толщей байоса. Мощность их трудно установить, но, по-видимому, она не

превышает 100 – 150 м. Батский ярус Истыкской подзоны богат фаунистическими остатками.

Здесь собраны аммониты, пелециподы и другие остатки, возраст которых указывает на батский

ярус вмещающих пород. Отложения батского яруса, развитые в пределах Аличур-

Гурумдинской подзоны, представлены в нижней части светло-зелеными, серыми глинистыми

сланцами, в верхней части - серыми грубослоистыми известняками. Мощность сланцев 60 – 70

м, известняков – 40 – 50 м. Хорошо определимой фауны в них не найдено, поэтому возраст

данных пород определяется на основании согласного налегания их на фаунистически

охарактеризованные верхнебайосские отложения.

Верхний отдел Келловейский ярус

Отложения келловейского возраста выделены лишь в пределах Истыкской структурно-

фациальной подзоны, где они образуют единый непрерывный разрез с породами батского

яруса. Они распространены меньше, чем нижележащие юрские толщи, что обусловлено, по-

видимому, их размывом. Развиты отложения келловейского яруса в верховье левого притока р.

Чакобай, по долине р. Ункур-Джанги-Даван-Сай и вблизи урочища Мама-Заир. Представлены

они в нижней части разреза слоистыми, переходящими иногда в массивные, светло-серыми

известняками, в средней части – зеленовато-серыми мергелями и мергелистыми известняками,

в верхней части – светлыми массивными или рифовыми известняками. Мощность нижней

пачки известняков колеблется от 20 – 30 до 60 м, верхней пачки – от 50 – 100 до 250 м,

мощность мергелей и мергелистых известняков 30 – 50 м.

Фаунистические остатки собраны лишь в средней части описываемой толщи среди

мергелистых известняков. Здесь найдены аммониты Hectiococeras sp., пелециподы Aequipecten

subinaequicostatus Kas. и др. Вся перечисленная фауна указывает на среднекелловейский

возраст вмещающих пород.
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IV.5. Фациальный анализ карбонатных отложений юры

По аналогии с предыдущим разделом диссертации, где нами рассматривалась фациальная

латеральная последовательность накопления триасовых отложений, рассмотрим такую же

последовательность для юрских отложений.

В пределах ЮВ Памира юрские отложения в разных его частях существенно различны.

Традиционно в пределах Мургабского района ЮВ Памира нижне- и среднеюрские отложения

относились ко второму структурному ярусу.

В целом, на рассматриваемой территории карбонатные отложения юрского возраста

расчленены на следующие стратиграфические подразделения: гурумдинская свита,

шахтесайская свита, седекская свита, кокбелесская свита, кокджарская свита, кутатырская

свита, юзбайджилгинская свита, мынхаджирская свита, джарутекская свита, чакобайская свита,

башийская свита, карабашийская свита, кутатырская свита, мамазаирская свита, кольчакская

свита, кокичегеашуйская свита, ханюлыйская свита, жеркапчальская свита, кенджилгинская

свита, пустанская свита [15].

Большое разнообразие свит объясняется значительными фациальными изменениями

карбонатных отложений этого возраста. Другими словами для данной территории не было

проведено латерального фациального анализа юрских отложений. И данный раздел работы мы

посвящаем рассмотрению фациальной последовательности накоплении этих отложений

согласно концепции Дж.Уилсона [108], как это мы ранее сделали для триасовых карбонатных

отложений.

Для этого нами было проанализировано большое количество детальных геологических

разрезов (Рис.28). Восемнадцать разрезов из разных зон скоррелированны между собой на

основании палеонтологических находок (Рис.29 и 31).

Ниже рассмотрим фациальный состав карбонатных отложений в каждой подзоне и проведем

сравнительный анализ карбонатных отложений со стандартными фациальными поясами

Уилсона по аналогии с предыдущим разделом, где рассматривались триасовые отложения.

IV.5.1. Истыкская зона (осевая- рифовая)

Рассмотрим юрские отложения внутренней (осевой) зоны – Истыкская. Она в пределах

Таджикистана прослеживается СЗ направлении на 150 км при ширине 15 – 20 км. С ЮЗ к ней

примыкют отложения Гурумдинской зоны а с СВ отложения Минхаджирской и Мадиянской

зон. По этой зоне нами описываются несколько стратотипических разрезов.
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Карабелесский тип разреза

Первый разрез карабелесского типа представлен юрскими карбонатными отложениями в

хребте Ган (Рис. 28, разрез 18) и в массивах Карабелесбаши (Рис. 28, разрез 20), Муздыбулак

(Рис.28, разрез 21.), Салыункур (Рис.28, разрез 24), Чакобайатайды (Рис.28, разрез 22), Бозтере

(Рис.28, разрез 23.), а также в бассейне правых притоков р. Аличур: Дейре, Караджилга

[14,15,42]. Приведем разрез в массиве Салыункур (Рис.28, разрез 24).

Мамазаирская свита. Названа В.И.Дроновым по роднику Мамазаирбулак близ которого

расположен стратотипический разрез.

В Карабелесском районе она представлена только своей верхней подсвитой,

распространенной в хребте Ган (Зоуташ), в массивах Карабелесбаши, Муздыбулак (4843,6 м),

на водоразделе pp. Акархар, Бельайрык и в массивах Салыункур, Бозтере, в басс. pp. Дейре и

Караджилга.

В основании подсвиты обособляется базальная пачка, присутствующая не повсеместно. Она

представлена зеленовато-серыми и красновато-коричневыми конгломератами, состоящими из

слабоокатанных обломков песчаников, кварцитов, реже известняков и кварца, размером 1 – 10

см. Нередки обломки темно-бурых лимонитизированных алевролитов и песчаников.

Цементирующий материал песчано-карбонатный и железисто-кремнистый. Среди

конгломератов присутствуют прослои мелкозернистого зеленовато-серого песчаника с редкими

включениями мелкой гальки тех же переотложенных песчаников. Порой появляются пестрые и

коричнево-красные песчаные брекчии, состоящие из неокатанных обломков бурых

лимонитизированных пород, размером 0,5 – 5 см и прослои красновато-коричневых глин.

Мощность этой пачки 30 – 42 м.

Верхняя пачка представлена чередованием светло-серых, с поверхности битуминозных,

мелкокристаллических, оскольчатых известняков с темно-серыми, слоистыми, глинистыми

известняками пелитоморфной структуры и бурыми, псевдоолитовыми, грубослоистыми

известняками, мелокомковатыми, содержащими плохо различимый раковинный шлам (обломки

и целые раковины остракод, остатки многокамерных раковинок глобигеринид и др.).

Характерной особенностью этой толщи являются частые внутриформационные размывы (через

7 – 10 м), отрицающие цикличность в разрезе карбонатных пород. Существенной смены

петрографического состава при этом не наблюдается, имеют лишь место небольшие перерывы в

отложении карбонатного материала. Мощность пачки меняется от 60 до 100 м, а мощность

подсвиты в целом достигает 90 – 140 м.

Подсвита охарактеризована остатками двустворок и брахиопод. В этом комплексе

преобладают двустворки раннего байоса.
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Рис. 28. Расположение местонахождения стратотипов юрских свит и разрезы представленные в работе.
В качестве основы использоана карта (1:200 000), составленая в 1964 г. Государственном производственном геологическом комитете Таджикской ССР. Авторы: И.В.
Теплов, И.П. Юшин, Г.Г. Мельник, Г.С.Восконянц). 1 – Разрезы Гурумдинского, Мадиянского, Мынхаджирского типа; 2 – Разрезы Карабелесского типа; 3 – Разрезы
Ункурского типа; 4 – Разрезы Аксайского типа; 5 – Разрезы Чаштюбинского типа (в кружочках номера стратотипических разрезов свит, в квадрате номера разрезов
представленных в работе).
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Возраст подсвиты предполагается аален – раннебайосским, поскольку полагается, что она

является фациальным аналогом джарутекской свиты, возраст которой по аммонитам определен

как аален - раннебайосский.

Верхнемамазаирская подсвита в Карабелесском районе залегает трансгрессивно с угловым

несогласием на сложно смятых слоях карбона – верхнего триаса.

Башийская свита. Стратотип расположен по юго-западному склону массива

Карабелесбаши. Распространена в массивах Карабелесбаши, Ган, Муздыбулак, Салыункур,

Бозтере. Свита представлена грубослоистыми, оолитовыми известняками с пачкой глинистых

известняков, сланцев, мергелей в средней части, что позволяет выделять в ней 3 подсвиты:

Нижняя подсвита в стратотипическом разрезе распадается на 3 пачки:

Нижняя пачка (50 м) сложена светло-серыми, грубослоистыми, плотными,

микрозернистыми, кальцитизированными известняками, местами песчанистыми, местами

оолитовыми и псевдоолитовыми. Встречены остатки двустворок.

Средняя пачка (20 – 50 м) состоит из темно-серых грубослоистых, плотных, обломочно-

детритовых, местами сгустково-комковатых местами оолитовых известняков, пронизанных

жилками кальцита. Найдены остатки двустворок.

Верхняя пачка (40 – 50 м) образована белыми, массивными, органогенно-детритовыми, слабо

глинистыми, трещиноватыми, частично перекристаллизованными известняками неоднородной

пелитоморфной структуры. Порода состоит из овально-округлых сгустков, несколько

напоминающих псевдоолиты, хорошо различимы водоросли. Органический детрит представлен

обломками раковинок остракод и фораминифер плохой сохранности. Многочисленные

трещины в породе заполнены крупнокристаллическим кальцитом. Общая мощность нижней

подсвиты 40 – 150 м.

Раннебайосский возраст определен по комплексу двустворок с Amusaiopsis panirica Andreeva

, который является руководящим для отложений нижнего байоса [15].

Средняя подсвита представлена чередованием слоистых, черных, глинистых известняков с

зеленоватыми глинистыми сланцами, мергелями и зеленовато-голубыми глинами,

содержащими бурые кремнисто-глинистые конкреции. Имеются пропластки плитчатых,

псевдоолитовых, обломочно-детритовых, с выветрелой поверхности рыжеватых известняков –

ракушняков, в которых собраны остатки двустворок раннего байоса [15]. Мощность 25 – 50 м.

Верхняя подсвита представлена двумя пачками.

Нижняя пачка (40 м) состоит из серых грубослоистых битуминозных шламовых

известняков с многочисленными микростяжениями водорослей, обломками раковинок остракод,

раковин двустворок, брахиопод, гастропод.

Верхняя пачка (100 м) образована чередованием темно-серих грубослоистых, оолитовых
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известняков, местами детритово-водорослевых с крупными (до 1 см) водорослевыми

стяжениями, и белых массивных, сахаровидных известняков с остатками кораллов. Общая

мощность подсвиты 50-140 м. Определимые органические остатки редки. Из двустворок

найдены: Entolium cingulatum Goldf., Camptonectes lens Sow.

Возраст свиты в целом определяется как байосский. При этом нижнебайосский комплекс

двустворок приурочен к двум нижним подсвитам. В верхней подсвите руководящие виды

нижнебайосского комплекса не обнаружены, и по положению в разрезе эта подсвита отнесена к

низам верхнего байоса. Свита согласно залегает на мамазаирской свите.

Карабашийская свита. Распространена в массивах Карабелесбаши, Ган, Муздыбулак,

Салыункур, в басс. pp. Сев. Бозтере, Дейре и Караджилга. Свита имеет карбонатный состав. В

нижней части ее разреза преобладают известняки с желваками бурых кремней, в средней –

песчанистые и органогенно-детритовые известняки, в верхней – оолитовые известняки.

Различия состава позволяют в стратотипическом разрезе выделить 3 подсвиты, прослеживаемые

на большей части территории Карабелесского района.

Нижняя подсвита (40 – 80 м) представлена равномерным чередованием слоистых серых

микрокристаллических доломитов обломочно-детритовой структуры и известняков темно-

серых, плотных, плитчатой пелитоморфной структуры, содержащих остатки фораминифер и

раковинный шлам. Характерной особенностью породы является наличие кремнистых желваков

уплощенно-эллипсоидальной формы размером до 0,1 – 0,2 м. В основании подсвиты встречен

пласт (5 м) оолитовых доломитов. Имеются остатки позднебайосских аммонитов, двустворок

брахиопод [15].

Средняя подсвита (15 – 30 м) сложена желтоватым песчаниками и комковатыми

органогенно-детритовыми слоистыми известняками с пропластками зеленоватых аргиллитов.

Верхняя подсвита (40 – 70 м) представлена оолитовыми плитчатыми известняками с линзами

псевдоолитовых, сгустково-комковатых, кораллово-водорослевых массивных известняков. Там,

где оолитовые известняки переходят в массивы биогермов, мощность подсвиты возрастает до

100 – 300 м. Возраст свиты в целом принимается позднебайосским по положению в разрезе и

комплексу позднебайосоких органических остатков. В Карабелесском районе свита без

видимого несогласия залегает на башийской свите

Кутатырская свита. Прослежена в массиве Ган, а также в массивах Карабелесбаши,

Муздыбулак, Салыункур и Бозтере [15].

В стратотипическом разрезе по урочищу Кутатыр в Чаштюбинском районе свита

представлена тремя подсвитами. В Карабелесском районе она сохранилась лишь нижней и

средней подсвитами. Верхней подсвиты на этой территории не обнаружено; ей отвечает

стратиграфический перерыв.
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Нижняя подсвита (40 – 60 м) сложена серыми, с поверхности желтоватыми,

тонкослоистыми, плотными, глинистыми и обломочно-детритовыми известняками,

переслаивающимися с желтоватыми рыхлыми мергелями. В основании присутствует прослой

обохренного известняка-ракушняка, состоящего из крупных обломков и целых раковин

двустворок, брахиопод, реже гастропод и остракод. Большинство раковин покрыто толстой

коркой водорослей; часто на них нарастали тонкие мшанки. Полости в ракушняках заполнены

шламовыми известняками. Встречены остатки двустворок и брахиопод. Возраст нижней

подсвиты определяется в стратотипическом разрезе по аммонитам как верхи верхнего байоса –

нижний бат. В данном районе о раннебатском возрасте свидетельствует присутствие

Kutchithyris acutiplicata angulata Buckm.

Средняя подсвита (40 – 60 м) представлена известняками, белыми и серыми, плотными,

микрозернистыми, слоистыми, местами массивными, обломочно-детритовыми, оолитовыми и

псевдоолитовыми.

Возраст кутатырская свита условно, по положению в разрезе и сопоставлению с

известныками средней подсвиты, охарактеризованной в стратотипическом разрезе аммонитами

среднего бата, принимается среднебатским. Свита согласно залегает на карабашийской свите.

Кольчакская свита. В стратотипическом разрезе по горе Кольчак в долине р. Кунтейсай

(Акджилга) состоит из 3 подсвит: нижняя – слоистых известняков с кремнями; средняя –

ммссивных рифовых известняков; верхняя – слоистых и грубослоистых известняков.

В Карабелесском районе развита в основном нижняя подсвита, распространенная в массивах

Ган, Карабелесбаши, Бозтере, Салыункур; в последнем присутствует и средняя подсвита.

Нижняя подсвита (50 – 100 м) состоит из светло-серых, грубослоистых, массивных,

плотных, микрозернистых, местами шламовых и сгустково-оолитовых, местами темно-серых,

тонкослоистых известняков, содержащих желваки бурых кремней.

Средняя подсвита (140 м) сложена массивными рифогенными известняками.

В стратотипическом разрезе возраст свиты, определен по остаткам аммонитов как нижне –

среднекелловейский. В Карабелесском районе она с размывом залегает на различных

горизонтах кутатырской свиты.

Кокичегеашуйская свита. В стратотипическом разре в верховьях долины р. Кокчаги свита

подразделяется на 3 подсвиты: нижнюю – глинистых сланцев, среднюю – мергелей, верхнюю –

известняков.

В Карабелесском районе свита распространена в массивах Карабелесбаши, Ган, Салыункур,

Бозтере. Четкое трехчленное деление свиты отвечающее подсвитам стратотипа, наблюдается в

массиве Бозтере.

Нижняя подсвита (30 м) представлена зеленовато-серыми глинисто-мергелистыми сланцами
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с прослоями криноидных известняков.

Средняя подсвита (50 м) сложена слоистыми, серыми, криноидными, сгустко-комковатыми

известняками с остатками среднекелловейских аммонитов, двустворок, брахиопод [15].

Верхняя подсвита (100 м) сложена белыми, массивными, рифогенными кораллово-

водорослевыми известняками.

В массивах Ган, Карабелесбаши, Салыункур нижняя и средняя подсвиты, объединяются из-

за сходства литологического состава и представлены чередованием глинистых сланцев,

мергелей и известняков, глинистых, криноидных, комковатых с желваками кремней, общей

мощностью от 75 до 120 м. В целом мощность свиты 180 м. По комплексу органических

остатков возраст ее определяется как средний келловей. В Корабелесском районе свита с

размывом залегает на различных горизонтах кольчакской свиты.

Ханюлыйская свита. Название дано по долине р. Ханюлы, в басс. которой на водоразделе

pp. Аксай и Жеркапчал (Аксайский район) расположен стратотипический разрез. В

Карабелесском районе породы этой свиты обнаружены в тектоническом клине в массиве

Салыункур. По составу это – сланцы черные, с выветрелой поверхности желтоватые,

глинистые, рыхлые, выветривающиеся плитками, и мергели, равномерно чередующиеся с

прослоями плотных глинистых известняков. На плоскостях напластования последних видны

следы ползания червей. Собраны остатки аммонитов и криноидей. Мощность 100 м.

Жеркапчальская свита. Название дано по р. Жеркапчал, на левом берегу которой в устье

(Аксайский район) расположен стратотипический разрез. В Карабелесском районе к этой свите

условно относятся известняки, такие же, как в стратотипическом разрезе, белые, массивные,

рифогенные, кораллово-водорослевые, мощностью 100 м, зажатые в тектонической чешуе в

массиве Салыункур. Покрывающих отложений в Карабелесском районе нет.

Общая максимальная мощность юрских отложений в Карабелесском районе около полутора

километров.

Ункурский тип разреза

Следующий разрез описан нами в Ункурском районе и представляет собой следующую

последовательность накопления юрских карбонатных отложений.

Юрские отложения ункурского типа формировались двумя неширокими полосами вдоль

бортов внутренней лагуны, вытянутой в направлении с северо-запада на юго-восток. Северо-

восточная полоса (Шорбулакский структурно-фациальный участок) проходит вдоль долин

Караулдындала (Рис.28, разрез 25) и Учджилга, от устья сая Шорбулак (Рис.28 , разрез 27) до

долины Сулистык. Юго-западная полоса значительно более протяженная, охватывает массивы

Чакобайатайды (Рис.28, разрез 22), Учджилга (Рис.28, разрез 30), урочище Екенчикопчеган

(Рис.28, разрез 32), Кокбелесджангидаван (Рис.28, разрез 28), Кенджилга, Ункурджангидаван
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(Рис.28 ,разрез 27), Чемсары, Кутатыркуль (Рис.28, разрез 29.), басс. р. Куртеке, среднее

течение рек Истык и Машале (Иркалдинский структурно-фациальный участок) (разрез №3.

Рис.28), а также водоразделы рек Шахтесай и Ункурджангидаван, Куртеке и

Кокбелесджангидаван (Шахтесайский участок) [14,15].

Приведем описание разреза по саю Ункурджангидаван (Рис.28, разрез 27).

Шахтесайская свита. Название дано В.И.Дроновым но р. Шахтесай; стратотип расположен

в басс. р. Шахтесай, по юго- западному склону вершины с отметкой 5023, 7 м.

Свита распространена локально, в пределах Шахтесайского участка она обнаружена в басс.

р. Шахтесай и Ункурджангидаван, на водоразделе рек Куртеке и Кокбелесджангидаван. Кроме

того, она прослеживается по левобережью долины Караулдындала.

Базальные слои свиты представлены красноватыми, плитчатыми, плотными,

среднезернистыми песчаниками, содержащими в средней части пласт (2 – 5 м) серых

конгломератов с хорошо окатанной галькой светло-серых и темно-серых известняков и кремней

с песчано-известковистым цементом. Мощность 10 – 50 м.

На базальных слоях залегают известняки в нижней части коричневые из-за обогащения

гидроокислами железа, глинистые, органогенные с углистыми включениями; в верхней части

имеются прослои водорослевых и псевдоолитовых известняков с включениями кристаллов

марказита и отдельных зерен кварца. Основная масса пелитоморфная, сгустковая и

неоднородная. Мощность 15 – 20 м.

В районе Куртекинского угольного месторождения этот известняковый пласт замещен

углем. Возраст свиты определяется тоарским по положению в разрезе, чему не противоречат и

определения фораминифер. Свита трансгрессивно с угловым несогласием залегает на

конформно смятых породах карбона, перми и триаса.

Мамазаирская свита. Распространена в массивах Учджилга, Чакобайатайды, в басс. pp.

Екенчикопчеган, Кокбелесджангидаван, Кенджилга, Шахтесай и Ункурджангидаван. Свита

сложена равномерно слоистыми, плитчатыми известняками с пачкой зеленоватых мергелей в

средней части, что позволяет выделять в ней 3 подсвиты:

Нижняя подсвита разделяется на 2 пачки.

Нижняя пачка (15-30 м) сложена внизу красноватыми, с разнозернистыми, плитчатыми

известняками, в средней части – мелко и среднегалечными красноцветными конгломератами,

гальки которых размером 0.5 – 10 см хорошо окатаны, но не сортированы, состоят из белых и

серых известняков, темно-серых кремней и красноватых песчаников, цемент которых

известково-песчанистый. Верхняя часть пачки сложена белыми, плотными, тонкослоистыми,

сливными, кварцевыми песчаниками с обугленными остатками растительного детрита.

Верхняя пачка (40 – 80 м) представлена темно-серыми, яснослоистыми, плотными
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известняками, в нижней части песчанистыми, но следами ожелезнения, в средней – обломочно-

детритовыми, сгустково-комковатыми с редкими пластами и прослоями известняков-

ракушняков, в верхней – глинистыми, с прослоями мергелей. Известняки разбиты трещинами,

заполненными кальцитом.

В нижней подсвите содержатся остатки двустворок. Присутствие в этом комплексе

Amussiopsis paradoxa Muenst., вида, характерного для тоарских отложений Германии, Это

свидетельствует, скорее всего, о тоарском возрасте нижней подсвиты. Общая мощность ее 50 –

110 м.

Средняя подсвита образована серовато-зелеными хрупкими мергелями, чередующимися с

тонкослоистыми, серыми, глинистыми известняками с раковистым изломом и прожилками

кальцита. Наблюдаются тонкие (0.2 – 0.5 м) пропластки обломочно-детритовых и

псевдоолитовых известняков. Мощность 20 – 40 м.

Здесь собраны следующие двустворки. Наличие в этом комплексе вида Pseudomytiloides

amygdaloides Goldf., характерного для тоар-байооских отложений Германии, Кавказа, Гиссара и

Большого Балхана, позволяет предполагать ааленский возраст отложений средней подсвиты,

поскольку в пользу именно этого временного интервала свидетельствует и положение подсвиты

в разрезе [15].

Верхняя подсвита мамазаирской свиты на значительной территории Иркалдинского и

Шорбулакского участков по вещественному составу разделяется на 2 пачки.

Нижняя пачка (базальная) представлена в массиве Чакобай, на левобережье р. Сулистык и в

долине Екенчикопчеган. Она сложена в нижней части красноцветными грубослоистыми

конгломератами (20 м) с гальками белых и серых известняков и черных кремней с известковым

цементом. Диаметр галек до 20 см. Выше следуют красно-фиолетовые, среднезернистые,

слоистые, плотные, сливные песчаники (10 м), сменяющиеся иногда пластом (1 – 10 м) белого

мелкокристаллического гипса. Общая мощность пачки 0 – 30 м.

Верхняя пачка (60 – 100 м) состоит из серых и темно-серых, яснослоистых глинистых и

алевритистых известняков. Известняки переслаиваются с желтоватыми с выветрелой

поверхности, тонкослоистыми хрупкими мергелями. В виде тонких прослоев присутствуют

светло-серые, микрозерннстые известняки и известняки-ракушняки, состоящие из остатков

раковин двустворок, иногда брахиопод. Многочисленные тонкие (10 – 15 см) прослои

железистых доломитов и битуминозных известняков. Пачка охарактеризована остатками аален

– байосских двустворок. Вместе с упомянутым комплексом двустворок имеются остатки

батских брахиопод: Burmirhynchia inaequalis Buckm., В. shanensis Buckm., В. bawgyoensis Buckm

[15].

В целом возраст мамазаирской свиты определяется тоар-раннебайосским по комплексу тоар-
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раннебайосских двустворок и положению в разрезе. Общая максимальная мощность свиты 250

м. Свита трансгрессивно залегает на щахтесайской свите, а на приподнятых участках ее

верхние горизонты ложатся непосредственно на отложения карбон – триасового комплекса.

Чакобайская свита. Название дано по урочищу Чакобай В.И.Дроновым; стратотип

расположен в урочище Чакобайатайды.

Свита широко распространена в Ункурском районе: она слагает скалистый обрыв над

домиком дорожного мастера в урочище Мамазаирбулак, а также скалистые массивы в бассейне

pp. Ункурджангидаван, Кокбелесджангидаван, Кенджилга, Куртеке, Иркалдыджилга,

Учджилга, Чакобайатайды, Екенчикопчеган.

Свита распадается на 2 части. Нижняя состоит из темных, грубослоистых, трещиноватых,

обломочно-детритовых, оолитовых и псевдоолитовых известияков мощностью до 100 м;

верхняя часть представлена белыми и светло-серыми, массивными и грубослоистыми,

рифогенными, кораллово-водорослевыми известняками мощностью до 250м. Общая

максимальная мощность свиты 360 м, минимальная – 80 м. Свита переполнена кораллами,

оставшимися пока не определенными. Имеются редкие находки двустворок: Amussiopsis

pamirica Andreeva, Camptonectes lens Sow., указывающих на раннебайосский возраст свиты.

Чакобайская свита согласно залегает на мамазаирской свите, за исключением левобережья

Кенджилги, где она непосредственно ложится на плитчатые известняки нижнего – среднего

триаса.

Кутатырская свита. Широко распространена в басс. pp. Кенджилга, Ункурджангидаван,

Кокбелесджангидаван, Иркалдынжилга, Истык, Машале, Бешбулак, Екенчикопчеган,

Кутатыркуль и в массивах Учджилга и Чакобайатайды.

Свита представлена, как в стратотипе, темно-серыми, слоистыми, глинистыми известняками,

равномерно чередующимися с рыхлыми зеленоватыми, с выветрелой поверхности

желтоватыми, мергелями. В основании свиты прослеживается пачка известняков-ракушняков,

нацело состоящая из обломков и целых раковин брахиопод и двустворок, а в средней части –

пласт плотных, грубослоистых известняков. Мощность свиты в Ункурском районе, по

сравнению с Чаштюбинским, минимальная, от 30 до 100 м. Свита, охарактеризована богатым

комплексом батской фауны (двустворки) [15].

Возраст большей части свиты батский; в низах ее в Чаштюбинском районе встречены

остатки Parkinsonia sp. позднебайосского облика, в верхах – Macrocephalites sp.

раннекелловейского облика. На этом основании возраст свиты определяется в пределах от

верхов байоса до низов келловея. На Чакобайскую рифогенную свиту свита ложится с

небольшим размывом.

Кольчакская свита. Широко распространена во всем Ункурском районе: в массивах
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Чакобайатайды, Учджилга, в басс. pp. Кенджилга, Ункурджангидаван, Кокбелесджангидаван,

Иркалдынджилга, Истык, Машале, Бешбулак, Екенчикопчеган и Кутатыркуль.

Представлена свита белыми и розовато-белыми массивными и грубослоистыми

известняками, рифогенными, кораллово-водорослевыми, местами псевдоолитовыми, с

желваками бурых кремней. Мощность варьирует от 45 до 240 м. Собраны остатки келловейских

двустворок: Aequipecten fibrosus Sow., Heligmus rollandi Douv. Возраст кольчакской свиты,

определен в Аксайском районе по остаткам нижне – среднекелловейских аммонитов, чему не

противоречат и определения двустворок, собранных в Ункурском районе. Свита без видимого

несогласия налегает на различные горизонты кутатырской свиты, что дает основание

предполагать кратковременный стратиграфический перерыв между образованием этих свит.

Кокичегеашуйская свита. В Ункурском районе распространена широко: в массивах

Учджилга, Чакобайатайды; в басс. pp. Истык, Машале, Иркалдыджилга, Кокбелесдаангидаван,

Ункурджангидаван, Кенджилга, Екенчикопчеган.

По составу свита делится на две подсвиты, соответствующие двум верхним из 3 выделенных

в стратотипе. Нижняя подсвита отсутствует.

Средняя подсвита состоит из желтоватых, слоистых, песчанистых, сгустково-комковатых,

органогенно-детритовых известняков с прослоями светло-зеленых, рыхлых,

тонкорассланцованных мергелей. Известняки переполнены члениками стеблей криноидей,

встречаются панцири морских ежей, остатки губок, кораллов, аммонитом, двустворок,

брахиопод. Мощность подсвиты 25 – 75 м. В подсвите собраны многочисленные остатки

среднекелловейской фауны, среди которой: аммониты, двустворки и брахиоподы [15].

Верхняя подсвита представлена, как и в стратотипе, белыми и серовато-белыми,

массивными, рифогенными, плотными, кораллово-водорослевыми известняками с желваками

бурых кремней и прожилками кальцита. Встречаются пласты и линзы грубослоистых

обломочно-детритовых известняков. Мощность 25 – 150 м. Встречены редкие остатки

аммонитов из семейства Perisphinctidae и двусторки: Aequipecten fibrosus Sow., Chlamys cf.

viminea Sow.

Общая максимальная мощность свиты 225 м. Возраст ее по вышеприведеной фауне и

положению в разрезе определен среднекелловейским. Отсутствие в Ункурском районе нижней

подсвиты кокичегеашуйской свиты говорит о том, что здесь она залегает на кольчакской свите

трансгрессивно.

Ханюлыйская свита. Присутствует в Ункурском районе лишь, на левобережье р. Учджилга,

в седловине между вершинами с отметками 4721 м и 4847.9 м, и в верховьях сая

Ункурджангидаван. По вещественному составу – это мергелисто-глинисто-известняковая

толща, в которой выделяются 4 пачки.
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Первая пачка (20 м) сложена серыми, с поверхности желтоватыми, слоистыми,

микрозернистыми, детритовыми, органогенно-обломочными известняками с большим

количеством крупных (до 0.2 см) известковых сгустков, в которых отчетливо видны остатки

водорослей. Водоросли часто образуют микроколонии, обволакивая тонкой коркой детрит,

представленный остатками мшанок, иглокожих, двустворок, гастропод и брахиопод. Грубый

детрит (до 1 – 2 мм) цементируется скудным (цемент выполнения пор) микрозернистым

кальцитом. Присутствует примесь кварцевого алевролита. Собраны многочисленные остатки

двустворок, брахиопод, морских лилий и морских ежей [15].

Вторая пачка (40 м) образована зеленоватыми, мягкими, рассланцованными мергелями с

тонкими горизонтами известняков. Здесь собраны остатки аммонитов, двустворок, брахиопод и

морских ежей.

Третья пачка (20 м) представлена желтоватыми с поверхности, слоистыми и плотными,

органогенно-детритовыми и сгустковыми, сгустково-комковатыми известняками,

переслаивающимися с тонкими горизонтами мергелей и микрозернистых глинистых

известняков с небольшим количеством тонкого раковинного шлама. В детритовых и шламовых

известняках присутствуют биогермы, представляющие собой скопление мшанок и мшанковых

микроколоний, обросших коркой водорослей, а также водорослевых сгустков размером до 1 – 2

см, внутри которых можно наблюдать обломки раковин фораминифер, двустворок, гастропод и

брахиопод. Много кальцитизированных остатков раковин и спикул губок. В этой пачке собраны

остатки двустворок, брахиопод и морских ежей.

Четвертая пачка (20 м) представлена зеленоватыми мергелями, чередующимися с

глинистыми известняками и тонкими глинистыми сланцами.

Общая мощность свиты 80 – 120 м. Возраст по имеющимся остаткам фауны определяется

как средний и поздний келловей, возможно, начало оксфорда. Свита с размывом залегает на

различных горизонтах кокичегеашуйской свиты.

Жеркапчальская свита. В Ункурском районе сохранилась лишь на левобережье р.

Учджилга. Она представлена здесь, как и в стратотипе, массивными, рифогенными кораллово-

водорослевыми известняками мощностью от 50 до 100 м. По положению в разрезе возраст

свиты определяется раннеоксфордским. Свита с размывом залегает на ханюлыйской.

Кенджилгинская свита. Название дано по саю Кенджилга; употребляется впервые.

Стратотип расположен на правом борту р. Истык, в 1 км к западу от вершины с отметкой 4656.0

метров. Останцы этой свиты обнаружены по правобережью р. Истык, на водоразделах pp.

Иркалдыджилга и Кокбелесджангидаван, Кокбелесджангидаван и Ункурджангидаван,

Ункурджангидаван и Кенджилга, а также точнее перевала Найзаташ (Мамазаирский).

В основании свиты наблюдаются зеленые глины, заполняющие неровности рельефа; выше
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залегают желтовато-сиреневые в свежем изломе серые, глинистые, оскольчатые, слоистые

известняки, местами песчанистые, детритовые, с желваками кремней и зеленоватыми

пропластеами мергелей. Мощность известняков от 40 до 90 м. На известняках согласно лежит

15-ти метровая пачка зеленоватых, глинистых сланцев. В свите собраны остатки

позднеоксфордских и раннекимериджских аммонитов, двустворок и брахиопод [15].

Останцы кенджилгинской свиты резко несогласно залегают на различных горизонтах

преимущественно среднекелловейских отложений кольчакской и кокичегеашуйской свит.

Покрываюцих отложений нет. Общая максимальная мощность юрских отложений Ункурского

района около полутора километров.

Чаштюбинский тип разреза

Следующий тип разреза распространен в Чаштюбинском районе, и представлен очередным

карбонатным типом разреза:

Юрские отложения чаштюбинского типа распространены в массиве Талдыкол (разрез 33.

Рис.28), в бассейне pp. Ничкеджилга (Рис.28, разрез 34), Карасу, Караулдындала (Рис.28, разрез

37), Куртеке, Шахтесай (Рис.28, разрез 36), Аюджол (Рис.28, разрез 4), Кызылрабат (Рис.28,

разрез 43), Курустык (Рис.28, разрез 38), Сулистык (Рис.28, разрез 39), Сарысу (Рис.28, разрез 4)

и Зоркараджилга (Рис.28, разрез 42) [15].

Нижняя часть разреза юры в Чаштюбинском районе, как и в Ункурском, представлена

отложениями шахтесайской и мамазаирской свит. Ввиду незначительной изменчивости этих

свит на территории обоих районов здесь не повторяется их описание. Рассмотрение

чаштюбинского типа разрезов начинается с башийской свиты.

Приведем описание разреза по саю Куртеке (Рис.28, разрез 37).

Башийская свита распространена в массивах Кольчак и Талдыкол, на водоразделе

Курустык и Сулистык и в бассейне р. Аюджол. В целом свита, как отмечалось выше,

представлена грубослоистыми, оолитовыми известняками с прослоями глинистых известняков

и мергелей в средней части. Это позволяет выделять в ней 3 подсвиты.

Нижняя подсвита сложена темно-серыми, грубослоистыми известняками с прослоями

обломочно-детритовых, сгустково-комковатых, водорослевых и оолитовых известняков.

Встречаются битуминозные и доломитовые прослои. Толщина пластов грубослоистых

известников равна 0,5 – 3 м. Они разделяются обычно тонкими пропластками (0.1 м) темно-

серых мергелей. Мощность подсвиты 20 – 100 м.

Средняя подсвита состоит из светло-серых в свежем изломе и желтоватых с выветрелой

поверхности мергелей, чередующих тонкослоистыми темно-серыми глинистыми известняками;

имеются прослои рыжеватых известняков-ракушняков. Мощность подсвиты 10 – 30 м. Собраны



90

остатки двустворок и брахиопод. В этом комплексе двустворок руководящим видом является

Amussiopsis pamirica Andreeva, характерный для нижне-байосских отложений Юго-Восточного

Памира. Встреченный в этом комплексе Veriamuassium personatum Ziet. распространен в аален-

байосских отложениях Западной Европы, Кавказа, Большого Балхана [15].

Верхняя подсвита представлена светло-серыми и серыми массивными и грубослоистыми

известняками, местами оолитовыми и псевдоолитовыми с водорослевыми желваками и

прожилками кальцита. Мощность подсвиты 20 – 100 м. Здесь собраны остатки двустворок и

брахиопод. Последний вид происходит из верхнебайосских отложений Юго-Восточного

Памира. Общая мощность свиты 130 – 230 м.

Путем сопоставления разрезов этой свиты в различных районах возраст её принимается как

конец раннего и начало позднего байоса. Свита согласно залегает на мамазаирской свите.

Карабашийская свита распространена по правобережью р. Курустык, в верховьях р.

Аюджол, по юго-западному крылу Кольчакской синклинали, по левобережью р. Кызылрабат,

на водоразделе pp. Сарысу и Зоркараджилга и в массиве Талдыкол.

В стратотипическом разрезе свита представлена в нижней части известняками с желваками

кремней, в средней части – слоистыми известняками и мергелями, в верхней части –

грубослоистыми, оолитовыми известняками. В Чаштюбинском районе из разреза выпадает

нижняя подсвита, что свидетельствует о наличии стратиграфического перерыва.

Средняя подсвита (30 – 60м) сложена темно-серыми, слоистыми, глинистыми известняками

с оскольчатой отдельностью, чередующимися с тонкоплитчатыми, хрупкими, светло-серыми

мергелями. В основании подсвиты местами прослеживается маломощный (5 – 11 м) горизонт

обохренных известняков - ракушняков, переполненных остатками фауны. Здесь собраны

остатки двустворок и брахиопод [15].

Верхняя подсвита состоит из серых грубослоистых, оолитовых известняков, местами

замещающихся слоистыми микрозернистыми доломитизированными известняками. В верхней

части подсвиты прослеживается маломощный прослой известняков-ракушняков. Мощность

подсвиты 20 – 70 м. В подсвите найдены остатки двустворок: Aequipecten vagans Sow.,

Goniomya literata Sow. и брахиопод: Sphaeroidothyris karauldyndalaensis Moiss., Burmirhynchia

hsenwiensis Buchm.

В обеих подсвитах распространены одни и те же комплексы двустворок и брахиопод.

Руководящим видом в комплексе двустворок является Aequipecten vagans Sow., встречающийся

в верхнебайос-батских отложениях Юго-Восточного Памира.

В целом возраст карабашийской свиты по положению в разрезе определяется

позднебайосским. Карабашйская свита несогласно с размывом залегает на баийоской свите.

Кутатырская свита распространена в массивах Талдыкол, Зортор и Кольчак, в басс. pp.
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Ничкеджилга, Карасу, Караулдындала, Сарысу, Зоркараджилга, Кутатыркуль, Чаштюбе,

Куртеке, Аюджол, Курустык и Сулистык.

Свита характеризуется переслаиванием мергелей, глинистых сланцев и глинистых

известняков. В средней части ее имеется пачка грубослоистых известняков, что позволяет

выделить в кутатырской свите 3 подсвиты. Двустворки и брахиоподы однотипны по всему

разрезу свиты.

Нижняя подсвита (35 – 170 м) состоит из светло-серых, желтоватых с поверхности,

слоистых, глинистых известняков с раковинным изломом, переслаивающихся со светло-серыми

рыхлыми мергелями с оскольчатой отдельностью. С поверхности порода равномерно

обогащена окислами железа, вероятно, за счет разложения тонкорассеяного пирита. Найдены

остатки аммонитов. Этот комплекс аммонитов свидетельствует о позднебайос-раннебатском (с

элементами среднего бата) возрасте нижней подсвиты.

Средняя подсвита (10 – 40 м) сложена серыми, грубослоистыми, обломочно-детритовыми

известняками. Толщина слоев 0.3–0.7 м. В подсвите собраны остатки среднебатских аммонитов.

Этот комплекс аммонитов свидетельствует о среднебатском возрасте средней подсвиты.

Верхняя подсвита (50 – 220 м) представлена равномерным чередованием мергелей и

глинистых известняков. Известняки серые с выветрелой поверхности желтоватые, плотные,

тонкозернистые, глинистые. Мергели серые, рассланцованные, с выветрелой поверхности

зеленоватые. Подсвита охарактеризована остатками позднебатских, а близ кровли –

раннекелловейских аммонитов. Общая мощность свиты варьирует от 100 до 430 м. В свите

найдено многочисленные остатки двустворок и брахиопод [15].

Комплекс органических остатков свидетельствует в целом о батском возрасте свиты, с

элементами верхнего байоса внизу и нижнего келловея вверху. Кутатырская свита согласно

подстилается карабашийской. На большей части территории Чаштюбинского района юрский

разрез кончается кутатырской свитой.

Кольчакская свита. Стратотип расположен по юго-западному склону горы Кольчак в

бассейне р. Кунтейсай. Кроме того, выхода этой свиты наблюдались в массиве Талдыкол, в

долине Дункельдык и на перевале Куртеке.

Состав свиты известняковый. Внизу – это слоистые известняки с желваками кремней, в

средней части – массивные рифогенные известняки, а в верхней – снова слоистые, темные, что

позволяет выделять в стратотипическом разрезе 3 подсвиты.

Нижняя подсвита (40 м) представлена плотными, серыми, слоистыми известняками,

переполненными обломками скелетов иглокожих, мшанок, кораллов, раковин брахиопод,

двустворок, фораминифер. Имеются желваки бурых кремней с концентрическими разводами.

Здесь собраны остатки аммонитов раннего – среднего келловея, двустворки и брахиоподы.
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Cpeдняя подсвита (80 – 400 м) сложена белыми рифогенными, кораллово-водорослевыми

известняками, местами шламовыми, местами детритовыми.

В ней содержатся остатки среднекелловейской фауны. Аммониты, двустворки и брахиоподы.

Имеются обломки панцирей морских ежей: Cidaridae, Holectypus sp [15].

Верхняя подсвита (40 м) состоит из черных среднеслоистых и грубослоистых, мергелистых,

органогенно-обломочных известняков. Они залегают в кровле рифа, выполняя отдельные

западины. Из этой пачки были собраны остатки среднекелловейских аммонитов и морских

лилий Pentacrinus cingulatus Sandb [15].

Общая мощность свиты варьирует в пределах 80 – 480 м. Возраст – ранний-средний

келловей. Свита согласно подстилается кутатырской.

Кокичегеашуйская свита обнаружена по северо-восточному склону горы Кольчак, в

массиве Зоркиндык и на перевале Куртеке.

Свита характеризуется последовательной сменой глинистых сланцев, мергелей слоистыми

глинистыми известняками, а затем массивными известняками, что позволяет в

стратотипическом разрезе выделять 3 подсвиты. В массиве Зоркиндык прослежены все 3

подсвиты этой свиты, представленные теми же литологическими разностями, что и в

стратотипе. На перевале Куртеке от размыва сохранилась лишь средняя подсвита, а по северное

и северо-восточному склонам горы Кольчак нижняя и средняя подсвиты объединяются по

причине их литологического сходства. Они здесь состоят из серых, хрупких мергелей и

известково – глинистых сланцев, а также песчаников, переслаиваицихся с горизонтами серых,

трещиноватых, органогенных известняков, переполненных остатками кораллов. Вверху толщи

наблюдается 10-метровый пласт темно-серых, трещиноватых известняков. Общая мощность

свиты 110 м. Имеются остатки аммонитов среднекелловейского облика, белемниты, двустворки

и брахиоподы. Возраст свиты определен среднекелловейским по положению в разрезе,

найденная фауна не противоречит этому выводу. Свита согласно залегает на кольчакской свите.

Ханюлыйская свита распространена лишь на северо-восточном склоне горы Колъчак. Она

здесь представлена преимущественно грубозернистыми терригенными породами. По

вещественному составу в ней выделяются две пачки.

Нижняя пачка представлена пестроцветными, мелкогалечными конгломератами (5 м),

постепенно переходящими в гравелиты и крупнозернистые песчаники. Галька конгломератов

состоит из зеленоватых и фиолетовых кремней, песчаников, реже известняков.

Верхняя пачка состоит из темных и зеленовато-серых известково-глинистых сланцев (40 м) с

прослоями красных песчаников. Общая мощность свиты 45 м.

Возраст свиты в других районах определен как конец среднего – поздний келловей. Здесь

фауны не найдено. Свита с размывом залегает на кокичегеашуйской свите, о чем
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свидетельствует наличие конгломератов в ее основании. Покрывающих отложений нет.

Завершают разрез Чаштюбинского района валунные известняковые конгломераты (0 – 20 м),

обнажающиеся к югу от перевала Куртеке, на которых согласно залегают псевдоолитовые и

водорослевые известняки с пластами глин (2 – 15 м) и серо-зеленые глины с пластами

известняков (30 – 100 м). Органических остатков в них не обнаружено. По аналогии с

трансгрессивным покровом, развитым в Ункурском районе, возраст их определяется в тех же

пределах, как поздний оксфорд – ранний кимеридж. Не исключен и кимеридж – титонский

возраст их.

Аксайский тип разреза

Переходим к описанию следующего типа разреза, который распространен в Аксайском

районе. Отложения Аксайского типа распространены в бассейнах pp. Кокчаги (Кокчагинский

участок), Жеркапчал (Рис.28, разрез 45), Аксой (Рис.28, разрез 46), Пустан (Жеркапчалский

участок) (Рис.28, разрез 47), Каракульашу, Чонташакджилга (Рис.28, разрез 48), Ханюлы

(Каракульашуйский участок) (Рис.28, разрез 44) [14,15].

Приведем описание разреза в р. Аксай (Рис.28, разрез 46).

Башийская свита. Свита имеет ограниченное распространение по правобережью

Чонташакджилги и в верховьях сая Каракульашу. Свита сложена конгломератовидными

известняками с мергелями в средней части, что позволяет выделить в ней 3 подсвиты.

Нижняя подсвита (40 – 75 м) состоит из 2-х пачек.

Нижняя пачка (10 – 25 м) сложена красноцветными конгломератами, крупно – и

среднегалечными, слабосцементированными. Цемент песчано-известковистый. Галька слабо

окатана, плохо сортирована, представлена, в основном, известняками и песчаниками, реже

кремнями.

Верхняя пачка (30 – 50 м) сложена светло-серыми, грубослоистыми, конгломератовидными и

обломочными известняками, местами псевдоолитовыми с многочисленными включениями

остатков гидроидных полипов. Кроме обломков светлых известняков, встречаются и темно-

серые кремни. Цемент базальный, известковистый.

Средняя подсвита (30 м) состоит из тонкослоистых, серых мергелей зеленовато-желтых с

выветрелой поверхности, переслаивающихся с пластами песчанистых известняков и

грубозернистых песчаников, содержащих гальку серых известняков и кремней, и белыми

сливными песчаниками.

Верхняя подсвита (60 м) образована светло-серыми, грубослоистыми, конгломератовидными

известняками с включениями остатков гидроидных полипов.

В долине Чонташакдаилга верхняя подсвита согласно залегает на средней, а в долине
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Каракульашу она лежит на тех же отложениях с размывом и базальными красноцветными

конгломератами (15 м) в основании. Галька конгломератов плохо окатана и разнообразна по

составу и размерам. Преобладают гальки песчаника, реже встречаются кремневые и совсем

редко - известковые. Цементом является крупнозернистый песчаник.

Общая мощность свиты 130 – 180 м.

В Аксайском районе свита фаунистически не охарактеризована. В стратотипическом разрезе

ее возраст определен как верхи нижнего и низы верхнего байоса. Свита залегает в Аксайском

районе трансгрессивно, с резким угловым несогласием на рифогенных известняках, песчаниках

и сланцах верхнего триаса.

Карабашийская свита распространена в верховьях pp. Каракульашу, Жеркапчал, на

водоразделе pp. Аксай и Пустан. Представлена нижней подсвитой, распадающейся на 2 пачки:

нижнюю – серых глинистых известняков (3 м) с углистыми включениями и верхнюю – темно-

серых слоистых, глинистых, микрозернистых, битуминозных известняков (40 м),

чередующихся со светло-серыми рассланцованными породами – мергелями. В породах рассеян

органический детрит, представленный обломками гастропод, двустворок, брахиопод,

иглокожих, остракод, фораминифер, образующими иногда ракушняковые прослои и линзы.

Изредка встречаются участки сгустково-водорослевого строения. Присутствуют разности

известняков с многочисленными ходами ползания червей, выполненными капрогенными

сгустками. Мощность подсвиты 43 – 50 м. Собраны редкие остатки двустворок и брахиопод.

Фаунистическая характеристика подсвиты и ее положение в разрезе позволяют предполагать ее

позднебайосский возраст. Она согласно залегает на башийской свите в долине Каракульашу, а в

долине Жеркапчал и на водоразделе pp. Аксай и Пустан трансгрессивно налегает на акташские

рифы верхнего триаса.

Кочусуйская толща название дано по саю Джилга-Кочусу, где ею начинается разрез юрских

отложений. Сложена толща серыми и светло-серыми, массивными и грубослоистими,

рифогенными известняками, местами сгустково-комковатыми, местами оолитовыми, местами

битуминозными, местами водорослевыми, нацело состоящими из микроколоний сине-зеленых

водорослей. Часто породы представляют собой своеобразные хорошо отсортированные и

окатанные известковистые песчаники, состоящие из окатанных капролитов, органического

детрита, обломков известняков, радиально-лучистых оолитов, образованных вокруг остатков

раковин фораминифер, брахиопод, двустворок. Порой толща расслаивается тёмно-серыми

слоистыми, глинистыми известняками с остатками двустворок. Внизу толща состоит из

грубослоистых, обломочно-детритовых серых известняков (80 м), вверху – из массивных

светло-серых, оолитовых и псевдоолитовых известняков (100 м). Общая мощность толщи

варьирует от 35 до 250 м.
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В толще собраны остатки двустворок и брахиопод. Первые два вида двустворок встречаются

на ЮВ Памире в отложениях верхнего байоса и бата, охарактеризованных аммонитами. На

основании этих находок возраст толщи определяется в пределах: конец позднего байоса –

ранний, средний бат. В бассейне реки Кокчаги толща трансгрессивно, различными своими

горизонтами залегает на подстилающих отложениях верхнего триаса, а в бассейне р.

Каракульашу – согласно подстилается нижнекарабашийской подсвитой.

Кутатырская свита. На большей части территории Аксайского района свита представлена

лишь верхней своей подсвитой, обнажащейся в бассейнах pp. Кокчаги, Каракульашу, Ханюлы и

Беик. Сложена свита черными и темно-серыми, глинистыми, органогенно-детритовыми,

тонкослоистыми, плитчатыми известняками с раковистым изломом, прослоенными светло-

серыми, слоистыми, мягкими мергелями. Породы сильно пиритизированы и обогащены

органогенным шламовым материалом. Мощность свиты, как правило, 30 – 80 м, на водоразделе

pp. Аксай и Пустан она увеличивается до 200 м.

В свите собраны остатки аммонитов, двустворок и брахиопод. Этот богатый фаунистический

комплекс свидетельствует о бат – раннекелловейском возрасте вмещающих толщ. Нижняя

возрастная граница свиты скользит в пределах от раннего до позднего бата, так как кутатырская

свита местами частично замещает нижележащую кочусуйскую толщу рифогенных известняков

[15].

Кольчакская свита. Кольчакская свита распространена повсеместно, имеет карбонатный

состав и распадается на 3 подсвиты.

Нижняя подсвита – серые, темно-серые, слоистые известняки с пропластками бурых

кремней и включениями кремнистых желваков с концентрическими разводами. Известняки

слабо глинистые, детритовые с основной пелит-карбонатной массой, сильно насыщенной

органогенным шламом, обогащенной тонкорассеянными гидроокислами железа. Наблюдаются

различной формы кальцитовые зерна. В виде включений встречаются шарики марказита,

размером до 0.05 мм, распространенные в породе четковидно по слоистости. Мощность

подсвиты 50 – 150 м.

Здесь собраны остатки ранне- и среднекелловейских аммонитов немногочисленны остатки

брахиопод. По этим комплексам органических остатков возраст подсвиты определяется как

ранний и начало среднего келловея.

Средняя подсвита (50 – 250 м) представлена белыми, массивными, кораллово-

водорослевыми, рифогенными известняками.

Возраст свиты в целом определяется ранне-среднекелловейским по положению в разрезе под

фаунистически охарактеризованными средне-позднекелловейскими толщами.

Кокичегеашуйская свита. Свита названа по перевалу – Кокичегеошу; стратотип расположен
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в верховьях долины Кокчаги, на перевале Кокичегеашу. Свита распространена в верховьях pp.

Кокчаги Ханюлы, Каракульашу. По вещественному составу она представляет собой

постепенный переход от глинистых сланцев к мергелям и слоистым глинистым известнякам, а

затем к грубослоистым и массивным. Это позволяет выделять в ней 3 подсвиты.

Нижняя подсвита (35 – 80 м) сложена зеленоватыми и землисто-серыми, глинистыми и

мергелистыми сланцами, чередующимся о рыхлыми серыми мергелями и темно-серыми

глинистыми, пелитоморфным, афанитовыми известняками, присутствующими в виде тонких

прослоев. В известняках имеются кристаллы пирита. Встречены остатки аммонитов,

двустворок, брахиопод и морских лилий [15].

Средняя подсвита (53 м) представлена чередованием пластов (0.5 – 3 м) глинистых,

криноидных и обломочно-детритовых известняков с рыхлыми мергелями. В стратотипическом

разрезе состав подсвиты следующий.

1. Серые, слоистые, глинистые, пелитоморфные известняки (4 м) с небольшим количеством

рассеянных, плохо сохранившихся раковин мелких фораминифер, остракод и

кальцитизированных радиолярий. Собраны остатки двустворок.

2. Зеленовато-серые, рыхлые мергелистые сланцы (5 м) с остатками двустворок: Protocardia

borissjaki Pvel., Myacites cf. varicosum Sow.

3. Известняки (4,5 м) серые, слоистые, глинистые, аналогичные описанным в первой пачке.

Многочисленны остатки двустворок.

4. Голубовато-зеленоватые рассланцованные мергели (2м). Органических остатков не

найдено.

5. Желтовато-серые слоистые, обломочно-детритовые известняки (15м) с обильным

неопределимым органогенным шламом. Остатки двустворок: Plagiostoma cf. astartina Thurm.,

Pseudolimea altrnicosta Buv., Ceratomya concentrica Sow.

6. Темно-серые рыхлые мергели (2.5 м) с остатками спикул панцирей морских ежей, остатки

двустворок и брахиопод.

7. Известняки (20 м) желтовато-серые, слоистые, мелкосгустковые (сгустки состоят из

разложенных микроколоний водорослей и капролитов), органогенно-обломочные с отдельными

обломками коралловых известняков, оолитовые и псевдоолитовые. Цемент пелит-карбонатный,

тонкошламовый. Остатки двустворок.

Верхняя подсвита (20 – 100 м) сложена светло-серыми, грубослоистыми, плотными,

сгустково-детритовыми известняками, почти нацело состоящими из овальных и неправильной

формы сгустков и микроколоний сине-зеленых водорослей размером от нескольких до мм до 2

см. Внутри сгустков обычно сохраняются остатки раковин гастропод, двустворок и брахиопод.

Цемент представлен микрозернистым кальцитом. Среди светлых, грубослоистых известняков
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проходит пятиметровый горизонт темно-серых слоистых, глинистых известняков,

переполненных остатками кораллов, водорослей, губок, морских ежей, гастропод, двустворок.

Найдены остатки брахиопод [15]. Общая мощность свиты 125 – 240 м.

Возраст свиты по имеющемуся комплексу фауны определяется среднекелловейским;

залегает свита согласно на кольчакской свите.

Ханюлыйская свита. Название свиты дано по р. Ханюлы, в верховьях которой при слиянии

pp. Жеркапчал и Аксай расположен стратотипический разрез. По вещественному составу свита

разделяется на 2 пачки.

Нижняя пачка (50 м) сложена оливково-зелеными мергелями, зеленовато-серыми

глинистыми сланцами и серыми слоистыми, пелитоморфными, глинистыми известняками.

Верхняя пачка (30 м) представлена желтоватыми слоистыми, обломочно-органогенными,

комковатыми известняками, криноидными, фораминиферовыми, водорослевыми. Органические

остатки представлены обломками сифонниковых водорослей, иглокожих, губок, фораминифер,

криноидей, гастропод. Все обломки размером от 0.1 до 2-3 мм, имеют округло-овальную

форму, либо удлинены, хорошо окатаны, вероятно, в зоне прибоя. Обломки расположены

плотно, так что цемент, представленный мелкозернистым кальцитом, имеет поровый характер.

Общая мощность свиты 60–80 м. Остатки фауны в обеих пачках однородны. Здесь обнаружены

аммониты, брахоиподы, морские ежи и морские лилии [15].

Возраст свиты по этим органическим остаткам определяется как поздний келловей, но не

исключается принадлежность ее к среднему келловею, а верхов – к нижнему оксфорду.

Ханюлыйская свита согласно подстилается кокичегеашуйской свитой.

Жеркапчальская свита. Название свиты дано по саю Жеркапчал, на левом борту которого

(вершина с отметкой 5162.9 м) расположен стратотипический разрез. Обнажается в верховьях

Кокчаги, на водоразделе pp. Аксай и Жеркпчал, на левом склоне долины р. Аксай. Сложена

свита белыми, иногда с кремовым оттенком, массивными, плотными, рифогенными, кораллово-

водорослевыми и обломочно-детритовыми известняками. Мощность свиты от 100 до 400 м.

Возраст свиты принимается раннеоксфордским по положению в разрезе между

позднекелловейской ханюлыйской и позднеоксфордской пустанской свитами, залегает она

согласно на ханюлыйской свите.

Пустанская свита. Название свиты дано по р. Пустан, на водоразделе которой с р. Аксай,

близ устья, расположен стратотипический разрез.

Свита имеет локальное распространение в верховьях р. Аксай и на её левом борту, близ

устья. По вещественному составу свита распадается на 4 пачки, снизу вверх.

Первая пачка (15м) сложена темно-серыми, с выветрелой поверхности желтовато-

зеленоватыми известняками, тонкослоистыми, слабоглинистыми, алевролитовыми, с
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включениями микролинзочек и неправильной формы скоплений неопределимого раковинного

детрита. Алеврит представлен мельчайшими корродированными зернами кварца, слюды,

полевых шпатов. Найдены остатки двустворок.

Вторая пачка (80 м) образована голубовато-серым рыхлыми мергелями, содержащими

прослои желтовато-бурых оолитовых либо детритовых известняков. Известняки темно-серые,

тонкослоистые, глинистые, с большим количеством обломков раковин гастропод, брахиопод,

двустворок, фораминифер, панцирей морских ежей. Отдельные обломки сцементированы

микрозернистым кальцитом, составляющим до 50 – 70% породы. Кроме органогенных

разностей, встречаются чисто капрогенные известняки и смешанные известняки: оолитовые,

оолито-детритовые, сгустково-оолитовые, содержащие многочисленные микроколонии

водорослей. Собраны остатки аммонитов позднего оксфорда, может быть, раннего кимериджа и

брахиоподы [15].

Третья пачка (70 м) состоит из тонкослоистых, микро зернистых, глинистых и

алевролитовых известняков, похожих на описанные в первой пачке.

Четвертая пачка (30 м) сложена капрогеннымн сгустковыми известняками, состоящими из

мелких неправильно-овальных сгустков микрозернистого кальцита, сцементированных также

микрозернистым кальцитом.

Общая мощность свиты около 200 м. Она согласно подстилается жеркапчальской свитой.

Общая максимальная мощность юрских отложений Аксайского района более 1800 м.

Корреляция описанных выше разрезов представлена на Рис.29.

Анализируя данные разрезы Истыкской зоны, распространённые в Карабелесском,

Ункурском, Чаштюбинском и Аксайском районах, мы отмечаем:

Эти зоны объединяются целым рядом общих признаков, главным из которых является

смещенное по отношению к группе периферийных юрских зон начало трансгрессии. Если в

группе периферийных зон начало второй трансгресии приходится на раннюю юру, по крайней

мере, в Гурумдинской и Мадиянской типах разрезов, то в группе внутренних зон – на тоарское,

а в некоторых пунктах возможно даже и на байосское время.

Помимо общих признаков, объединяющих внутренние юрские зоны в единую группу,

каждая из них в отдельности характеризуется набором свойственных только ей одной черт. В

частности, Ункурский тип разреза, характеризуется преимущественным развитием мощных

рифогенных известняков в байосе, келловее и оксфорде, разделенных относительно

маломощными пачками и свитами мерглей и глинистых известняков. Общая максимальная

мощность юрского разреза здесь превышает 1500 м.

Чаштюбинская зона, располагаясь сразу северо-восточнее и параллельно зоне Ункурского
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типа (Главного юрского рифа). Для неё характерно резкое сокращение доли рифогенных

известняков в тоар-байосской части разреза и мощное развитие фации относительно

глубоководных, тонкозернистых, глинистых известняков и мергелей в верхнебайосско-

нижнекелловейской части разреза. Настоящие мощные рифовые постройки здесь

формировались только в самом конце среднего келловея, да и то возможно не повсеместно, а

отдельными массивами. Второй горизонт рифогенных построек возник здесь в оксфорде.

Общая максимальная мощность тоар-киммериджских отложений Чаштюбинской зоны не

превышает 1500 м.

Карабелесская зона располагалась северо-восточнее Чаштюбинской. Ей свойственно полное

отсутствие рифогенных известняков в тоар-байосской части разреза и типичной чаштюбинской

серии глинистых известняков и мергелей в верхнебайосско-среднекелловейской части разреза.

Большая часть тоар-среднекелловейского разреза здесь представлена мелководными,

обломочно-детритусовыми, оолитовыми и псевдооолитовыми неритовыми известняками в

чередовании с глинистыми известняками. В батской и среднекелловейской частях разреза

имеются две маломощные свиты мергелей. Общая мощность тоар-среднекелловейских слоев

здесь 300 – 500 м. Имеются мощные рифовые известняки среднекелловейского возраста и

известны указания на присутствие здесь верхнекелловейско-оксфордских слоев, но масштабы

их развития еще не ясны. Общая мощность юрских отложений Карабелесской зоны, вероятно,

является близкой к 1450 м, либо чуть больше.

Отличительными особенностями юрских отложений аксайского типа явлюятся:

непрерывность осадконакопления с позднего байоса по ранний кимеридж; образование мощных

рифогенных толщ в позднем байосе – бате, раннем-среднем келловее и в раннем оксфорде;

прерывисто-наступательный характер байосской трансгрессии, в результате чего юрский разрез

в Каракульашуйском участке начинается конгломератовидными известняками башийской

свиты, в Жеркапчальском участке – битуминозными известняками карабашийской свиты и в

Кокчагинском участке – массивными рифогенными известняками кочусуйской толщи.

Территория Истыкской подзоны отличается непрерывным разрезом юры, начиная с

байосского яруса и до оксфорда, а возможно и кимериджа включительно.

Таким образом, подытоживая описание выше описанных разрезов, мы интерпретируем эту

зону как рифовая фация по Дж.Уилсону [108]. Основанием для этого послужило сравнительный

анализ этих толщ со стандартными фациальными поясами карбонатонакопления, который

показывает литологическую идентичность наших отложений с эталоном. Литология

стандартных фациальных поясов карбонатонакопления для рифовой фации по Уилсону

приведено в предедущем разделе (раздел IV.2. стр.52.).
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Рис.29. Корреляция разрезов юрских отложений южной части Юго-Восточного Памира - Истыкская зона [15].
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IV.5.2. Гурумдинская зона (склоновая - предриф)
Юрские отложения гурумдинской подзоны обнажаются в басс.рр. Южный Казанкуль,

Ватасаиф, Каттамарджанай, Зурчерцек, Шайтан, Малый Марджанай, (Карадемур) Аличур (Рис.

28, разрезы 1, 2, 3), Гурумды, по обоим склонам Салангурской котловины (Рис.28, разрезы 11,

12), по южному склону массива Тешикташ и в басс. р. Беик (Рис.28, разрез 12) [15].

Гурумдинский тип разреза

Приведем разрез правобережье р. Гурумды (Рис.28, разрез 4).

Гурумдинская свита название дано по р.Гурумды. Стратотип расположен по южному

склону массива с вершиной 4735.7 м на водоразделе pp. Гурумды и Каргонджангидаван. В

составе свиты 2 пачки: нижняя – базальные конгломераты и верхняя – известняковая.

Базальная пачка (0 – 250 м) сложена пачка красноцветными песчаниками и конгломератами.

Конгломераты разногалечные с разнообразной, слабо окатанной галькой светлых известняков,

мраморов, слюдистых сланцев, кремнистых пород, порфиритов и кварца, размером 0,05 – 0,2 м.

Песчаники имеют полимиктово-кварцевый состав, карбонатный цемент и плохую сортировку

обломочного материала. В кровле пачки имеется горизонт известковистых песчаников и

желтоватых песчанистых известняков с большим количеством ядер двустворок: Mytilua sp.,

Tancredia sp., Thracia sp. Заканчивается пачка маломощными желтовато-серыми известняками,

зеленовато-желтыми мергелями и доломитами.

Верхняя пачка (40 – 400м) сложена известняками, внизу темно-серыми, грубослоистыми и

плитчатыми, слабо битуминозными, доломитовыми и песчанистыми. К основанию приурочены

прослои, содержащие слоевища водорослей, многочисленные раковины неопределимых

гастропод и кораллов. Вверху это светлые, массивные, рифогенные известняки с линзами

органогенно-детритовых, оолитовых, псевдоолитовых, водорослевых и "онколитовых"

известняков. В основании пачки собраны обломки гастропод и толстостенных геттанг-

синемюрских двустворок [15]. Мощность свиты в целом в массиве Дарбазаташ и близ развалин

Джартырабат – 400 - 580 м, а в устье pp. Седек, Башгумбез и по северному склону восточной

оконечности Ваханского хребта – 40 - 80 м.

Гурумдинская свита залегает трансгрессивно на каменноугольно-триасовом комплексе

пород. Лишь в стратотипическом разрезе и в обнажениях правых притоков р. Гурумды

наблюдается тот исключительный для Юго-Восточного Памира случай, когда красноцветы

базальных слоев гурумдинской свиты (дарбазаташская свита В.И.Дронова), налегают без

видимого углового несогласия на верхнетриасовую толщу зеленовато-серых песчаников с

пластами, пачками и линзами конгломератов (мазарташская свита В.И.Дронова).

Седекская свита. Название свиты по р. Седек в басс. р. Гурумды. Стратотипический разрез
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находится там же, на правом склоне одноименного сая (Рис. 33, разрез 5). Седекская свита

сложена однородными, яснослоистыми темно-серыми, глинистыми и битуминозными

известняками равноплитчатой текстуры. Слои известняков, мощностью 0.4 – 0.7 м, разделены

тонкими пропластками (0.05 – 0.1 м) рассланцованных известковистых аргиллитов. В кровле

свиты известняки переходят в сланцеватые известняки и известковистые аргиллиты. Мощность

свиты 200 – 300 м.

В свите собраны остатки аммонитов, по которым возраст ее определяется в пределах от

позднего синемюра до раннего байоса. Здесь встречены: позднесинемюрский

раннеплинсбахский, позднеплинсбахские, тоарские, ааленские, раннебайосские аммониты.

Имеются также остатки среднелейасовых брахиопод – Lobothyris punctata Sow [15]. Свита

согласно залегает на гурумдинской.

Кокбелесская свита. Название свиты дано по Кокбелесджангидавансай в басс. р. Гурумды

(Рис.28, разрез 6).

Стратотипическим является разрез по водораздельному гребню между pp. Гурумды и

Кокбелесджангидавансай. Кокбелесская свита, представлена толщей неритмично

чередующихся песчаниково-алевролитовых и известняковых пачек и распадается на две

подсвиты.

Нижняя подсвита сложена в основном терригенными породами (известковистыми

песчаниками, алевролитами) и единичными прослоями глинистых известняков с редкими

остатками фауны. Мощность подсвиты 150 – 300 м.

Верхняя подсвита сложена неравномерно чередующимися пачками песчано-алевритовых

пород и известняков, содержащих остатки многочисленных двустворок и редких аммонитов.

Мощность подсвиты 120 – 250 м. Минимальная мощность свиты наблюдается по северному

склону Ваханского хребта (50 – 80 м), максимальная (550 м) в долине р.

Кокбелесджангидавансай.

В свите собраны остатки раннебайосских двустворок и аммонитов. Кокбелесская свита

согласно залегает на седекской.

Кокджарская свита. Название свиты дано по р. Кокджар. Свита обнажаена по р.

Джангидавансай в басс. р. Гурумды (Рис.28, разрез 7). Стратотип выделен по северо-западному

склону массива с вершиной 4711 м на левобережье р. Гурумды, к востоку от устья р. Кенчибер.

Сложена свита темно-серыми глинистыми и битуминозными известняками, изобилующими

остатками фауны. Из этой свиты определены многочисленные аммониты позднего байоса а

также двустворки [15]. Кокджарская свита согласно залегает на кокбелесской свите.

Кутатырская свита (Рис.28, разрез 8). Свита обнажается на водоразделе pp.

Кокбелесджангидавансай и Джангидавансай, по правобережью р. Истык, на водоразделе рек
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Джаманшура и Кенджилга, а также в устье р. Айдынкуль. Представлена она чередованием

зеленовато-серых карбонатных аргиллитов, мергелей и серых органогенно-детритовых

известняков, залегающих в виде слоев и пачек мощностью 5 – 30 м. В целом кутатырская свита

характеризуется карбонатно-терригенным составом. Терригенный материал тонкий, хорошо

сортированный; в аргиллитах наблюдается тонкая параллельная слоистость. Свита распадается

на 3 подсвиты, прослеживаемые, однако, не по всему Гурумдинскому району. Нижняя

подсвита состоит из зеленовато-серых мергелей с прослоями бурых известняков (30 – 40 м);

средняя – это светло-серые афанитовые, микрозернистые известняки (50 м); верхняя – сложена

мергелями с прослоями афанитовых известняков (20 – 50 м). Общая мощность свиты в

Гурумдинском районе не превышает 140 м.

Кольчакская свита. Название свиты дано В.И.Дроновым по горе Кольчак в басс. р.

Кызылрабат, где расположен стратотипический разрез.

Свита наблюдается на водоразделе pp. Кокбелесджангидавансай и Джангидавансай (Рис. 33,

и Рис.28, разрез 9). По вещественному составу она известняковая. Распадается на 2 подсвиты.

Нижняя подсвита (40 – 50 м) сложена грубослоистыми комковатыми известняками с остатками

аммонитов Macrocephalites sp. раннекелловейского облика. Верхняя подсвита (25-40 м)

представлена темно-серыми плотными, тонкозернистыми, слоистыми известняками с

желваками бурых кремней и остатками аммонитов раннего и среднего келловея: Reineckeia cf.

ravana Spath, Hecticoceras sp., Perisphincfcidae. Свита согласно залегает на кутатырской свите.

Кокичегеашуйская свита. Название свиты дано по перевалу Кокичегеашу в верховьях р.

Кокчаги в басс. р. Шинды, где расположен стратотип.

На территории Гурумдинского района сохранилась лишь часть свиты, ее нижняя подсвита,

на водоразделе pp. Кокбелесджангидавансай и Джангидавансай (Рис.28, разрез 9). Она

представлена зеленовато-серыми мергелями и желтоватыми известковистыми сланцами без

фауны. Мощность 25 – 40 м. Общая максимальная мощность юрских отложений в

Гурумдинском районе 1830 м.

IV.5.3. Мынхаджирская зона (зарифовая)
Мадиянский тип разреза

Стратотипичческий разрез в этой зоне юрских отложений описан нами по правобережью р.

Мургаб от селения Мургаб до ущелья Джерунсай (Рис.28, разрез 14), обнажаясь в двух

разобщенных массивах: Муздубулакском и Каиндинском [15,42].

Приведем разрез у реки Муздубулак (Рис.28, разрез 13).

Гурумдинская свита. Свита представлена переслаиванием белых мраморов с серыми

мраморизованными массивными и грубослоистыми известняками. Мощность 40 – 50 м. Свита
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залегает без видимого несогласия на толще переслаивающихся известняков, мергелей,

конгломератов, песчаников, вулканогенных пород, возраст которых определен

раннекарнийским по многочисленным остаткам кораллов. О наличии стратиграфического

перерыва свидетельствует выпадение из разреза норийско-рэтских отложений.

Седекская свита. Свита сложена темно-серыми глинистыми, тонко- и среднеслоистыми

раскливажированными мергелями. Мощность 60 – 100 м. Найдены остатки аммонитов:

позднеплинсбахского – Arieticeras sp. и тоарского – Grammoceras sp. Свита согласно залегает на

гурумдинской свите.

Кокбелесская свита. Свита представлена равномерно чередующимися темно-серыми

метаморфизованными алевролитами, песчаниками и сланцами с редкими пластами и пачками

известняков. Мощность свиты 100 – 150 м. В известняковых прослоях имеются остатки

кораллов, сходных по облику с раннебайосскими кораллами джарутекской свиты.

Предварительно они были определены В.М.Рейманом как Stylosmilia cf. excelsa Tomes,

Montlivaltia sp. Свита без видимого несогласия залегает на седекской свите.

Юзбайджилгинская свита (Рис. 28, разрез 15). Название дано В.И. Дроновым по р.

Юзбайджилга, левому притоку р. Южный Гумбезкол, где расположен стратотипический разрез.

Свита сложена тонко- и среднеслоистыми известняками, прослоенными пластами

песчаников и глинистых сланцев. Мощность 200 – 500 м. Определимых органических остатков

в свите не найдено. Возраст ее считается позднебайос – кёлловейским по аналогии с

фаунистически охарактеризованной верхней частью разреза гурумдинского типа.

Общая максимальная мощность юрских отложений Мадиянского района составляет 800 м,

что более чем в 2 раза меньше мощности юрского разреза гурумдинского типа.

В пределах этой же подзоны нами описан второй разрез.

Мынхаджирский тип разреза

Юрские отложения отнесены предшественниками к мынхаджирскому типу несколько

отличающемуся от предыдущего. Включает отложения от тоара до среднего бата и

прослеживается в массиве Мынхаджир (Рис.28, разрез 18), по северному склону хребта Ган

(Рис.28, разрез 17), в басс. р. Карасу (Рис.28, разрез 16) и по левобережью р. Мургаб, ниже устья

р. Карасу [15].

Рассмотрим разрез на массиве Мынходжир (Рис.28, разрез 18; Рис.30).

Мынхаджирская свита. Название свиты дано по массиву Мынхаджир. Стратотипический

разрез расположен на западном склоне вершины с отметкой 4602 м (правый борт р. Аксу, в ее

меридиональном течении). Сложена свита известняками, в нижней части – слоистыми, в
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верхней – массивными, иногда в основании ее наблюдаются базальные конгломераты и

песчаники (Рис. 31).

По особенностям состава в свите выделяются 2 подсвиты.

Нижняя подсвита подразделяется на 2 пачки. Нижняя пачка (0 – 40 м) сложена малиново-

красными конгломератами, от мелко до крупногалечных, слабо сортированными. Галька

хорошо окатана, почти нацело представлена песчаниками подстилающих каменноугольно-

триасовых пород, цемент также песчаниковый. Внутри конгломератов имеются пласты и линзы

песчаников. Песчаники плотные, среднезернистые, слоистые. Верхняя пачка (55 м) состоит из

слоистых, глинистых, плитчатых серых и бурых известняков. В основании ее местами

присутствует горизонт гастроподовых известняков-ракушняков и желтовато-белесых в свежем

изломе светло-серых яснослоистых мергелей (15 м). В них собраны остатки двустворок,

встречающихся в Западной Европе в отложениях широкого возрастного диапазона, от тоара до

оксфорда. Имеются также остатки кораллов, еще не определенных.

Верхняя подсвита образована темно-серыми грубослоистыми, обломочно-детритовыми,

плотными известняками, местами обнаруживающими оолитовое, либо псевдоолитовое

строение. В верхней части наблюдаются пропластки сланцев и песчаников. Мощность 60 м.

Мынхаджирская свита залегает с размывом и резким угловым несогласием на верхнем триасе.

Общая мощность ее 100 – 155 м.

Джарутекская свита. Название свиты дано по урочищу Джарутек в долине р. Аксу.

Стратотипический разрез расположен на западном склоне вершины с отметкой 4602 м (на

правом борту долины р. Аксу, в ее меридиональном течении).

Свита представлена чередованием зеленовато-серых алевролитов и глинистых сланцев с

пластами бурых, зеленовато-серых плотных полимиктовых песчаников. В средней части свиты

и ее верхах присутствуют пласты бурых глинистых известняков (0.5 – 2 м) с глинистыми

конкрециями, содержащими органические остатки. Мощность 40 – 100 м.

Возраст свиты определяется по остаткам аммонитов позднего аалена – раннего байоса, а

также двустворок, брахиопод и кораллов. Джарутекская свита согласно залегает на

мынхаджирской свите [15].

Башийская свита. Название свиты дано по массиву Карабелисбаши в Карабелесском

районе Истыкской зоны, где расположен стратотипический разрез.

В Мынхаджирском районе свита распространена в басс pp. Аксу – Мургаб. В

стратотипическом разрезе свита представлена грубослоистыми оолитовыми известняками,

содержащими в средней части пачки тонкослоистых глинистых известняков, сланцев, мергелей.

Такой вещественный состав позволяет выделять в свите 3 подсвиты.

Из них в Мынхаджирском районе от размыва сохранились лишь две нижние. Местами и они
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выпадают из разреза.

Литологическое единство башийской свиты в Мынхаджирском районе затушевано

отсутствием верхней подсвиты, прослеженной в Карабелесском, Чаштюбинском, Аксайском

районах и сложенной такими же однородными оолитовыми и обломочно-детритовыми

слоистыми известняками, как и нижняя подсвита.

Рис. 30. Геологические разрезы горы Мынхаджир.
1 – 2 – онколитовые известняки; 3 – общий вид массива Мынходжир; 4 – онколитовае известняки; 5 –
напластование извнстняков.

1) 2)

3)

4) 5)
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Нижняя подсвита (каратумшукская) состоит из серых грубослоистых обломочно-

детритовых и оолитовых известняков. Мощность 50 – 100 м. В нижней части подсвиты собраны

остатки раннебайоских двустворок.

Средняя подсвита (конокурганская) образована серыми и зеленоватыми мергелями и

глинистыми сланцами, чередующимися с тонкослоистыми серыми глинистыми известняками.

Мощность 10 – 40 м. Возраст определяется присутствием остатков раннебайосских аммонитов

и двустворок. Общая мощность свиты 140 м.

Карабашийская свита. Название, употребляемое впервые, дано по массиву Карабелесбаши

в Истыкской зоне. В Мынхаджирском районе свита, распространена в басс. pp. Аксу – Мургаб и

Карасу.

В целом свита карбонатного состава, в стратотипическом разрезе распадается на 3 подсвиты.

Нижняя подсвита сложена она светло-серыми грубослоистыми и массивными известняками

с желваками бурых кремней. Мощность 40 – 80 м. Имеются остатки байосских двустворок:

Pleuromya donacina Ag., Entolium rugosum Andreeva.

Средняя и верхняя подсвиты представлены серыми, в верхней части белесыми, полосчатыми

среднеслоистыми глинистыми известняками и мергелями. Ранее они именовались аюкузюйской

свитой. Мощность 60 – 100 м. Имеются остатки позднебайосских аммонитов и двустворок [15].

Мощность карабашийской свиты в Мынхаджирском районе 180 м, залегает она согласно на

башийской свите.

Кутатырская свита. Название свите дано В.И.Дроновым по урочищу Кутатыр в

Чаштюбинском районе Истыкской зоны, где расположен стратотип. В Мынхаджирском районе

свита имеет ограниченное распространение в верховьях оврага Кызыллотай, близ вершины с

отметкой 4112.4 м на левобережье р. Аксу. Здесь сохранились лишь отложения нижней и

средней подсвит кутатырской свиты. Отсутствие отложений верхней подсвиты, затушевывая

литологическое единство свиты, затрудняло корреляцию фрагментов кутатырской свиты,

обнаруженных в Мынхаджирском районе с отложениями этой же свиты, развитых в других

районах Юго-Восточного Памира.

Вследствие этого, отложения нижней и средней подсвит кутатырской свиты первоначально

выделялись под названием кичикаюкузюйской и кызыллотайской свит. Эти названия могут

быть сохранены в качестве наименований подсвит [15].

Нижняя подсвита (кичикаюкузюйская) сложена серыми и зеленовато-серыми, зеленовато-

желтыми тонкорассланцованными мергелями с пластами и пачками глинистых известняков в

средней части. Мощность 60 – 100 м. Остатки фауны представлены аммонитами и

двустворками. Возраст принимается как поздний байос – ранний бат.

Средняя подсвита (кызыллотайская) образована серыми, с поверхности окрашенными в
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буро-красные тона, грубослоистыми, ожелезненными известняками. Мощность 25 – 40 м. Здесь

собраны остатки двустворок, сочетание которых говорит о батском возрасте подсвиты,

брахиоподы и кораллы [15].

Верхняя подсвита, как уже отмечалось, в районе отсутствует.

Общая мощность свиты 85 – 140 м. Свита согласно залегает на карабашийской свите,

перекрывающие ее отложения не установлены. Общая мощность юрских отложений в

Мынхаджирском типе разреза достигает 715 м.

Корреляция описанных выше разрезов представлена на (Рис.31).

Следует отметить:

При некоторой общности в строении зон, объединенных в группы, каждая из них все же

характеризуется только ей одной свойственным разрезом. Так разрезы Мадиянскай,

Мынхаджирской и Гурумдинской зон, объединенных в группы периферийных, грубо

сопоставлены между собой, особенно нижнебайосскими слоями, но резко рознятся

конкретными свитами и пачками, их количеством, составом, последовательностью, мощностью,

набором органических остатков, взаимоотношениями с подстилающими толщами и т.д.

В частности, юрские отложения Мадиянской зоны, в отличие от всех других зон Юго-

Восточного Памира, не имеют в основании свиты базальных красноцветных песчаников и

конгломератов, а на подстилающих триасовых слоях лежат с видимым согласием и, по крайней

мере, кажущимися постепенными переходами. Нижнеюрская-ааленская, либо только

нижнеюрская часть разреза их четко двучленная – в основании лежат серые и светлые,

массивные и грубослоистые известняки (10 – 50 м), выше – темные тонко- и среднеслоистые

глинистые известняки и мергели (50 – 100 м). Нижнебайосские либо ааленско-нижнебайосские

слои внизу песчано-сланцевые (50 – 100 м), выше в них появляются пласты и пачки различных

известняков (50 – 100 м). Верхнебайосско-келловейские слои представлены загрязненными

терригенным материалом известняками с пластами и пачками песчано-сланцевых пород (400 –

500 м). Общая максимальная мощность отложений мадиянской зоны 800 м.

Юрские отложения Мынхаджирской зоны в большинстве пунктов имеют в основании свиту

базальных красноцветных песчаников и конгломератов (2 – 40 м), а на подстилающих

каменноугольно-триасовых слоях лежат резко несогласно (угол несогласия достигает 90°).

Выше базальных слоев согласно лежат лейас-ааленские, либо только нижнеюрские мергели и

темные грубослоистые известняки (40 – 100 м). Нижнебайосские либо ааленско-

нижнебайосские слои внизу представлены песчаниками и сланцами (40 – 100 м), вверху

различными известняками (100 – 180 м). Верхнебайосско-келловейские слои представлены

преимущественно глинистыми известняками и мергелями (145 – 240 м). Общая максимальная

мощность юрских отложений Мынхаджирской зоны 715 м.
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Рис. 31. Корреляция разрезов юрских отложений северной части Юго-Восточного Памира Мынхаджирская и Гурумдинская зона [15].
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Юрские отложения Гурумдинской зоны то лежат с видимым согласием на подстилающих

триасовых слоях, то перекрывают все более древние образования резко несогласно (угол

несогласия достигает в некоторых пунктах 90°). Разрез их начинается красноцветными

базальными, песчаниками и конгломератами (2 – 250 м). В некоторых пунктах эти слои

отсутствуют. Выше базальных слоев идут то темные, то серые и светлые, массивные и

грубослоистые частью рифогенные известняки (40 – 400 м), затем следуют черные

яснослоистые глинистые известняки и мергели (80 – 300 м). Все три свиты вместе являются

лейас-аалеискими. Нижнебайосские слои представлены внизу темными сланцами и

алевролитами с песчаниками (50 – 200 м), вверху – чередованием пачек терригенных пород и

различных известняков.

В некоторых пунктах верхняя часть этих известняков является рифогенной (70 – 150 м).

Верхнебайосско-келловейская часть разреза сложена преимущественно глинистыми

известняками и мергелями (200 – 300 м). Общая максимальная мощность юрских отложений

Гурумдинской зоны 1830 м.

Для Гурумдинской подзоны характерен непрерывный разрез юрских отложений от нижнего

лейаса до среднего келловея включительно; в Мынхаджирской подзоне установлен

непрерывный разрез юры от среднего либо верхнего лейаса до бата включительно.

Несмотря на свою кажущуюся литологическую разнородность все эти три типы разрезов в

большинстве своем согласно концепции Дж.Уилсона [108] нами интерпретируются как

отложения следующих стандартных фациальных поясов: Мынхаджирская и Мадиянская зоны -

это фация №6 (зариф) – перевеваемые (winnowed) или волновые пески края платформы слагают

отмели, пляжи, веера или пояса приливных баров (offshore tidal bars) или острова/дюны.

Глубины колеблются от 5 или 10 м до нуля. Воды сильно насыщены кислородом но

неблагоприятны для жизни морских организмов из-за движения субстрата. По литологическому

составу это светлого цвета калькарениты (известковые песчаники), оолитовые известковистые

пески и доломиты, хорошо сортированный грейнстоун (известняк зерниситый) с окатанными

зернами. Для пород характерны средне или крупномасштабная косая слоистость, с примесью

кварцевого песчаного материала. Биота – аллохтонные ракушечники, образованные остатками

форм живущих на склоне, примесь эндемичных организмов.

Гурумдинский тип разреза это фация №4 (предриф) – передовой склон, слоистые

тонкозернистые осадки с опользневыми текстурами, осадочные брекчии и известняковые пески

от темного до серого цвета, зернистость-известняковый алеврит и биокластический вакстоун

(пелитоморфный известняк) – пакстоун (биокласто-литокластовый известняк), обломки пород

разного размера. Cлоистость – опользни в пластичных осадках, склоновая слоистость,

биогермы склонов, с некоторым количеством глин, алевриты. Биота – колонии ископаемых
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организмов и биокластический детрит.

Таким образом, проведенное исследование показало, что отложение Мынхаджирской и

Мадиянской зон являются сходными по генесизу.

IV.6. Фациальная зональность карбонатных отложений юрского периода
Предшественниками для отложений второго структурного яруса выделялись три подзоны (с

юга на север): Мынхаджирская (1), Истыкская (2) и Гурумдинская (3) (Рис. 32). В пределах этих

подзон наиболее широко развиты карбонатные отложения юры.

Рис. 32. Схема фациальной зональности юрских отложений [43].
1- Мынхаджирская зона; 2 – Истыкская зона; 3 – Гурумдинская зона.

Анализ комплексов ископаемых остатков, пространственного и временного распространения

свит и их ассоциаций вместе с проведенным сравнительным анализом позволил

реконструировать палеообстановку изучаемого района, уточнить детали его строения и

выделить геологическую структуру той его части, в пределах которой накапливались

карбонатые фации юры Юго-Восточного Памира.

При изучении комплекса отложений второго структурного (этажа) яруса намечаются

определенные закономерности в распределении осадков внутри Мургаб-Аксуйской зоны, а

также в изменчивости их состава и мощностей. Закономерности эти были предопределены

характером и режимом колебательных движений различных участков дна моря, в котором
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происходило осадконакопление

Предюрская складчатость, смявшая толщи перми и триаса привела к некоторому изменению

структурного плана Мургаб-Аксуйской зоны. Примерно в тех же границах продолжает

существовать Центральная или Истыкская подзона. Зато различие между Промежуточной и

Окраинной подзон триаса – совершенно стираются.

Такового четкого замыкания Мургаб-Аксуйсой структуры на западе, какое мы наблюдали

для триаса, теперь не происходит. Если оно и было, то гораздо западнее.

Истыкская подзона сохраняется примерно в своих прежних границах. Это подзона

отличается отсутствием в ней отложений нижней и ааленского яруса средней юры. Байос с

красноцветами в основании залегает непосредственно на перми и триасе. Отложения байоса и

бата здесь несколько своеобразны.

Несмотря на некоторые отличия, которые рассмотрены в предыдущем разделе, разрезы

Гурумдинской и Мынхаджирской подзон между собою довольно близки. Разрез начинается

здесь с отложений нижней юры, которые залегают с угловыми несогласиями на пермо-триасе.

Нижняя и средняя юра и низы келловея представлены преимущественно карбонатными

фациями и находятся в непрерывном залегании.

В результате анализа площадного распространения выше описанных разрезов на

исследуемой территории установлено следующее. Группа периферийных зон располагается по

периферии внутренних зон и имеет очертания открытой на юго-восток подковы. В целом

юрский план зональности несколько иной, чем триасовый. При этом, хотя общее

подковообразное расположение юрских структурно-фациальных зон в принципе повторяет

подковообразную триасовую зональность, но границы юрских и триасовых зон не совпадают

(Рис.33).

По отношению к Осевой рифовой зоне триаса юрский Ункурский тип разреза (Главный риф)

чуть смещен юго-западнее, вернее он расположен на юго-западном склоне триасового рифа.

Начало и объем рифообразования здесь не было повсеместно одновременным и одинаковым.

Благоприятные условия для рифообразования появились сначала в юго-западной части зоны,

где и накопился максимальный объем рифогенных известняков. Отсюда рифовые постройки,

расклинивая нормальные неритовые известняки соседней зоны, постепенно распространялись

северо-восточнее. Соответственно в формационном наборе пород внутренних зон очень

существенную роль играют рифогенные известняки, особенно в зоне Ункурского типа

(Главного юрского рифа), а в периферийных зонах нормальноморские, большей частью

глубоководные пелагические глинистые известняки.
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Рис. 33. Схема фациальной зональности юрского периода. Масштаб 1:200 000.
В качестве основы использоана карта (1:200 000), составленая в 1964 г. Государственном производственном геологическом комитете Таджикской ССР.  Авторы: И.В.
Теплов, И.П. Юшин, Г.Г. Мельник, Г.С.Восконянц). Внешные зоны; 1 – Разрезы Гурумдинского, Мадиянского, Мынхаджирского типа: Внутренные зоны; 2 – Разрезы
Карабелесского типа; 3 – Разрезы Ункурского типа; 4 – Разрезы Аксайского типа; 5 – Разрезы Чаштюбинского типа (в кружочках номера разрезов, в квадрате номера
разрезов представленных в работе); 6 – фациальная граница; 7 – предпологаемая граница.
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Специфику группы периферийных юрских зон определяет наличие в них аален-

нижнебайосских слоев, представленных настоящими терригенным песчано-сланцевыми

породами. В группе внутренних юрских зон терригенные образования, исключая базальные

слои, практически отсутствуют. Отсюда следует, что периферийные прогибы были ближе

расположены к источникам сноса терригенного материала, а по отношению к внутренним

зонам они играли роль своего рода впадины-барьера, в понимании [86], улавливавшей и

осаждавшей весь приносимый в нее обломочный материал. Все описанные внутренние юрские

зоны развивались в качестве конседиментационных структур в тоар-кимериджское(?) время.

Пространственное распространение всех рассмотренных выше типов разрезов показано на

(Рис.34).

Рис.34. Схема районирования и схематический разрез Юго-Восточного Памира по типам разрезов юрских
отложений. Масштаб карты 1:1000 000.
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Таким образом, анализ характера пространственного размещения фациальных поясов,

выявленного при анализе разрезов и позволяет сопоставить вывяленные фациальные поясы с

идеализированной моделью карбонатонакопления по Дж.Уилсону [108]. На основании этого

сравнительного рассмотрения выявлен следующий ряд фаций: (1) обстановки бассейна и

нижней части подводного склона, (2) обстановки подводного склона, (3) обстановки

органогенных построек (риф), и (4) обстановки отмелей волновой зоны, что указывает на

карбонатную платформу, которая характеризовалась пологим углом наклона склона в ранней-

средней юре (Рис.35).

Сопоставляя поля развития юрских отложений с полями развития триасовых отложений

устанавливается унаследований характер формирования карбонатных отложений на всем

возрастном интервале от триаса до юры включительно. Это свидетельствует о том, что

геологические условия накопления отложений на этом районе сохранялись почти 100 млн. лет.

Таким образом, вышеизложенный материал позволяет сделать заключение,
представленное в качестве первого защищаемого положения.

На основании выявленных генетических типов карбонатных пород и типизации

разрезов  установлены предрифовая, рифовая и зарифовая фации в триасовом и юрском

карбонатных комплексах Юго-Восточного Памира.

IV.7. Секвенс-стратиграфическая интерпретация триасовых отложений
Юго-Восточного Памира

Секвенс-стратиграфический анализ – это анализ строения разреза с точки зрения отражения

в нем относительных колебаний уровня моря (изменения положения границы океан-континент).

Анализ стратиграфического разреза с этой точки зрения способствует лучшему пониманию

пространственно-временных соотношений геологических тел внутри бассейна седиментации,

Рис.35. Схематический рисунок выявленной геологической структуры юрских отложений исследуемого
района (карбонатная постройка).
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дает возможность предсказывать направленность литологических изменений, что важно при

поиске и разведке месторождений полезных ископаемых, связанных с осадочными бассейнами.

На практике секвенс-стратиграфический анализ сводится к выделению и прослеживанию

осадочных секвенций и идентификации составляющих их элементов. Поскольку информация,

на основе которой происходит это прослеживание и идентификация, как правило, является

неполной, то, в значительной мере, секвенс-стратиграфический анализ сводится к

интерпретации имеющихся данных и организации их в соответствии с базовыми принципами

секвентной стратиграфии (см. Гл. III. с 36).

Несмотря на достаточно высокий уровень биостратиграфической изученности триасовых

отложений Юго-Восточного Памира, до сих пор крайне недостаточно работ, в которых бы

специально рассматривалась их литология и условия седиментации [19]. Нет и работ связанных

с проблематикой секвентной стратиграфии и анализом колебаний уровня моря, хотя проблема

реконструкции кривой колебаний уровня мирового океана в триасовом периоде активно

обсуждается специалистами [124,128,135,149].

Настоящая глава имеет целью восполнить этот пробел. Она посвящена выявлению следов

колебаний уровня моря в разрезах триаса промежуточной и переходной зон Юго-Восточного

Памира, и является первой попыткой секвенс-стратиграфического анализа этих отложений.

Основанием для этого анализа послужили анализ работ предшественников и описание

геологических разрезов, выполненное во время проведения полевых работ на Юго-Восточном

Памире, где нами были изучены 10 разрезов с хорошей обнаженностью (Рис.18).

Для секвенс-стратиграфического анализа нами были детально изучены три наиболее

представительных разреза Промежуточной (урочище Кобриген и гора Джамантал) и

Переходной (урочище Мамазаирбулак) зон (Рис.27). Все эти разрезы характеризуются

одинаковой последовательностью местных стратиграфических подразделений.

Ниже приведем разрез, описанный нами в урочище Мамазаирбулак (Рис.36 и 37):

1.Четко плитчатые серые тонкозернистые известняк (мадстоуны) с прослоями серовато-

зеленых или рыжеватых монтмориллонитовых глин, залегающие со скрытым несогласием на

верхней перми. Предшественниками эти отложения выделены в Баильтамскую свиту. Возраст

её датируется нижным триасом, индский ярус……………………………………………15 до 20 м.

2.Серые известняковые конгломераты и конгломерато-брекчии с крупными глыбами –

олистолитами светлых оолитовых известняков (грейнстоунов) Предшественниками эти

отложения выделены в Талдыкольскую свиту. Возрасть датируется нижний триас, оленекский

ярус ………………...………………………………………………………………………... 5 до 10 м.
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Рис.36. Фотографии кремнисто карбонатных разрезов триаса  Юго-Восточного Памира.

А – джангисуйская свита; Б – следы эрозионного врезания в подошве пластов в зоуганской свите; В – ламинарная
слоистость в зоуганских известняках; Г – характер стратификации в низах куруджилгинской свиты; Д – граница
джангисуйской и бозтеринской свит; Е – куски известняков и кремней в подошве бозтеринских конгломератов.
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Рис.37. Фотографии кремнисто карбонатных разрезов Юго-Восточного Памира (продолжение).
Ё – талдыкольские конгломераты; Ж – куски оолитовых известняков в тальдикольских конгломератах; З – косая
слоистость течения внутри пластов известняков зоуганской свиты; И – следы биотурбации в темных известняках
зоуганской свиты; Й – чередование известняков с окремненными по поверхности напластования кремней и сланцев
в верхах куруджилгинской свиты.

3.Однообразные толщи чередования тонкослоистых пелитоморфных темно-серых известняков

(мадстоунов). Ранее выделялись в Зоуганскую свиту (нижний-средний триас, оленекский и

низы анизийского яруса)………………………………………………………………………3 до 5 м.

4.Преимущественно кремнистый состав. Кремни полупрозрачные, голубовато-серые с

оскольчатым изломом. Часто они прослоены серыми линзовидно пластующимися

известняками. Ранее выделялись в Джангисуйскую свиту (средний триас, верхи анизийского и

ладинский ярус)………………………………………………………………………………… 50 м.
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5. Карбонатно-кремнистые известняки с обилием глыбово-галечных конгломератов. Ранее

выделялась как бозтеринская свита (верхний триас, карнийский и низы норийского яруса)..15 м.

6.Светло-серые толстослоистые биокластические известняки. Выделялась, как

куруджилгинская свита (верхний триас, норийский ярус) ……………………….………….. 20 м.

Далее приведем разрез на горе Джамантал (Рис.36 и 37).

1. Серые тонкозернистые известняки. Баильтамская свита (нижний триас, индский ярус)…..3 м.

2. Переслаивание глыбово-обломочных конгломератов с серыми известняками. Талдыкольская

свита (нижний триас, оленекский ярус) …………………………………………………………20 м.

3. Темно-серые и черные мелкозернистые известняки с прослоями алевролитов. Зоуганская

свита (нижний-средний триас, оленекский и низы анизийского яруса)……………………….50 м.

4. Черные кремни. Большая часть разреза задерновано. Джангисуйская свита (средний триас,

верхи анизийского и ладинский ярус)……………………………………………………….35 - 40 м.

5.Обломочные конгломераты. Переслаивание известняков и кремней при доминировании

известняков. Бозтеринская свита (верхний триас, карнийский и низы норийскогояруса) … 20 м.

6. Переслаивание известняков и кремней со сланцами, серые и зеленовато-серые

полупрозрачные кремни, темно-серые и черные мелкозернистые известняки с прослоями

алевролитов. Куруджилгинская свита(верхний триас, норийский ярус)……………………...33 м.

Далее представим разрез в урочище Кобриген (Рис. 36 и 37).

1. Темно-серые и черные мелкозернистые известняки с прослоями алевролитов. Баильтамская

свита (нижний триас, индский ярус)……………………………………………………………...38 м.

2. Глыбово-обломочные конгломераты. Талдыкольская свита

(нижний триас, оленекский ярус) ………………………………………………………………...10 м.

3. Темно-серые и черные мелкозернистые известняки с прослоями серых алевролитов.

Зоуганская свита (нижний-средний триас, оленекский и низы анизийского яруса)………….34 м.

4. Переслаивание с преобладанием серых и частично черных кремней и известняков.

Джангисуйская свита (средний триас, верхи анизийского и ладинский ярус)………………...59 м.

5. Переслаивание известняков и кремней при доминировании известняков. Бозтеринская свита

(верхний триас, карнийский и низы норийского яруса)………………………………………….8 м.

6. Черные кремни, чередующиеся с известняками и серыми алевролитами, переслаивание в

равных пропорциях известняков и кремней, переслаивание известняков и алевролитов с

преобладанием известняков. Куруджилгинская свита (верхний триас, норийский ярус) ..… 36 м.

Анализируя выше описанные разрезы с точки зрения секвент-стратиграфического анализа, в

кремнисто-карбонатных разрезах триаса Юго-Восточного Памира могут быть намечены три

осадочные секвенции, отвечающие трем крупным трансгрессивно-регрессивным мегациклам

(Рис.38).
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Рис. 38. Секвенс-стратиграфическая интерпретация триасовых отложений Переходной и Промежуточной зон Юго-Восточного Памира [95].
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Секвенция I (Баильтамская). Охватывает интервал от подошвы до кровли баильтамской

свиты, которая залегает предположительно со скрытым стратиграфическим перерывом на

верхнепермских отложениях [5]. Этот перерыв маркирует нижнюю границу секвенции. Верхняя

граница проводится по поверхности эрозии и перерыва в подошве талдыкольских

конгломератов. Внутреннее строение баильтамской свиты в разрезах промежуточной и

переходной зон достаточно однородное. В связи с этим удалось наметить отдельные тракты

седиментационных систем не представляется возможным. Секвенция имеет продолжительность

формирования около 3 млн. лет и соответствует индскому и низам оленекского яруса.

Секвенция II (Талдыкольско-джангисуйская). Нижней границей секвенции служит

эрозионная поверхность в подошве валунно-глыбовых конгломератов талдыкольской свиты, а

верхней – эрозионная поверхность в подошве сходных по составу и генезису конгломератов

бозтеринской свиты. Талдыкольская и зоуганская свиты интерпретируются как отложения

тракта низкого стояния. При этом, талдыкольские конгломераты соответствуют ранней фазе

тракта низкого стояния, формирующейся при падении уровня моря, а отложения зоуганской

свиты, интерпретированы как отложения поздней фазы тракта низкого стояния [108,149].

Граница зоуганской и джангисуйской свит, отмеченная резкой сменой известняков кремнями, и

интерпретируется как трансгрессивная поверхность и, соответственно, как подошва

трансгрессивного тракта седиментационных систем. Пачка черных кремней в составе

джангисуйской свиты маркирует стадию максимального углубления. Соответственно, кровля

этой пачки интерпретирована как поверхность максимального затопления. К трансгрессивному

тракту седиментационных систем, таким образом, относится нижняя часть джангисуйской

свиты, а ее верхняя часть от кровли пачки черных кремней до подошвы бозтеринской свиты,

отнесена к тракту высокого стояния. Секвенция имеет продолжительность формирования около

11 млн. лет и соответствует верхам оленекского, анизийскому и ладинскому ярусам.

Секвенция III (Бозтеринско-куруджилгинская). Нижней границей секвенции служит

эрозионная поверхность в подошве конгломератов куруджилгинской свиты, а верхней –

подошва тальдыкской серии, где происходит резкая смена карбонатно-кремнистых осадков

терригенными. Конгломераты бозтеринской свиты интерпретируются как ранняя фаза тракта

низкого стояния, а нижняя часть куруджилгинской свиты, обогащенная карбонатным

материалом интерпретируется как поздняя фаза тракта низкого стояния. Поверхность, на

которой карбонатные и карбонатно-кремнистые отложения сменяются чисто кремнистыми

отложениями, интерпретирована как трансгрессивная поверхность. Верхняя часть

куруджилгинской свиты, интерпретирована как тракт высокого стояния, однако уверенно

локализовать положение поверхности максимального затопления в рассматриваемых разрезах

не удается. Секвенция имеет продолжительность около 21 млн. лет и охватывает карнийский и



122

нижнюю и низы средней части

норийского яруса (Рис.39).

Выделенные осадочные секвенции

близко соответствуют триасовым

глобальным трансгрессивно-

регрессивным мегациклам [149], а их

границы отвечают глобальным

регрессиям. Так, подошва секвенции

(I) соответствует регрессии, по

границе перми и триаса, подошва

секвенции (II) близка к положению

границы секвенции OL 4 в верхней

части оленекского яруса, подошва

секвенции (III) близка к положению

границы секвенции Lad3 в кровле

ладинского яруса, а кровля секвенции

(III) близка к положению границы

секвенции No2 в верхнем нории [149].

Таким образом, границы выделенных

в триасе Юго-Восточного Памира осадочных секвенций, по-видимому, отражают глобальные

эвстатические колебании уровня мирового океана (Рис.40).

Регрессии, отмеченные несогласиями, зафиксированы на этих стратиграфических уровнях

также в триасе Арктической Канады [123]. На Памире пока не удалось найти эрозионной

поверхности, которая была бы близка к уровню границы секвенции Car3 в середине

карнийского яруса. Это может быть связано с тем, что падение уровня моря на этом уровне

было не столь значительным и оно, возможно, нашло свое отражение лишь в наиболее

мелководных обстановках осевой зоны, которые еще не были объектом секвенс-

стратиграфического анализа.[95]

Рис.39. Место составления разреза гора Джамантал.
1, 2, 3, 4 – выявленные секвенции.
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Рис.40. Шкала глобальных эвстатических колебаний уровня мирового океана и выявленных секвенции.
1 – глины; 2 – переслаивание в равных пропорциях известняков и кремней; 3 – кремни
полупрозрачные, голубовато-серые с оскольчатым изломом; 4 – серые известняковые
конгломераты и конгломерато-брекчии с крупными глыбами – олистолитами светлых
оолитовых известняков (грейнстоуны), 5 – тонкозернистые известняки (мадстоуны) с
прослоями серовато-зеленых или рыжеватых монтмориллонитовых глин.
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Подытоживая анализ секвентной стратиграфии триаса ЮВ Памира, мы можем

констатировать:

1. Внутри разреза карбонатно-кремнистых отложений триаса Юго-Восточного Памира

намечены три трансгрессивно-регрессивных мегацикла, отвечающие трем осадочным

секвенциям: (I) баильтамской, (II) талдыкольско-джангисуйской и (III) бозтерекско-

куруджилгинской.

2. Регрессия на уровне подошвы секвенции (I) соответствует глобальной регрессии на

границе перми и триаса, регрессия в подошве секвенции (II) примерно соответствует

глобальному регрессивному событию OL4, регрессия в подошве секвенции (III) отвечает

глобальному регрессивному событию Lad3, а регрессия в ее кровле – глобальному

регрессивному событию No2.

3. Близкое соответствие установленных в регионе регрессивных событий с границами

глобальных трансгрессивно-регрессивных мегациклов свидетельствует в пользу эвстатической

природы выявленных колебаний уровня моря.

IV.8. Секвенс-стратиграфическая интерпретация юрских отложений Юго-
Восточного Памира

При подробном анализе выше описанных юрских карбонатных разрезов с точки зрения

секвентной стратиграфии нами выявлено следующая закономерность.

В глинисто-карбонатных разрезах юры ЮВ Памира могут быть намечены двенадцать

осадочных секвенции, отвечающие двенадцати крупным и мелким изменениям уровня моря,

обусловленных эвстатическими и тектоническими компонентами колебаний уровня моря в

этом седиментационном бассейне. Районы распространения описанных ниже свит и,

соответственно, осадочных секвенций описаны выше (разделы IV.5.1., IV.5.2., IV.5.3. и на Рис.

28.).

Секвенция 1 (гурумдинская). Границы секвенции проводятся в подошве и кровле

гурумдинской свиты в гурумдинской структурно-фациальной зоне. Секвенция имеет

геттанский-раннесинемюрский возраст и продолжительность около 3 млн. лет.

Гурумдинская свита залегает с ярко выраженным угловым несогласием на подстилающих

каменноугольно-триасовых отложениях. Лишь в стратотипическом разрезе и в обнажениях

правых притоков реки Гурумды наблюдается исключительный для Юго-Восточного Памира

случай, когда красноцветные базальные слои гурумдинской свиты залегают без видимого

углового несогласия на верхнетриасовых зеленовато-серых песчаниках.

Гурумдинская свита и, соответственно гурумдинская осадочная секвенция состоит из двух
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частей: 1) базальная пачка, мощностью от 0 до 250 сложенная красноцветными песчаниками и

конгломератами. Конгломераты плохо сортированные с разнообразной, слабо окатанной

галькой светлых известняков, мраморов, слюдистых сланцев, кремнистых пород, порфиритов и

кварца, размером 0,05 – 0,2 м. Песчаники имеют полимиктово-кварцевый состав, карбонатный

цемент и плохую сортировку обломочного материала. 2) верхняя пачка от 40 до 400м

мощностью, сложенная известняками, внизу темно-серыми, грубослоистыми и плитчатыми,

слабо битуминозными. К основанию приурочены прослои, содержащие слоевища водорослей,

многочисленные раковины гастропод и кораллов. Вверху это светлые, массивные рифогенные

известняки с линзами, особенно в самой верхней части органогенно-детритовых, оолитовых и

онколитовых известняков.

Нижняя, песчано-конгломератовая пачка сложена породами, явно представляющими собой

продукты размыва при падении уровня моря разнообразных подстилающих отложений.

Непостоянная и, местами, значительная до 250м мощность этих отложений говорит о том, что

они представляют собой, в этих местах, заполнения врезанных речных долин. Врезание

происходит на этапе падения уровня моря, а заполнение на ранних этапах его подъема. В

целом, таким образом, отложения нижней песчано-конгломератовой пачки гурумдинской свиты

могут быть интерпретированы как отложения поздних фаз тракта седиментационных систем

низкого стояния. Красноцветность отложений может быть интерпретирована как свидетельство

тропического, преимущественно аридного климата.

Верхняя, преимущественно известняковая пачка объединяет отложения трансгрессивного

тракта седиментационных систем и тракта высокого стояния. При этом темно-серые плитчатые

и битуминозные известняки нижней части пачки явно образовались во время быстрого подъема

уровня моря и, соответственно быстрого увеличения глубины бассейна седиментации. За счет

этого, поступление грубообломочного материала с береговой части бассейна прекратилось. На

смену терригенным отложениям пришли карбонатные. Темный цвет и битуминозность

отложений говорят о том, что бассейн был достаточно глубоководным, и гидродинамическая

активность в придонном слое воды была минимальной. Эту темноцветную часть верхней пачки

гурумдинской свиты логично интерпретировать как трансгрессивный тракт седиментационных

систем, отложения которого формируются во время быстрой трансгрессии.

Верхняя часть верхней пачки гурумдинской свиты, представлена светлыми рифовыми

известняками до 350 м мощностью. Их можно интерпретировать как отложения тракта

высокого стояния, которые формировались на этапе медленного подъема уровня моря, которое

компенсировалось карбонатным осадконакоплением. Линзы оолитовых грейнстоунов в верхах

пачки свидетельствуют о том, что эти отложения формировались уже в условиях мелководья с

хорошей аэрацией вод и высокой гидродинамической активностью. Это означает, что верхняя
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часть гурумдинского рифа была на уровне моря, во всяком случае, в конце его существования.

Амплитуду падения уровня моря в подошве гурумдинской секвенции оценить довольно

сложно, тем более, что в данном случае мы имеем дело скорее с поднятием территории в

результате киммерийской фазы складчатости на границе триаса и юры. Однако, для того, чтобы

врезанные долины глубиной до 250 м были заполнены песчаниками и конгломератами

необходим подъем базиса эрозии как минимум на 250 м. А для того, чтобы сформировались

рифы мощностью до 400 м необходимо приращение пространстве аккомодации на эту

величину. Соответственно, в целом, необходим подъем уровня моря или опускание дна

бассейна на величину не менее 640 м. Такие амплитуды вряд ли могут быть обеспечены

эвстатическими колебаниями уровня Мирового океана. В данном случае, мы имеем дело с

тектоническим опусканием окраины Тетиса в начале юры, после присоединения к ней на

границе триаса и юры Южнопамирского микроконтинента.

Секвенция 2 (шахтесайская). Границы секвенции проводятся в подошве и кровле

шахтесайской свиты. Возраст отложений этой секвенции приблизительно определен как

тоарский, вероятно, нижнетоарский [15]. К сожалению, отсутствие в отложениях этой

секвенции фаунистических остатков, за исключением фораминифер плохой сохранности не

позволяет более точно определить ее возрастной интервал и продолжительность формирования.

Тем не менее, мы ориентировочно оцениваем продолжительность формирования этой

секвенции в 1 – 2 млн. лет.

Подобно гурумдинской, шахтесайская секвенция залегает с угловым несогласием на

конформно смятых породах карбона, перми и триаса, но она имеет другой возраст (тоарский), а

не геттанско-нижнесинемюрский, как гурумдинская секвенция. Шахтесайская свита

подразделяется на две части: 1) базальные слои, мощностью 10 – 50 м и 2) перекрывающие

слои, мощностью 15 – 20м.

Базальные слои представлены красноцветными плитчатыми полимиктовыми

среднезернистыми песчаниками, содержащими в средней части пласт (2 – 5 м мощностью)

серых конгломератов с хорошо окатанной галькой светло-серых и темно-серых известняков и

кремней с песчано-известковым цементом. В районе угольного месторождения Куртеке эти

слои представлены грубообломочной конгло-брекчией, состоящей из плохо окатанных и

несортированных глыб светло-серых и белых массивных рифогенных известняков, слабо

сцементированных серовато-голубоватой глинистой массой. Базальные слои шахтесайской

свиты можно интерпретировать как отложения, заполняющие врезанную в подстилающие

отложения речную долину. Врезание происходило во время падения уровня моря или

тектонического подъема территории, а заполнение врезанной долины продуктами эрозии

происходило на этапе медленного подъема уровня моря и, соответственно, подъема базиса
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эрозии. В целом, таким образом, базальные слои могут быть интерпретированы как отложения

поздних фаз тракта седиментационных систем низкого стояния.

Перекрывающие слои представлены преимущественно карбонатными отложениями. В

нижней части это коричневые из-за обогащения гидроокислами железа, глинистые

органогенные известняки с углистыми включениями. В верхней части имеются прослои

водорослевых и псевдооолитовых известняков с включениями кристаллов марказита и

отдельными рассеянными в породе зернами кварца. Основная масса отложений представлена

однородными сгустково-пелитоморфными известняками. В районе Куртекинского угольного

месторождения эти карбонатные отложения замещаются угольными пластами и отложениями,

обогащенными углем. Перекрывающие слои могут быть интерпретированы как отложения

трансгрессивного тракта седиментационных систем. Они явно образовались во время подъема

уровня моря, который привел к тому, что поступление обломочных отложений (песчаников и

конгломератов) во врезанную долину прекратилось и представленные ими отложения тракта

низкого стояния были перекрыты морскими карбонатными отложениями.

Следует отметить, что море было явно не глубокое, и область осадконакопления находилась

недалеко от прибрежной полосы. Об этом свидетельствуют как обогащение гидроокислами

железа, характерное для области смешивания морских и пресных вод в приустьевой части рек,

так и наличие в породе отдельных зерен кварца и углистых включения, явно привнесенных с

недалекой суши. Замещение карбонатных отложений углистыми в районе угольного

месторождения Куртеке также свидетельствует о том, что мы здесь имеем дело с затоплением

эстуария в приустьевой части крупной реки текшей с севера.

Отложения тракта седиментационных систем высокого стояния в шахтесайской секвенции

отсутствуют. Они срезаны несогласием в подошве перекрывающей шахтесайскую мамазаирско-

чакобайско-башийской секвенции. Интересно, что присутствующая в ряде мест между

шахтесайской и мамазаирско-чакобайско-башийской секвенцией, мынхаджирская секвенция в

этом районе также полностью срезана эрозией. Амплитуда подъема уровня моря для

шахтесайской секвенции составляет минимум 70 м. Но полностью ее оценить невозможно, так

как отложения тракта высокого стояния этой секвенции полностью срезаны эрозией.

Секвенция 3 (мынхаджирская). Границы секвенции проводятся в подошве и кровле

мынхаджирской свиты, распространенной в области развития разрезов юры мынхаджирского

типа. Возраст отложений этой секвенции приблизительно определен как верхнетоарский,

учитывая общегеологические соображения [15]. Найденные в отложениях этой секвенции

остатки двустворчатых моллюсков встречаются в Западной Европе в отложениях широкого

возрастного диапазона, от тоара до оксфорда. Продолжительность ее составляет, по-видимому,

порядка 2 – 3 млн. лет.
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Подобно нижеописанным гурумдинской и шахтесайской секвенциям, мынхаджирская

секвенция залегает с размывом и резким угловым несогласием на отложениях верхнего триаса.

Общая мощность отложений мынхаджирской свиты и, соответственно, мынхаджирской

секвенции составляет 100 – 155м. Сложена мынхаджирская свита преимущественно

известняками. В нижней части это слоистые, а в верхней – массивные известняки. В основании

наблюдаются базальные конгломераты и песчаники. По особенностям состава в

мынхаджирской свите выделяются две подсвиты, из которых нижняя подразделяется на две

пачки.

Нижняя пачка нижней подсвиты, мощностью от 0 до 40 м, первоначально называлась

кызылбелесской свитой [4]. Она сложена малиново-красными слабо сортированными

конгломератами от мелко- до крупногалечных. Галька хорошо окатана и почти нацело

представлена песчаниками истыкской серии подстилающих верхнетриасовых пород. Цемент

также песчаниковый. Внутри толщи конгломератов встречаются пласты и линзы плотных

среднезернистых слоистых песчаников. Верхняя пачка нижней подсвиты, мощностью до 50 м

состоит из слоистых глинистых известняков серой и буроватой окраски. В основании пачки

местами присутствует пласт гастроподового ракушняка и желтовато-белесых, а в свежем сколе

светло-серых слоистых мергелей (15 м). Верхняя подсвита мынхаджирской свиты, образована

темно-серыми грубо-слоистыми, плотными обломочно-детритовыми известняками, местами

обнаруживающими оолитовое или псевдооолитовое строение. В верхней части подсвиты

отмечены пропластки полимиктовых песчаников и сланцев.

Внутри мынхаджирской секвенции можно выделить все три тракта седиментационных

систем. Так нижняя, преимущественно конгломератовая пачка нижней подсвиты

мынхаджирской свиты явно представляет собой отложения поздних фаз тракта

седиментационных систем низкого стояния. Эти отложения заполняют врезанные на этапе

падения уровня моря долины, которые были заполнены грубообломочным материалом на

ранних этапах медленного подъема уровня моря и, соответственно, базиса эрозии. Верхняя,

преимущественно карбонатная пачка нижней подсвиты мынхаджирской свиты соответствует

трансгрессивному тракту седиментационных систем. Подошва пласта гастроподового

ракушняка в подошве этой пачки может быть интерпретирована как трансгрессивная

поверхность. Эти явно морские отложения формировались при быстрой трансгрессии, когда

береговая линия отступила и снос грубообломочного материала с суши был элиминирован.

Верхняя подсвита мынхаджирской свиты может быть интерпретирована как отложения тракта

седиментационных систем высокого стояния. На это указывает ее карбонатный состав и

массивное, особенно в верхних частях строение. Эти карбонатные отложения явно

накапливались на фоне общего подъема уровня моря. Темный цвет известняков в нижнее части
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подсвиты свидетельствует о том, что обстановка их формирования характеризовалась низкой

гидродинамической активностью и, скорее всего, была достаточно глубоководной. Пласты

полимиктовых песчаников в верхней части верхней подсвиты свидетельствуют о начале

регрессии, когда уровень моря поднимался уже недостаточно быстро, чтобы компенсировать

карбонатное осадконакопление и привнос терригенного материала с суши. В результате этого

береговая линия начала выдвигаться в сторону бассейна и в известняках появились пропластки

и линзы песчаников.

Начавшаяся в конце формирования мынхаджирской секвенции нормальная регрессия

сменилась со временем форсированной регрессией, падением уровня моря и эрозией

подстилающих отложений. Об этом свидетельствует то, что мынхаджирская секвенция

сохранилась лишь локально. Во многих местах она полностью уничтожена эрозией. В

результате перекрывающая ее мамазаирско-чакобайско-башийская секвенция ложится либо на

подстилающие отложения каменноугольно-пермско-триасового возраста, либо на

нижележащую шахтесайскую секвенцию. Общая амплитуда подъема уровня моря в ходе

формирования мынхаджирской секвенции составляет не менее 150 м.

Секвенция 4 (нижне-средне мамазаирская). Секвенция выделяется в объеме нижней и

средней подсвит мамазаирской свиты. Границы ее проводятся по эрозионному несогласию в

подошве мамазаирской свиты и по подошве базальных конгломератов в нижней части верхней

подсвиты мамазаирской свиты. Возраст мамазаирской секвенции, по содержащимся в ее

отложениях комплексам двустворчатых моллюсков определен как верхний тоар-аален [15].

Продолжительность ее составляет, по-видимому, 3 – 4 млн. лет.

В составе нижней подсвиты мамазаирской свиты выделяются две пачки. Нижняя пачка

мощностью 15-30 м, которая выделялась ранее В.И. Дроновым в качестве караулдынской свиты

[43]. Эта пачка сложена мелко- и среднегалечными красноцветными конгломератами, гальки

которых размером 0.5 – 10 см хорошо окатаны, но не сортированы. Гальки состоят из белых и

серых известняков, темно-серых кремней и красноцветных песчаников с известковым

цементом. Верхняя часть пачки сложена белыми, плотными, тонкослоистыми, сливными

кварцевыми песчаниками с обугленными остатками растительного детрита. Верхняя пачка

мощностью 40 – 80 м представлена темно-серыми, яснослоистыми, плотными известняками. В

нижней части пачки это песчанистые известняки со следами ожелезнения, а в средней –

обломочно-детритовые известняки с прослоями ракушняков. В верхней части пачки известняки

становятся более глинистыми и в них появляются прослои мергелей.

Средняя подсвита мамазаирской свиты, образована серовато-зелеными хрупкими мергелями,

чередующимися с тонкослоистыми, серыми, глинистыми известняками с раковистым изломом.

Наблюдаются тонкие (0.2 – 0.5 м) пропластки обломочно-детритовых и псевдооолитовых
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известняков. Мощность средней подсвиты, составляет 20 – 40 м.

С точки зрения секвентной стратиграфии, нижняя пачка нижней подсвиты мамазаирской

свиты (бывшая караулдынская свита) может быть интерпретирована как тракт

седиментационных систем низкого стояния. При этом, конгломераты и кварцевые песчаники с

углистым детритом, составляющие эту пачку, являются достаточно мелководными

отложениями. Поэтому они не могут быть сопоставлены с отложениями ранних фаз тракта

седиментационных систем низкого стояния, которые формируются в момент падения уровня

моря, врезания речных долин и подводных каньонов и выноса обломочного материала к

подножью склона в область глубоководного осадконакопления. Они явно представляют собой

отложения заполнения верхних частей врезанных речных долин и сформировались на этапе

медленного подъема уровня моря. Тем самым, они могут быть интерпретированы как

отложения поздних фаз тракта седиментационных систем низкого стояния.

Карбонатные (известняковые) отложения верхней пачки нижней подсвиты мамазаирской

свиты явно представляют собой уже трансгрессивные отложения и должны быть отнесены к

трансгрессивному тракту седиментационных систем. Граница нижней и верхней пачек нижней

подсвиты может быть интерпретирована как трансгрессивная поверхность, а низы верхней

пачки (песчанистые известняки со следами ожелезнения) – как трансгрессивный лаг.

Отложения последнего формируются при быстрой трансгрессии на сушу и состоят из

относительно мелководных отложений и продуктов береговой эрозии. Песчанистость

отложений – это как раз признак береговой эрозии, а их ожелезнение – признак близости зоны

смешивания морских и пресноводных вод.

В средней части и верхах верхней пачки нижней подсвиты мамазаирской свиты видны

признаки углубления и, соответственно, развития трансгрессии. Средняя подсвита

мамазаирской свиты по своему литологическому составу и строению аналогична верхам

верхней пачки нижней подсвиты. По-видимому, она также должна быть отнесена к

трансгрессивному тракту седиментационных систем. Явных признаков обмеления вверх по

разрезу, характерных для тракта седиментационных систем высокого стояния мы в составе этой

секвенции не наблюдаем. Вероятно, отложения этого тракта седиментационных систем были

срезаны при последующем падении уровня моря в подошве следующей секвенции. Общая

величина приращения пространства аккомодации в ходе формирования этой секвенции

составляет не менее 150 м.

Секвенция 5 (верхнемамазаирско-чакобайско-башийская). Нижняя граница секвенции

проводится по подошве нижней, представленной базальными конгломератами, пачки верхней

подсвиты мамазаирской свиты. В Карабелесском районе мамазаирская свита представлена

только своей верхней подсвитой, которая залегает с угловым несогласием на отложениях
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каменноугольно-пермско-триасового возраста. Такая ситуация наблюдается в хребте Ган

(Зоуташ), в массивах Карабелесбаши и Муздыбулак, на водоразделах рек Акархар и Бельайрык,

а также в массивах Салаункур и Бозтере, в бассейнах рек Дейре и Караджилга. Мамазаирская

свита согласно перекрывается отложениями башийской свиты в Карабелесском и, частично,

Чаштюбинском районах, либо отложениями чакобайской свиты в Ункурском районе. Кровля

секвенции проводится по эрозионной поверхности несогласия, проявленной как в кровле

башийской, так и в кровле чакобайской свит. Возраст отложений верхнемамазаирско-

чакобайско-башийской секвенции определяется возрастом составляющих ее свит и подсвит (от

позднего аалена до верхнего байоса). Продолжительность ее формирования составляет

примерно 2 – 3 млн. лет.

Нижняя (базальная) пачка верхней подсвиты мамазаирской свиты хорошо развита в массиве

Чакобай, на левобережье реки Сулуистык и в долине Екемчикопчигам. Она сложена в нижней

части красноцветными грубослоистыми конгломератами, мощностью до 20 м с гальками белых

и серых известняков и черных кремней. Диаметр галек до 20 см. Выше залегают красно-

фиолетовые, среднезернистые, плотные сливные песчаники (10 м), сменяющиеся иногда

пластом белого мелкокристаллического гипса.

Верхняя пачка верхней подсвиты мамазаирской свиты, мощностью 60 – 100 м, представлена

темно-серыми яснослоистыми глинистыми известняками. Известняки переслаиваются с

желтоватыми на выветрелой поверхности, тонкослоистыми хрупкими мергелями. В виде

тонких прослоев присутствуют сетло-серые, микрозернистые известняки и ракушняки,

состоящие из остатков раковин двустворчатых моллюсков и иногда брахиопод. Многочисленны

тонкие (10 – 15 см) прослои железистых доломитов и битуминозных известняков.

В Ункурском районе мамазаирская свита согласно перекрывается чакобайской свитой.

Породы этой свиты слагают обрыв над домиком дорожного мастера в урочище Мамазаирбулак,

а также скальные массивы в бассейнах рек Ункурджангидаван, Кокбелесджангидаван,

Кенджилга, Куртеке, Иркалдыджилга, Учджилга, Чаобайатайды и Екенчикопчиган.

Чакобайская свита распадается на две части. Нижняя часть чакобайской свиты состоит из

темных грубослоистых обломочно-детритовых и часто оолитовых и псевдооолитовых

известняков, мощностью до 100 м. Верхняя часть этой свиты представлена белыми и светло-

серыми, массивными и грубослоистыми рифовыми кораллово-водорослевыми известняками,

мощностью до 250 м. Хотя в большинстве случаев чакобайская свита согласно залегает на

мамазаирской, на левобережье Кенджилги отмечена ситуация, когда она непосредственно, с

несогласием в подошве ложится на плитчатые известняки нижнего-среднего триаса.

Башийская свита, распространенная в массивах Карабелесбаши, Ган, Муздыбулак,

Салаункур и Бозтере является полным возрастным аналогом чакобайской свиты. Она согласно
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залегает на мамазаирской свите и в фациальном отношении представляет зарифовую зону

чакобайского рифового массива. Башийская свита распадается на три подсвиты. Нижняя из них

представлена светло-серыми грубослоистыми органогенно-детритовыми и массивными

известняками с местами хорошо различимыми водорослями. Общая мощность нижней

подсвиты 40 – 150 м. Средняя подсвита представлена чередованием хорошо слоистых черных,

глинистых известняков с зеленоватыми глинистыми сланцами, мергелями и зеленовато-

голубыми глинами, содержащими бурые кремнисто-глинистые конкреции. Имеются

пропластки плитчатых, псевдооолитовых и обломочно-детритовых известняков – ракушняков.

Общая мощность средней подсвиты 25 – 50 м. Верхняя подсвита башийской свиты

представлена чередованием темно-серых грубослоистых известняков с крупными

водорослевыми стяжениями и белых массивных сахаровидных известняков с остатками

кораллов. Общая мощность верхней подсвиты 50 – 140м.

С точки зрения секвентной стратиграфии, нижняя (базальная) пачка верхней подсвиты

мамазаирской свиты представляет собой отложения поздних фаз тракта седиментационных

систем низкого стояния. Эти обломочные отложения (конгломераты и песчаники) представляют

собой заполнение врезанных на этапе падения уровня моря речных долин. Гипсоносный пласт,

присутствующий в кровле нижней пачки верхней подсвиты мамазаирской свиты

свидетельствует о том, что в какой-то момент медленный подъем уровня моря приостановился.

В этот момент в отсеченной от моря прибрежной мелководной области сформировались

условия для эвапоритового осадконакопления. В прибрежной лагуне сформировался пласт

гипса. Этот пласт указывает также на жаркий аридный климат в это время.

Карбонатные отложения верхней пачки верхней подсвиты мамазаирской свиты могут быть

интерпретированы как отложения трансгрессивного тракта седиментационных систем. То же

самое относится и к отложениям нижней части чакобайской свиты, представленной темными

грубослоистыми обломочно-детритовыми известняками. Эти отложения сформировались при

трансгрессии, в условиях быстрого повышения уровня моря и, соответственно, углубления

бассейна седиментации.

Светлые массивные кораллово-водорослевые рифовые известняки основной (верхней) части

чакобайской свиты (собственно чакобайский риф) могут быть интерпретированы как

отложения тракта высокого стояния верхнемамазаирско-чакобайско-башийской секвенции. Они

формировались в условиях медленного подъема уровня моря так, что рост рифа успевал за

поднимающимся уровнем моря. Его вершина постоянно находилась в условиях мелководья и

высокой гидродинамической активности у самого уровня моря. Подошва чакобайского рифа

(граница между темными слоистыми обломочно-детритовыми и светлыми массивными

кораллово-водорослевыми известняками) может быть интерпретирована как поверхность
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максимального затопления.

Анализ зарифовой части комплекса (башийская свита) позволяет предположить, что нижняя

подсвита башийской свиты формировалась в условиях начальных стадий развития

трансгрессии. В дальнейшем, по мере развития трансгрессии и увеличения скорости подъема

уровня моря эти относительно мелководные фации с лоскутными рифами и оолитовыми

известняками, были затоплены. Они сменились вверх по разрезу более глубоководными,

черными битуминозными известняками и глинами с кремнистыми конкрециями средней

подсвиты башийской свиты. Таким образом, нижнюю и среднюю подсвиту башийской свиты

следует, по всей вероятности, относить к трансгрессивному тракту седиментационных систем.

Верхняя подсвита башийской свиты с множеством лоскутных рифов и межрифовых

отложений может быть интерпретирована как отложения тракта седиментационных систем

высокого стояния. Граница средней и верхней подсвит башийской свиты, возможно,

представляет собой поверхность максимального затопления.

Общее приращение пространства аккомодации за время формирования верхнемамазаирско-

чакобайско-башийской секвенции (секвенции 5) составляет не менее 610 м. Это говорит о том,

что основную роль здесь играло не столько эвстатическое повышение уровня мирового океана,

сколько тектоническое погружение вновь образованной континентальной окраины океана

Тетис.

Секвенция 6 (карабашийская). Карабашийская осадочная секвенция выделяется в объеме

одноименной свиты. Нижняя граница секвенции проводится по поверхности несогласия в

подошве карабашийской свиты. Верхняя граница проводится по поверхности затопления

(трансгрессивной поверхности) в кровле карабашийской свиты. Отложения этой свиты

распространены на Юго-Восточном Памире очень широко. Она прослеживается в отложениях

карабелесского, мынхаджирского, чаштюбинского и аксайского типов разрезов. Возраст

отложений этой секвенции в целом принимается позднебайоским по положению в разрезе и

комплексу позднебайоских органических остатков [14]. Продолжительность ее составляет, по-

видимому, порядка 1 млн. лет.

Карабашийская свита в целом имеет карбонатный состав. В стратотипическом разрезе она

подразделяется на три подсвиты, которые прослеживаются на большей части территории

Карабелесского района. Нижняя подсвита, мощностью 40 – 80 м представлена равномерным

чередованием слоистых серых микрокристаллических доломитов обломочно-детритовой

структуры и темно-серых плотных пелитоморфных известняков, содержащих остатки

фораминифер и раковинный шлам. Характерной особенностью является наличие в породе

кремнистых желваков уплощенно-эллипсоидальной формы, размером до 0.1 – 0.2 м. В

основании подсвиты присутствует пласт 5 м мощностью, оолитовых доломитов. Средняя свита,
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мощностью 15 – 30 м (местами до 300 м), представлена серыми слоистыми, комковатыми

органогенно-детритовыми известняками с пропластками зеленоватых аргиллитов и желтоватых

песчаников. Верхняя подсвита, мощностью 40 – 70 м, плитчатыми оолитовыми известняками с

линзами псевдоолиовых, сгустково-комковатых и массивных кораллово-водорослевых

известняков. Там, где оолитовые известняки переходят в массивы кораллово-водорослевых

биогермов, мощность свиты возрастает до 100 – 300 м. В Карабелесском районе свита без

видимого несогласия залегает на подстилающей ее башийской свите. Однако выпадение из

разреза верхнебашийской подсвиты в хребте Ган и значительное сокращение ее мощности в

массиве Муздыбулак, в долинах рек Дейре и Караджилга, свидетельствуют о размыве и

наличии в основании свиты эрозионного несогласия и стратиграфического перерыва.

Секвенс-стратиграфическая интерпретация карабашийской секвенции может быть

следующей. В отличие от всех ранее описанных секвенций, в составе карабашийской секвенции

мы не наблюдаем отложений тракта низкого стояния. Такая особенность характерна для

осадочных секвенций платформ и других областей со стабильным тектоническим режимом. По-

видимому, в позднем байосе произошла стабилизация юрской карбонатной платформы ЮВ

Памира. На эту же особенность указывает отсутствие грубообломочных отложений в составе

секвенции, и ее преимущественно карбонатный состав. Нижняя подсвита представлена

довольно глубоководными, по-видимому, склоновыми отложениями, для которых характерны

линзы, желваки и пропластки кремней. Они явно формировались при трансгрессии и могут

быть интерпретированы как отложения трансгрессивного тракта седиментационных систем.

Мощный пласт оолитовых известняков в основании секвенции, налегающий непосредственно

на ее нижнюю границу может быть интерпретирован как трансгрессивный лаг. Иными словами,

это перемытые и переотложенные в результате наступления трансгрессии отложения

мелководных оолитовых баров.

Отложения средней подсвиты карабашийской свиты довольно конденсированные (всего 15 –

30 м мощностью). Они представляют собой, по-видимому, конденсированный разрез,

формирующийся в эпоху максимального развития трансгрессии на границе трансгрессивного

тракта седиментационных систем и тракта высокого стояния. Отложения верхней подсвиты

карабашийской свиты, содержат крупные рифовые тела до 300 м мощностью и зарифовые

отложения оолитовых баров. Они могут быть интерпретированы как отложения тракта

седиментационных систем высокого стояния, формирующиеся в эпоху медленного поднятия

уровня моря, которое компенсируется ростом рифовых массивов так, что вершина рифа всегда

находится на уровне моря.

Следует отметить, что в области развития аксайского типа разрезов, в долине реки

Жеркапчал и на водоразделе рек Аксай и Пустан карабашийская свита с несогласием в подошве
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залегает на акташских рифах верхнего триаса. В Чаштюбинском районе из разреза выпадает

нижняя подсвита карабашийской свиты, что также свидетельствует о наличии

стратиграфического перерыва. В Мынходжирском районе карабашийская свита залегает

согласно на подстилающей ее башийской свите. Однако это согласное залегание коррелируется

с несогласиями в других районах и поэтому все равно должно быть интерпретировано как

граница осадочной секвенции. Общее приращение пространства аккомодации за время

формирования карабашийской секвенции составляет не менее 410 м.

Секвенция 7 (кочусуйско-среднекутатырская). Секвенция выделяется в объеме

кочусуйской толщи в Аксайском типе разрезов и одновозрастных ей отложения нижней и

средней подсвит кутатырской свиты в Чаштюбинском типе разрезов. Нижняя граница

секвенции проводится по поверхности несогласия в подошве кочусуйской толщи и/или по

трансгрессивной поверхности в подошве нижней подсвиты кутатырской свиты в

Чаштюбинском районе. В бассейне р.Кочаги кочусуйская толща с трансгрессивным налеганием

перекрывает подстилающие отложения верхнего триаса. В бассейне р.Каракулашу она

перекрывает с размывом нижнюю подсвиту карабашийской свиты. В разрезе по саю Куртеке

нижняя подсвита кутатырской свиты с несогласием в подошве перекрывает чакобайскую свиту

верхнемамазаирско-чакобайско-башийской осадочной секвенции. Верхняя граница кочусуйско-

среднекутатырской секвенции проводится по трансгрессивной поверхности в кровле

кочусуйской свиты в Аксайском районе или по трансгрессивной поверхности в кровле верхней

подсвиты кочусуйской свиты в Чаштюбинском районе. Возраст кочусуйско-среднекутатырской

секвенции определен как верхи верхнего байоса – средний бат [15].Продолжительность

формирования секвенции составляет около 2 млн. лет.

Кочусуйская толща в целом имеет карбонатный состав. Нижняя ее часть представлена

серыми и темно-серыми грубослоистыми обломочными известняками (80 м). Верхняя часть

сложена серыми и светло-серыми грубослоистыми и массивными рифовыми известняками,

мощностью до 170 м. С точки зрения секвентной стратиграфии, нижнюю часть кочусуйской

толщи логично интерпретировать как отложения трансгрессивного тракта седиментационных

систем. Верхняя часть, содержащая в своем составе рифовые постройки, представляет собой

тракт седиментационных систем высокого стояния. Как и в случае нижеописанной (и

нижележащей) карабашийской секвенции, отложения тракта низкого стояния в составе

кочусуйско-среднекутатырской секвенции отсутствуют.

В Чаштюбинском районе кочусуйско-среднекутатырская секвенция представлена нижней и

средней подсвитами кутатырской свиты. Последняя распространена в массивах Талдыкол,

Зортор и Кольчак. В бассейнах рек Ничкеджилга, Карасу, Караулдындала, Сарысу,

Зоркараджилга, Кутатыркуль, Чаштюбе, Куртеке, Аюджол, Куруистык и Сулуистык.
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Кутатырская свита характеризуется переслаиванием мергелей, глинистых сланцев и глинистых

известняков. В средней ее части имеется толща грубослоистых известняков, что позволяет

выделить внутри кутатырской свиты три подсвиты.

Нижняя подсвита, мощностью 30 – 170 м, состоит из серых, желтоватых с поверхности,

четко слоистых глинистых известняков с раковистым изломом, переслаивающихся с серыми

мергелями с оскольчатой отдельностью. С поверхности порода равномерно обогащена

окислами железа, вероятно за счет разложения рассеянного в породе пирита. Средняя подсвита,

мощностью 10 – 40 м, сложена серыми грубослоистыми обломочно-детритовыми известняками

(толщина слоев 0.3 – 0.7 м). Нижняя подсвита, преимущественно мергелистого состава и с

включениями тонкодисперсного пирита явно более глубоководная. Она может быть

интерпретирована как отложения трансгрессивного тракта седиментационных систем и

сопоставлена с нижней частью кочусуйской толщи. Средняя подсвита, соответственно, может

быть интерпретирована как отложения тракта седиментационных систем высокого стояния и

сопоставлена с верхней рифогенной частью кочусуйской толщи. Она явно представляет собой

отложения биокластических известняков снесенные в более глубоководную часть бассейна из

области, занятой мелководными рифовыми образованиями. Общее приращение пространства

аккомодации за время формирования кочусуйско-среднекутатырской секвенции составляет не

менее 250 м.

Секвенция 8 (верхнекутатырская). Верхнекутатырская осадочная секвенция соответствует

по стратиграфическому объему верхнекутатырской подсвите кутатырской свиты.

Верхнекутатырская подсвита распространена очень широко, гораздо шире нижней и средней

подсвит. В частности, она прослеживается в Аксайском, Чаштюбинском, Ункурском,

Мынхаджирском, Карабелесском и Гурумдинском районах. Нижней границей секвенции в

Чаштюбинском районе служит трансгрессивная поверхность на границе средней и верхней

подсвит кутатырской свиты. В Аксайском районе – это трансгрессивная поверхность на

границе кочусуйской и кутатырской свит. Последняя в этом районе представлена лишь своей

верхней подсвитой. В Ункурском районе нижняя граница секвенции совпадает с эрозионным

несогласием, когда кутатырская свита, представленная лишь своей верхней подсвитой,

непосредственно налегает на рифовые отложения верхнемамазаирско-чакобайско-башийской

осадочной секвенции. Возраст врехнекутатырской подсвиты соответствует верхнему бату –

нижнему келловею [15].

Среднекутатырская подсвита в стратотипической местности своего развития характеризуется

равномерным чередованием мергелей и глинистых известняков. Известняки серые, глинистые

на выветрелой поверхности желтоватые. Мергели серые, рассланцованные на выветрелой

поверхности зеленоватые. В Аксайском районе, в бассейнах рек Кокчаги, Каракулашу, Ханюлы
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и Беик подсвита сложена черными и темно-серыми глинистыми органогенно-детритовыми

плитчатыми известняками с раковистым изломом, которые переслаиваются с серыми

мергелями. Породы сильно пиритизированы. Мощность подсвиты 30 – 80 м. В Ункурском

районе, в бассейнах рек Кенджилга, Ункурджангидаван, Кокбелесджангидаван,

Иркалдыджилга, Истык, Машале, Бешбулак и Кутатыркуль она представлена темно-серыми

слоистыми глинистыми известняками, равномерно чередующимися с рыхлыми зеленоватыми

мергелями.

В целом, отложения верхнекутатырской подсвиты выглядят достаточно глубоководными и

они могут быть интерпретированы как отложения трансгрессивного тракта седиментационных

систем. Об этом говорит и трансгрессивное налегание этой подсвиты на чакобайский рифовый

массив. Отложений тракта низкого стояния в этой секвенции, как и в двух предыдущих не

обнаружено. Интересно, что и отложений явно отвечающих тракту седиментационных систем

высокого стояния в верхнекутатырской секвенции установить не удалось. Либо они срезаны

эрозией в подошве перекрывающей секвенции, либо они располагались ближе к береговой

линии за пределами изученных площадей. В изученных разрезах им, возможно, соответствует

по времени формирования верхняя часть верхнекутатырской подсвиты. Но литологически они

здесь неотличимы от отложений трансгрессивного тракта седиментационных систем. Общее

приращение пространства аккомодации за время формирования верхнекутатырской секвенции

составляет не менее 100 м. Продолжительность формирования секвенции составляет 1 – 1.5

млн. лет.

Секвенция 9 (кольчакская). Данная осадочная секвенция выделяется в объеме кольчакской

свиты. Нижняя граница секвенции проводится по поверхности несогласия в подошве

колчакской свиты. Верхняя граница проводится по поверхности несогласия и/или

трансгрессивной поверхности в подошве вышележащей кокашуйской секвенции, которая

совпадает с кровлей кольчакской свиты. Отложения колчакской свиты распространены на ЮВ

Памире достаточно широко. Она прослеживается в отложениях аксайского, чаштюбинского,

ункурского и карабелесского типов разрезов. Возраст отложений этой секвенции определен как

нижний – средний келловей [15]. Продолжительность ее составляет, по-видимому, порядка 1 –

1.5 млн. лет.

Несогласие в подошве кольчакской секвенции лучше всего проявлено в Карабелесском и

Ункурском районах. В Карабелесском районе развита в основном нижняя подсвита колчакской

свиты, распространенная в массивах Ган, Карабелесбаши, Бозтере и Салыункур. В последнем

присутствует и средняя подсвита. Нижняя подсвита кольчакской свиты с размывом залегает

здесь на различных горизонтах кутатырской свиты. Нижняя подсвита, мощностью 50 – 100 м

состоит из темно-серых тонкослоистых известняков, содержащих желваки бурых кремней.
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Местами они переслаиваются с серыми грубослоистыми биокластическими известняками.

Средняя подсвита, мощностью 140 м сложена светлыми массивными рифогенными

известняками.

Нижняя подсвита кольчакской свиты может быть интерпретирована как отложения

трансгрессивного тракта седиментационных систем. Они формировались на фоне быстрого

повышения уровня моря. Отложения тракта седиментационных систем низкого стояния в

данной системе не представлены. Среднюю, рифогенную подсвиту колчакской свиты логично

интерпретировать как отложения тракта седиментационных систем высокого стояния.

Отложения этой подсвиты также формировались на фоне повышения уровня моря, но более

медленного повышения, такого, что скорость роста рифового массива успевала за скоростью

поднятия уровня моря. Это характерно для поздних этапов колебаний уровня моря, которые

соответствуют его высокому стоянию.

В Ункурском районе колчакская свита широко распространена в массивах Чакобайатайды и

Учджилга, в бассейнах рек Кенджилга, Ункурджангидаван, Кокбелесджангидаван,

Иркалдыджилга, Истык, Машале, Бешбулак, Екенчикопчиган и Кутатыркуль. Она налегает на

различные горизонты кутатырской свиты, что дает основание предполагать стратиграфический

перерыв и эрозию на границе этих свит. С этим перерывом и сопоставляется нижняя граница

кольчакской осадочной секвенции. В ункурском районе кольчакская свита везде представлена

белыми и розовато-белыми грубослоистыми и массивными кораллово-водорослевыми

рифогенными известняками, мощностью от 45 до 240 м. В нижней части свиты породы более

стратифицированы и содержат многочисленные желваки бурых кремней. Эта нижняя часть

свиты, представляющая более глубоководные отложения, может быть интерпретирована как

отложения трансгрессивного тракта седиментационных систем. Основная, рифогенная часть

свиты явно соответствует тракту седиментационных систем высокого стояния.

В Чаштюбинском районе выходы кольчакской свиты наблюдаются в массиве Талдыкол, в

долине Дункельдык и на перевале Куртеке. Здесь же на юго-западном склоне горы Кольчак, в

бассейне реки Кунтейсай расположен стратотип кольчакской свиты. В стратотипе она

разделяется на три подсвиты. Нижняя подсвита, мощностью 40 м представлена плотными

серыми четко слоистыми известняками, переполненными обломками скелетов иглокожих,

мшанок, кораллов, раковин брахиопод, двустворок и фораминифер. В этих известняках

довольно многочисленны желваки бурых кремней с концентрическими разводами. Средняя

подсвита, мощностью 80 – 400 м сложена белыми массивными кораллово-водорослевыми

рифогенными известняками. Верхняя подсвита, мощностью 40 м представлена черными

средне- и грубослоистыми, мергелистыми органогенно-обломочными известняками. Эти

известняки залегают в кровле рифа, выполняя отдельные западины на его поверхности.
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Кольчакская свита без видимого несогласия залегает здесь на кутатырской свите и ее подошва,

сопоставляемая с границей секвенции, представляет собой трансгрессивную поверхность.

С точки зрения секвентной стратиграфии, нижняя подсвита кольчакской свиты отвечает

трансгрессивному тракту седиментационных систем. Средняя подсвита, сложенная рифовыми

массивами, отвечает тракту седиментационных систем высокого стояния. А вот верхняя

подсвита, снова отвечает трансгрессивному тракту седиментационных систем, но уже

вышележащей кокашуйской осадочной секвенции. Верхняя граница колчакской секвенции в

Чаштюбинском районе, таким образом, совпадает не с кровлей кольчакской свиты, а с кровлей

ее средней подсвиты.

В Аксайском районе подошва кольчакской секвенции представлена трансгрессивной

поверхностью на границе кутатырской и кольчакской свит. Строение кольчакской свиты здесь

сходно с описанным для предыдущих районов. Нижняя подсвита, мощностью 50 – 150 м

представлена темно-серыми слоистыми биокластическими известняками с пропластками бурых

кремней и включениями кремнистых желваков с концентрическими разводами. В породе

встречаются шарики марказита, что свидетельствует о серо-водородном заражении придонного

осадка. Средняя подсвита представлена белыми, массивными кораллово-водорослевыми

рифовыми известняками, мощностью 50 – 250 м. Соответственно, нижняя подсвита

интерпретируется как отложения трансгрессивного тракта седиментационных систем, а средняя

– как отложения тракта высокого стояния. Общее приращение пространства аккомодации за

время формирования колчакской секвенции составляет не менее 440 м.

Секвенция 10 (кокашуйская). Секвенция выделяется в объеме одноименной свиты.

Нижняя граница секвенции проводится по поверхности несогласия в подошве кокашуйской

свиты либо по трансгрессивной поверхности в подошве той же свиты. В Чаштюбинском районе

нижняя граница секвенции проводится по трансгрессивной поверхности в подошве верхней

подсвиты кольчакской свиты. Верхняя граница проводится по поверхности несогласия и/или

трансгрессивной поверхности в подошве вышележащей Ханюлыйско-Жеркапчальской

секвенции. Эта граница совпадает с кровлей кокашуйской свиты. Отложения кокашуйской

секвенции широко распространены на ЮВ Памире. Они прослеживаются в отложениях

аксайского, чаштюбинского, ункурского и карабелесского типов разрезов. Возраст отложений

этой секвенции оценивается как средний келловей [15]. Продолжительность ее составляет, по-

видимому, порядка 1 млн. лет.

В Карабелесском районе кокашуйская (кокичигеашуйская) свита с размывом залегает на

различных горизонтах нижележащей кольчакской свиты. Эта эрозионная поверхность

интерпретируется как нижняя граница кокашуйской секвенции. Свита распространена в

массивах Карабелесбаши, Ган, Салыункур и Бозтере. В стратотипическом разрезе в верховьях



140

долины реки Кокчаги кокашуйская свита подразделяется на три подсвиты. Нижняя подсвита,

мощностью 30 м представлена зеленовато-серыми глинисто-мергелистыми сланцами с

прослоями криноидных известняков. Средняя подсвита, мощностью 50 м, сложена серыми,

слоистыми криноидными комковатыми известняками. Верхняя подсвита, мощностью 100 м,

сложена белыми, массивными кораллово-водорослевыми рифогенными известняками.

В массивах Ган, Карабелесбаши и Салыункур нижняя и средняя подсвиты не выделяются из-

за сходства литологического состава и представлены чередованием глинистых сланцев,

мергелей и темных глинистых известняков с желваками кремней. С точки зрения секвентной

стратиграфии, нижняя и средняя подсвиты кокашуйской свиты могут быть интерпретированы

как отложения трансгрессивного тракта седиментационных систем. Верхняя подсвита явно

представляет собой отложения тракта высокого стояния.

В Ункурском районе кокашуйская свита распространена в массивах Учджилга и

Чакобайатайды, в бассейнах рек Истык, Машале, Иркалдыджилга, Кокбелесджангидаван,

Ункурджангидаван, Кенджилга и Екенчикопчиган. По составу кокашуйская свита делится

здесь, на две подсвиты, соответствующие верхним двум из трех, выделенных в стратотипе.

Отсутствие нижней подсвиты кокашуйской свиты говорит о том, что здесь она залегает на

кольчакской свите трансгрессивно. Средняя подсвита, мощностью 25 – 75 м состоит из серых и

желтоватых слоистых биокластических известняков с прослоями светло-зеленых рыхлых

мергелей. Известняки переполнены члениками стеблей криноидей, встречаются панцири

морских ежей, остатки губок, кораллов, аммонитов, двустворок и брахиопод. Верхняя подсвита,

мощностью 25 – 150 м представлена, как и в стратотипе, белыми массивными рифогенными

кораллово-водорослевыми известняками. Соответственно, средняя подсвита интерпретируется

здесь как отложения трансгрессивного тракта седиментационных систем, а верхняя – как

отложения тракта седиментационных систем высокого стояния.

В Чаштюбинском районе кокашуйская свита, обнаружена по северо-восточному склону горы

Кольчак, в массиве Зоркиндык и на перевале Куртеке. Свита характеризуется последовательной

сменой глинистых сланцев и мергелей глинистыми известняками, а затем массивными

рифогенными известняками, что позволяет выделять в ее разрезе три подсвиты. Из них нижние

две соответствуют трансгрессивному тракту седиментационных систем, а верхняя – тракту

седиментационных систем высокого стояния. Кокашуйская свита в Чаштюбинском районе

согласно залегает на нижележащей кольчакской свите. Однако, как было отмечено выше, при

описании предыдущей секвенции, верхняя подсвита кольчакской свиты должна быть здесь

отнесена к трансгрессивному тракту седиментационных систем кокашуйской секвенции.

Векрхнекольчакская подсвита с несогласием в основании налегает на «Кольчакский риф».

В Аксайском районе строение кокашуйской свиты и, соответственно, кокашуйской
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секвенции, в целом, остается без принципиальных изменений. Преимущественно сланцевые и

мергелистые, темноцветные нижняя и средняя подсвиты относятся к трансгрессивному тракту

седиментационных систем, а светлая, массивная рифогенная верхняя подсвита

интерпретируется как отложения тракта седиментационных систем высокого стояния. Общее

приращение пространства аккомодации за время формирования кокашуйской секвенции

составляет не менее 195 м.

Секвенция 11 (ханюлыйско-жеркапчальская). Секвенция выделяется в объеме

ханюлыйской и перекрывающей ее жеркапчальской свит. Нижняя граница секвенции

проводится по поверхности несогласия и/или трансгрессивной поверхности в подошве

ханюлыйской свиты. Верхняя граница проводится по трансгрессивной поверхности в подошве

вышележащей пустанской свиты, которая совпадает с кровлей жеркапчальской свиты.

Ханюлыйская свита распространена на ЮВ Памире достаточно широко. Она прослеживается в

отложениях аксайского, чаштюбинского, ункурского и карабелесского типов разрезов. В то же

время, отложения жеркапчальской свиты распространены локально. Она встречается лишь в

Аксайском районе, где обнажается в верховьях р.Кокчаги, на водоразделе рек Аксай и

Жеркапчал и на левом борту долины р.Аксай. Возраст отложений этой секвенции определен

как верхний келловей – нижний оксфорд [15].Продолжительность ее составляет, по-видимому,

порядка 2 – 3 млн. лет.

Несогласие в подошве секвенции хорошо проявлено в Чаштюбинском районе, на восточном

склоне горы Кольчак. Здесь ханюлыйская свита представлена преимущественно

грубозернистыми терригенными породами. По вещественному составу в ней выделяются две

пачки. Нижняя пачка, мощностью до 5м выполнена пестроцветными мелкогалечными

конгломератами, переходящими в гравелиты и грубозернистые песчаники. Галька

конгломератов состоит из зеленоватых и фиолетовых кремней, песчаников и, реже,

известняков. Верхняя пачка, мощностью 40 м состоит из темных и зеленовато-серых

известково-глинистых сланцев с прослоями мелкозернистых песчаников. Нижняя

конгломератовая пачка может быть интерпретирована как отложения поздних фаз тракта

седиментационных систем низкого стояния. Она формировалась на этапе медленного подъема

уровня моря и заполнения врезанных речных долин, образовавшихся на этапе его падения.

Верхняя пачка темных известково-глинистых сланцев явно представляет собой отложения

трансгрессивного тракта седиментационных систем. Эти известково-глинистые сланцы

формировались на этапе быстрого подъема уровня моря и, соответственно, увеличения глубины

бассейна седиментации. Отложений тракта высокого стояния этой секвенции в Чаштюбинском

районе нет.

В Карабелесском районе породы ханюлыйской свиты обнаружены в тектоническом клине в
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массиве Салыункур. По составу это черные глинистые сланцы и мергели, чередующиеся с

прослоями плотных глинистых известняков. Литологический состав свидетельствует об

относительной глубоководности отложений, которые можно уверенно отнести к

трансгрессивному тракту седиментационных систем.

В Аксайском районе ханюлыйская свита по вещественному составу разделяется на две

пачки. Нижняя пачка, мощностью 50 м, сложены оливково-зелеными мергелями, зеленовато-

серыми глинистыми сланцами и серыми, слоистыми пелитоморфными глинистыми

известняками. Верхняя пачка, мощностью 30 м, представлена серыми и желтоватыми

биокластическими известняками с остатками криноидей, фораминифер и водорослей. Эти

отложения также отвечают по своим характеристикам трансгрессивному тракту

седиментационных систем. Однако они, вероятно, более мелководные чем одновозрастные

отложения Чаштюбинского и Карабелесского районов. И расположены они, вероятно, ближе к

источнику сноса биокластического материала, т.е. к рифовым массивам.

Ханюлыйская свита в Аксайском районе согласно перекрывается жеркапчальской свитой.

Последняя представлена белыми, иногда с кремовым оттенком, массивными, плотными

рифовыми кораллово-водрослевыми известняками. Мощность «жеркапчальского рифа»

варьирует от 100 до 400 м. Рифогенные известняки жеркапчальской свиты интерпретируются

как отложения тракта седиментационных систем высокого стояния. Они формировались на

этапе замедления подъема уровня моря после быстрой трансгрессии так, что карбонатное

осадконакопление (рост рифа) успевали за поднимающимся уровнем моря. Риф все время

находился в условиях высокой гидродинамической активности и его вершина располагалась на

уровне моря. Подошва жеркапчальской свиты может быть интерпретирована как поверхность

максимального затопления. Общее приращение пространства аккомодации за время

формирования ханюлыйско-жеркапчальской секвенции составляет не менее 480 м.

Секвенция 12 (кенджилгинско-куртекинско-пустанская). Это самая верхняя из юрских

осадочных секвенций ЮВ Памира. В ее состав объединены отложения развитые локально в

Ункурском, Чаштюбинском и Аксайском районах. В Ункурском районе объем секвенции

совпадает с объемом кенджилгинской свиты, в Чаштюбинском – с объемом куртекинской

свиты, а в Аксайском – с объемом пустанской свиты. Состав и строение этих трех свит

несколько различны. Однако по возрасту, все они отвечают позднему оксфорду – раннему

киммериджу [15]. По этому признаку они и объединены в одну осадочную секвенцию,

продолжительность формирования которой составляет, по-видимому, порядка 3 – 4 млн. лет.

Подошва секвенции хорошо проявлена в области распространения кенджилгинской свиты по

правобережью реки Истык, на водоразделах рек Иркалдыджилга и Кокбелесджангидаван,

Кокбелесджангидаван и Ункурджангидаван, Ункурджангидаван и Кенджилга, а также
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восточнее перевала Найзаташ. В саю Ункурджангидаван она представлена поверхностью

несогласия с карманами врезания в подстилающие отложения ханюлыйской свиты. В

основании кенджилгинской свиты наблюдаются зеленые глины, заполняющие неровности

рельефа. Выше залегают желтовато-сиреневые, в свежем сколе серые, слоистые глинистые

известняки, мощностью до 90 м. Местами эти известняки песчанистые и содержат желваки

кремней и пропластки зеленоватых мергелей. На известняках согласно лежит

пятнадцатиметровая пачка зеленоватых глинистых сланцев. Останцы кенджилгинской свиты

резко несогласно залегают на различных горизонтах преимущественно среднекелловейских

отложений кольчакской, кокичигеашйской и ханюлыйской свит. Перекрывающих отложений

нет. Весь комплекс отложений составляющих кенджилгинскую свиту может быть, по-

видимому, интерпретирован как отложения трансгрессивного тракта седиментационных

систем.

В Чаштюбинском районе, к югу от перевала Куртеке, в области развития куртекинской

свиты, отложения этой секвенции представлены несколько иначе. Разрез начинается

известняковыми конгломератами, мощностью до 20 м, которые перекрываются толщей

псевдооолитовых и водорослевых известняков с пластами зеленовато-серых глин, мощностью

до 100 м. Здесь базальные конгломераты могут быть интерпретированы как отложения поздних

фаз тракта низкого стояния. Они явно заполняют врезанные на этапе падения уровня моря

речные долины. Перекрывающая толща чередования известняков и глин может быть

интерпретирована как отложения трансгрессивного тракта седиментационных систем. Она

плащом перекрывает подстилающие отложения и явно формировалась в ходе трансгрессии.

В Аксайском районе описываемая осадочная секвенция представлена пустанской свитой,

имеющей локальное распространение в верховьях долины реки Аксай по ее левому борту. По

вещественному составу разрез свиты распадается на четыре пачки. Нижняя пачка, мощностью

15 м сложена темно-серыми, тонкослоистыми глинистыми известняками и алевролитами с

видимыми включениями зерен кварца. Вторая пачка, мощностью 80 м образована голубовато-

серыми рыхлыми мергелями, содержащими прослои желтовато-бурых оолитовых либо

детритовых известняков. Известняки темно-серые, тонкослоистые, глинистые, с большим

количеством обломков раковин гастропод, брахиопод, двустворок, фораминифер и панцирей

морских ежей. Третья пачка, мощностью 70 м состоит из тонкослоистых темных глинистых

известняков и алевролитов, похожих на таковые из первой пачки. Четвертая пачка, мощностью

30 м сложена серыми сгустковыми известняками.

Подошва пустынской свиты, налегающей на жеркапчальский рифовый массив, несет на себе

все признаки трансгрессивной поверхности затопления. Весь комплекс отложений пустанской

свиты может быть интерпретирован как отложения трансгрессивного тракта седиментационных
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систем. Это хорошо согласуется с интерпретацией одновозрастных отложений кенджилгинской

и куртекинской свит. Отложения, которые соответствовали бы тракту седиментационных

систем высокого стояния в кенджилгинско-куртекинско-пустанской секвенции не обнаружено.

По-видимому, они срезаны эрозией. Общее приращение пространства аккомодации за время

формирования кенджилгинско-куртекинско-пустанской секвенции составляет не менее 195 м.

Подытоживая анализ секвентной-стратиграфии юры Юго-Восточного Памира, мы можем

констатировать (Рис 41):

1. Внутри разреза карбонатно-терригенных отложений юры Юго-Восточного Памира

намечены двенадцать трансгрессивно-регрессивных циклов, отвечающих двенадцати

осадочным секвенциям 3-го порядка, в понимании Вейла (Vail et al., 1977),

продолжительностью циклов (секвенций) от 1 до 4 млн. лет. Снизу вверх это: секвенция 1

(гурумдинская), секвенция 2 (шахтесайская), секвенция 3 (мынхаджирская), секвенция 4

(нижне-среднемамазаирская), секвенция 5 (верхнемамазаирско-чакобайско-башийская),

секвенция 6 (карабашийская), секвенция 7 (кочусуйско-среднекутатырская), секвенция 8

(верхнекутатырская), секвенция 9 (кольчакская), секвенция 10 (кокашуйская), секвенция 11

(ханюлыйско-жеркапчальская), секвенция 12 (кенджилгинско-куртекинско-пустанская).

2. В отличие от триасовых осадочных секвенций, юрские секвенции Юго-Восточного

Памира, по-видимому, обязаны своим происхождением не эвстатическим колебаниям уровня

мирового океана, а региональным тектоническим движениям, т.е. поднятиям и опусканиям дна

бассейна седиментации, где они формировались. На это указывают два обстоятельства. Во-

первых, границы выделенных осадочных секвенций, в подавляющем большинстве случаев, не

совпадают по времени с границами глобальных эвстатических циклов, выделяемых в юре (см.

Рис.41). Единственным исключением является подошва секвенции 7 (кочусуйско-

среднекутатырской), которая совпадает по времени (соответствует) глобальному регрессивному

событию Bat3 и, возможно, частично, имеет эвстатическую природу. Во-вторых, величина

приращения пространства аккомодации во всех полно развитых юрских осадочных секвенциях

Юго-Восточного Памира составляют не менее 150 м, а в случае гурумдинской секвенции

доходит до 640 м. Такие масштабы изменения уровня моря характерны для тектонически

активных бассейнов седиментации.

3. Из 12 выделенных в юре Юго-Восточного Памира осадочных секвенций, тракт

седиментационных систем низкого стояния представлен только в 5 нижних и двух верхних. Это

позволяет выделить три этапа в развитии юрской карбонатной платформы Юго-Восточного

Памира:
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Рис. 41. Шкала глобальных эвстатических колебаний уровня мирового океана в юре и выявленные
секвенции.

1 – Конгломераты; 2 - Песчаники; 3 – Глинистые сланцы; 4 – Мергели; 5 – Известняки глинистые; 6-
Известняки криноидные; 7- Известняки битуминозные; 8- Известняки обломочно-детритовые; 9- Известняки
с желваками кремней; 10 – Известняки оолитовые; 11 – Известняки массивные рифогенные; 12 – Известняки
с углистым детритом.
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1) Этап становления платформы, для которого характерны периодические форсированные

регрессии и эрозия подстилающих отложений в результате подъема дна бассейна седиментации

(с начала геттанга по конец байоса);

2) Этап стабилизации карбонатной платформы. Для него характерны нормальные регрессии,

отсутствие отложений трактов низкого стояния и медленный подъем уровня моря (с начала

бата по нижний Оксфорд);

3) Этап тектонической реактивизации карбонатной платформы, для которого снова

характерны форсированные регрессии и широкое развитие отложений трактов низкого стояния

(со среднего оксфорда до конца киммериджа).

Вышеизложенный материал является обоснованием второго защищаемого положения.

Анализ цикличности отложений и применение секвенс-стратиграфического метода
для  для рифовых комплексов свидетельствуют: триасовый комплекс включает три
трансгрессивно-регрессивных эвстатических цикла; юрский комплекс состоит из 12
секвенций, большая часть которых обусловлена региональными тектоническими
движениями, реже они связаны с эвстатическими колебаниями уровня мирового океана.
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Глава V. Технологическая характеристика и химический состав
карбонатных пород Юго-Восточного Памира

V.1. Оценка карбонатных пород Юго-Восточного Памира для производства
цементного клинкера

Проведенный структурно фациальный анализ этого района позволил выделить наиболее

перспективные участки карбонатных пород наиболее соответствующие требованиям к

цементному сырью.

Характеристика и химический состав минералов карбонатных пород Юго-Восточного

Памира рассмотрен на примере массива Мынходжир, геологическая позиция и фациальный

состав, которого рассмотрено в главе IV.

Географо-экономические условия

Мынходжирский карбонатный массив расположен в Мургабском районе Горно-

Бадахшанской автономной области Республики Таджикистан в 38 км восточнее районного

центра Мургаб. Район характеризуется восточно-памирским типом рельефа (обширные

котловины и широкие речные долины, располагающиеся на высоте 3700-4200 м, над

которыми возвышаются горные хребты относительно плавных очертаний относительная

высота до 1000-1500 м). Территориальное расположение показано на рис.18.

Абсолютные высоты в районе достигают отметок в 4500 м. Превышение водоразделов над

днищами долин варьирует в пределах 200-600 м. Отметки участка исследования 3850-3920м.

Климат в районе резко континентальный, суровый, характеризуется большими

колебаниями температур, как суточными, так и сезонными. Средняя температура в июле +10

+15°, в январе -15° - 20° (минимальная до – 40˚–45˚). Среднегодовая температура в районе

отрицательная (-1°). Количество осадков составляет 100 – 120 мм в год. Большая часть из них

выпадает в виде снега, с глубиной 0,5 – 1,5м, участками отмечается вечная мерзлота

островного характера. Непосредственно на месторождении не фиксировалась. Опасность

схода лавин и селей отсутствует. Район сейсмичен – (8-9 баллов). 4-5 раз в сто лет до 9 баллов.

Самым крупным водотоками в районе является река Аксу, протекающая в 3 км севернее

месторождения. Наиболее полноводна она в июле – августе, когда ширина её достигает 30 м

при глубине до 2,0 м, а стек составляет 43-47 м3/сек. В ноябре-апреле обычно не превышает 7-

8 м3/сек. В боковых притоках вода появляется на короткое время, лишь в июле, в период

интенсивного таяния снегов. Для бытовых и технических нужд можно использовать воду р.
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Аксу, среднегодовой расход которой равен 17,3 м3/сек.

Основной вид транспорта – автомобильный. Расстояние до ближайшей железнодорожной

станции в г.Ош (Киргизстан) – 415 км. Все автодороги функционируют круглый год. Подъезд

на автомашине возможен и непосредственно к месторождению в течение всего года.

Ближайшие населенные пункты – пос. Конокурган и районный центр Мургаб. Первый из

них расположен в 33 км, второй в 38 км западнее месторождения. Мургаб связан с городами

Душанбе, Хорог, Ош авиалинией. Он принимает самолеты типа Як-40. Возможно увеличение

посадочной полосы для приема грузовых самолетов [7].

Мургабский район относится к категории экономически не освоенных. Промышленные

предприятия здесь практически отсутствуют. Население, в основном, занимается

скотоводством и ведет полукочевой образ жизни. Численность трудоспособного население

составляет 8.529 человек из них в данное время работают 3.650 человек, остальные

безработные. В основном население имеет полное среднее образование.

В райцентре имеется больница, почта, телеграф, бытовые и торговые учреждения. Наём

рабочей силы возможен на месте и других районах области. Так же возможно доставка

рабочей силы автобусами на расстоянии 30-40 км из других мест. В поселке Мургаб имеется

гидроэлектростанция мощностью 640 квт. В районе разведано и частично отрабатывается

Мургабское месторождение керамзитового сырья. Производство керамзита осуществляется на

заводе ЖБК в г. Хороге, куда сырье доставляется автотранспортом. Из местных строительных

материалов, кроме того, в неограниченных количествах имеются песок, гравий, бутовый

камень, известняки для производства извести. Изученность их различная.

Экономическим обоснованием для постановки работ явились:

1. Постоянно растущие потребности области в цементе, который в настоящее время

завозится сюда из г. Душанбе, Киргызстана, Китая и Пакистана.

2. Высокая степень обнаженности территории.

3. Благоприятный район для железнодорожного и автомобильного транспорта.

4. В достаточном количестве присутствуют трудовые ресурсы.

5. В пределах района располагаются промышленные запасы угля, для целей решений

энергетических проблем цементного производства.

На сегодняшний день импортируемого цемента не достаточно, для покрытия потребностей.

В 1991–1995 г.г. рассматривался вопрос о включении в перечень объектов производственного

назначения, подлежащих строительству в этот период, цементный завод мощностью в 50-100

тыс. тонн цемента в год.

Основными районами потребления цемента являются г. Хорог, населенные пункты и

районы Западного Памира (Шугнанский, Рушанский, Ишкашимский), где ведется жилищное и
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промышленное строительство. Цемент может экспортироваться в Республику Авганистан,

Кыргызстан, а так же в столицу Республики Таджикистан г. Душанбе. В то же время все

месторождения ведущих полезных ископаемых на Памире (бора, олова, золота, серебра,

плавикового шпата, драгоценных камней и др.) сосредоточены именно в Мургабском районе.

Поэтому при их освоении, часть цемента должна быть направлена на удовлетворение и

прогнозируемых потребностей этой части индустрии области.

В связи с поставленными перед собой целями и задачами мы рассматриваем возможность

использования карбонатных отложений юрского возраста в качестве сырья для производства

цемента, а также углей Куртекинского месторождения в качестве технологического топлива

при производстве цементного клинкера.

Актуальность этой проблемы нами была обоснована выше. В качестве объекта для

изучения нами был выбран Мынходжирский массив карбонатных пород и Куртекинское

месторождение угля. В переделах Мынходжирского массива выбран легкодоступный для

освоения участок Мынходжир. Ниже мы изложим результаты проведенных нами

исследовании.

Действующие в настоящее время технические условия на качество основных видов

сырьевых материалов для производства портландцементного клинкера предъявляют

следующие требования к химическому составу сырьевых материалов: содержание CaO в

карбонатном компоненте не менее 45 % в известняках и 40–45 % в мергелях «натуралах», в

глинистом компоненте I группы не более 15 % СаО и в глинистом компоненте II группы 15–

44 % СаО. Количество примесных вредных оксидов в карбонатном компоненте не должно

превышать (%): MgO – 4,0; SO3 – 1,3; K2O + Na2O – 1,0; P2O5 – 0,4. Содержание оксидов в

сырьевой смеси должно обеспечить значения коэффициента насыщения в пределах 0,88–0,92,

кремнеземного модуля 1,90 – 2,60 и глиноземного модуля 0,90 – 1,60. Для получения

расчетных параметров сырьевой смеси в нее при необходимости вводят корректирующие

алюминатные и железосодержащие добавки (бокситы, железная руда, пиритные огарки,

охристые глины, колосниковая пыль и др.).

V.2. Геологическое строение участка Мынходжир
Мынходжирский массив представлен выходами карбонатных и глинистых пород,

расположенных в 300 м друг от друга (Рис.42).
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Рис. 42. Геологическая карта участка Мынходжир.
Масштаб 1:10 000.
Карта составлена в Производственном объединение
«Таджикгеология».
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Карбонатные породы.

Площадь участка сложена известняками и мергелями аюкузюйской свиты1 среднеюрского

возраста (Jak). Залегание пород пологое (5-25°) с падением к северо-востоку, востоку и юго-

востоку. Толща карбонатных пород в пределах участка имеет трехчленное строение.

В основании ее на отложениях субашийской2 свиты, также сложенной мергелями и

известняками залегает пачка темных известняков. Пласт известняков как бы опоясывает

нижнюю часть участка, образуя в плане подковообразную форму. Мощность его 20 – 30 м.

Выше залегает преимущественно мергельная пачка верхнеаюкузюйской подсвиты. Для нее

характерны белесые тона окраски, благодаря чему она легко опознается и картируется.

Горизонты известняков внутри пачки, состав которых идентичен составу верхнеаюкузюйской

подсвиты достаточно хорошо выделяются на светлом фоне мергелей. Хотя подчеркнем

условность такого визуального разделения пород, поскольку между ними, как правило, имеют

место постепенные переходы. Именно эта пачка являлась основным объектом изучения в

процессе работ. Пачка вскрыта канавами 4а, 3а, 3б, 5, 5а и 8 (Рис.43). Изучена на полную

мощность, которая в пределах участка имеет мощность 80 – 92 м. Мергели пачки

охарактеризованы технологическими пробами 1,2 (канава 5. Рис. 43). Описанная пачка

перекрывается темными известняками откартированными в верхней части водораздельного

гребня и вскрытых канавами № 5 и 8 (Рис.43). Неполная мощность пачки в пределах участка

не превышает 25,0м. Таким образом, общая мощность продуктивной аюкузюйской свиты

здесь равна 137- 140 м. Описываемые отложения широко распространены в районе, что

позволяет оценивать общие перспективы объекта достаточно высоко[7].

Микроскопическое изучение пород позволяет относить их к микрозернистым глинистым

известнякам, известнякам микрозернистым органогенным, мергелям (Рис.44). В массе их

отмечаются кварц, кальцит, редко зерна доломита, углистое вещество. Глинистый материал

представлен чешуйками гидрослюды. Характерно наличие кальцитовых прожилков.

По простиранию пачек петрографический и химический составы выдержаны, и среднее

содержание окислов по отдельным сечениям отличается, в основном, на десятые, редко

первые проценты. По мощности состав толщ более изменчив, особенно в содержаниях СаО3,

колебания их в отдельных пробах достигают 53 – 48 %.

1 В нашей работе эта свита описано как карабашийская свита расчлененная на среднюю и верхнюю подсвиту.
2 Нижняя подсвита карабашийской свиты.
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Рис.43. Геологическая карта участка Мынхаджир с расположением канав опробования. Условные обозначения см. на рис.41.
Карта составлена в Производственном объединение  «Таджикгеология».
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Рис.44. Микрофотографии шлифов (увеличение 90).
A - известняк биохемогенный. Оолитовый.  На 90% сложен оолитами размером до  0,3 мм. Оолиты заполнены
микритом и кристаллами кальцита. Так же присутствуют створки; Б - известняк состоит из обломков оолитового
и хемогенного известняков. Цемент сложен хорошо раскристаллизованными кальцитам. Присутствуют
микростилолитовые швы; В - известняк хемогенный. Полосчатая микротекстура. Присутствуют зерна кварца, а
так же глинистые комочки. Основная масса состоит из микрита; Г - известняк обломочный. Состоит из обломков
оолитового известняка  и хемогенного. Присутствуют зерна кварца. Наблюдаются микростилолитовые швы.

Ниже приведен средний состав отдельных пластов и всей толщи в целом (см.Таблицу 1. и

Рис. 45.)

Оксиды
Содержание оксидов в %

Требование ТУ
не более

Нижний пласт
известняков

Верхний пласт
известняков

Мергели Средний состав
всей толщи

SiO2 6,6 8,2 14,8 13,6
TiO2 0,1 0,1 0,2 0,2
Al2O3 1,7 2,6 3,7 3,4
Fe2O3 0,5 0,5 0,9 0,8
MgO 4,0 1,0 1,7 1,7 1,6
CaO 49,1 46,7 41,2 42,3

Ka2O+Na2O 1,0 0,5 0,9 1,1 1,0
P2O5 0,4 0,06 0,05 0,06 0,06
SO3 1,3 0,13 0,3 0,16 0,16

Таблица 1. Средний химический состав карбонатных пород и всей карбонатной толщи участка
Мынходжир в сравнении с требованиями ТУ.

Как видно из таблицы, по химическому составу карбонатные породы отвечают

требованиям «Методические рекомендации по применению классификации запасов

месторождений и прогнозных ресурсов твердых полезных ископаемых». «Карбонатные

породы». Москва 2007 г [75].
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Рис. 45.Химический состав карбонатных пород Мынходжирского участка

Мергели по содержанию вредных примесей также отвечают ТУ (Рис. 46), однако по

кремнеземному модулю (n = 3,24 при требуемом 1,9 – 2,6), глиноземному модулю (р =

4,08 при требуемом 0,9 – 1,6) и коэффициенту насыщения (Кн = 0,85 при требуемом 0,88

– 0,92) они не соответствуют ТУ к "натуралам" и требуют введения корректирующей

добавки.

Геологическое строение участка несколько усложнено крутопадающим (88°) нарушением

северо-западного простирания и северо-восточного падения. По этому нарушению отложения

восточной части участка сброшены по отношению к западному блоку. Амплитуда сброса 20 –

25 м [7].

Алюмосиликатные породы

В связи с тем, что мергели не соответствуют требованиям "Технических условий..." к

мергелям-натуралам и требуют введения силикатной добавки, в качестве последней изучен

выход глинистых сланцев, расположенный в 300 м к юго-востоку от выхода мергелей (Рис.

41). Сланцы слагают кичикаюкузюйской свиту3 среднеюрского возраста (J2kc). Залегают они

на известняках и мереглях аюкузюйской свиты (J2ak) и перекрывается известняками и

мергелями кызыллотайской свиты4 (Jkz) (Рис. 45). В плане выход сланцев имеет

подковообразное очертание. Залегание пород пологое (10° – 20°) с падением к юго-востоку

3 В нашей работе эта свита, описана как кутатырская свита, нижняя подсвита.
4 Это кутатырская свита, средняя подсвита.
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Рис.46. Диаграммы средних содержаний оксидов в известняках и мергелях

(120° – 160°). Пласт по двум сечениям через 500 м вскрыт канавами (1, 2 – 2а) на не

полную мощность (50 – 86 м). Химический состав сланцев по этим сечениям близкий.

Средние содержания окислов по ним разнятся лишь в десятых долях процента.

Ниже приведена таблица (Табл. 2) и диаграмма (Рис.47.) сопоставления содержаний по

участку и требования ТУ.
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Оксиды Требование ТУ не
более

Содержание в
сланцах %

SiO2 49,05
TiO2 2 0,66
Al2O3 18,12
Fe2O3 2,75
MgO 6 2,29
CaO 6,3
Ka2O+Na2O 3,5-4,0 4,26
P2O5 3,6 0,19
SO3 5,0 <0,25

Таблица. 2. Средний химический  состав вредных примесей сланцев кичикаюкузюйской свиты в
сравнении с ТУ.

Рис. 47. Сравнительная диаграмма фактического содержания оксидов в сланцах кичикаюкузюйской
свиты и требование ТУ.

Таким образом, содержание вредных примесей в сланцах, за исключением суммы

окислов щелочных металлов, превышающий допуск всего на 0,26 %, значительно ниже

допустимых. Пригодность сланцев в качестве корректирующей добавки подтверждены

технологическими исследованиями.

Так же было проведено лабораторные анализы глинистых сланцев в другой лаборатории

НПО «Алинит», данные которой приведены на рис 48.
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Рис.48. Сравнительная диаграмма химического состава и требование ТУ по данным НПО «Алинит».

Минеральный состав представленных для анализа образцов состоит из: кварца,

гидрослюды, монтмориллонита кальцита, полевых шпатов, доломита, хлорита (мало).

Сопоставление этих материалов с нашими данными показывает, что проба сланцев,

представленная на испытания, является характерной для участка. Судя по результатам

изучения, сланцы могут быть использованы в качестве корректирующей добавки при

производстве портландцемента. Физические свойства сырья приведены в таблице 3.

Оксиды Среднее содержание в %
Мергели в

целом
Тех.проба 1

ЦЛ ПО
«Таджикгеология»

Тех.проба 2

ЦЛ ПО
«Таджикгеология»

Тех.проба
1 НПО

«Алинит»

Тех.проба
2 НПО

«Алинит»

SiO2 13,34 12,67 12,98 10,98 12,53
TiO2 0,18 0,17 0,17 - -
Al2O3 3,5 3,35 3,13 2,64 2,92
Fe2O3 0,78 0,61 0,7 1,38 1,47
MgO 1,69 1,74 1,62 1,68 2,01
CaO 42,2 42,78 43,05 45,11 43,43
Ka2O+Na2O 1,08 1,12 0,95 0,65 0,78
P2O5 0,07 0,06 0,07 0,09 0,11
SO3 0,27 0,3 0,33 0,3 0,14
КН 0,98 1,06 1,05 0,31 1,09
П (крем) 3,12 3,19 3,39 2,73 2,85
Р(глинозем) 4,49 5,5 4,47 1,91 1,99

Таблица 3. Средний состав мергельной толщи и технологических проб № 1и 2.

Отобранные по канаве технологические пробы 1, 2 имеют близкий (табл. 3) состав и

являются представительными для данных пород. Изучение состава проб, выполненное в НПО
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"Алинит" в целом подтвердило эти данные, хотя по отдельным компонентам (Fe2O3, K2O +

Na2O) имеются различия в ту или иную сторону (Рис. 49). Минералогический состав мергелей

следующий: минерала кальцита – 80-85 % , кварц – 10-13 %, доломит – менее 5 %, пирит –

менее 3%.

Рис.49. Сравнительная диаграмма результатов анализов двух технологических проб в двух разных
лабораториях (слева – Центральная лаборатория ПО «Таджикгеология», справа – лаборатория НПО
«Алинит» г. Душанбе).

V.3. Технологические свойства
Для получения клинкера были использованы охарактеризованные выше мергели, сланцы и

пиритные огарки. При этом весовые доли компонентов определились следующим образом:

мергель 92 – 95 %, огарки 1,1 – 1,4 %, сланцы 3 – 6 %.

Клинкер после помела и грануляции на опытной полузаводской установке был подвергнут

обжигу при температуре 1420 – 1450° С. После этого к нему был добавлено 5% двуводного

гипса.

Полученный таким образом цемент при нормальном твердении обладает

прочностью на сжатие 45.3 и 41.3 МПа, что по ГОСТу 10178-85 соответствует марке

цемента "400”.

Расход сырьевых материалов на производство 1 тонны клинкера составляет:

Мергель 1,45 – 1,48

Сланцы 0,098 – 0,05

Огарки 0,02

Технологические свойства по среднему содержанию окислов технологических проб 1 и 2

показаны на рис. 50.
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Кн=1,06; n=3,19; р=5,5

Кн=1,05; n=3,39; р=4,47

Рис.50. Диаграммы средних содержаний окислов в технологических пробах №1 и 2.

Следует отметить, что высокое содержание «щелочей» в сырье не благоприятно

дляиспользования вращающихся печей малого размера. Поэтому для нормализации работы

печей требуется удаление печных газов, применение системы импульсной очистки запечных

теплообменных устройств, предварительное усреднение сырья на складе.

V.4. Горно-технические и гидрогеологические условия разработки участка
Известняки, мергели и сланцы аюкузюйской и кичикаюкузюйской свит легко поддаются
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выветриванию с образованием на склонах шлейфов дресвы и обломков.

Вероятный коэффициент крепости пород (по М.М.Протодьяконову) равен:

известняки – 6–8; мергели – 4–5; сланцы – 6–8; коэффициент разрыхления 1,35–1,55;

объемная масса руд определена в лаборатории по образцам, равна 2,7 т/м3.

Породы склонны к слеживанию, не возгораемые. Естественная радиоактивность мергелей,

известняков и сланцев составляет 9–18 мкр/час, что позволяет отнести их к строительным

материалам I класса. Они могут быть использованы при производстве материалов без

ограничений.

Породы не силикозоопасны. Содержание в мергелях и известняках составляет 12-13 %, в

известковых сланцах – 49 %. Количество свободной кремнекислоты не определялось.

Вредные примеси (SО3, Р2О5, ТiО2) содержатся в количествах:

карбонатные породы: сланцы:

SО3 < 0,33 %, 0,1 %

Р2О5 < 0,007 % 0,2 %

Тi02 0,17 % 0,7 %

Хлор 0,018 % 0,012 %

что гораздо ниже предельно допустимых норм.

Специальных гидрогеологических исследований на участке проводилось. Исследуемый

участок представляет собой гряду, возвышающуюся над днищем долин на 50 – 100 м, где

скоплений подземных вод быть не может. Постоянные водотоки и родники вблизи

месторождения отсутствуют. Ближайший водоток – река Аксу, находится в 1–3 км к северу от

месторождения. Режим реки непостоянен и зависит от времени года интенсивности таяния

питающих ее снежников и ледников. Половодье приходится на июль-август месяцы. Ширина

реки в это время достигает 30 м, глубина до 2 м. Зимой (ноябрь-декабрь) река в районе

месторождения полностью перемерзает, вскрывается в марте.

Вода р. Аксу может использоваться для технических нужд. В 30 км ниже по течению в

районе поселка Конокурган вода в реке не замерзает в зимний период. Расход воды в реке в

паводок доходит до 60 м3 /час, достигая в отдельные годы 92 м3 /час. Источниками

водоснабжения для питьевых нужд служат водозаборные скважины, расположенные в районе

месторождения "Тохтамышбек" (в 15км), в п. Конакурган (35 км) и в п. Мургаб (38 км).

V.5. Подсчет запасов
Требования к сырью

Согласно "Техническим условиям на качество основных видов сырьевых материалов ..."
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все природные сырьевые материалы по содержанию в них СаО разделяются на :

известняки - с содержанием СаО > 45 %

мергели с содержанием СаО от 40 до 45 %

мергелистые породы с содержанием СаО от 15 до 40 %

глинистые породы с содержанием СаО < 15%.

Приняты в данных ТУ и нормативы по вредным примесям в карбонатных и глинистых

породах (таблица 4.).

Таблица 4.

МgО SО3 K2O + Na2O Тi02 Р2О5

Содержание оксидов (не более) в
карбонатных породах (%) 4 1,3 1,0 2,0 0,4
Содержание оксидов (не более) в
глинистых породах (%) 6 3 3,5-4,0 2,0 9,6

По размерам и форме залежей, изменчивости мощности, внутреннему строению и качеству

полезного ископаемого месторождения карбонатных пород (участки крупных месторождений)

соответствуют 1-й и 2-й группам «Классификации запасов месторождений и прогнозных

ресурсов твердых полезных ископаемых», утвержденной приказом МПР России от 11 декабря

2006 г. № 278.

Приведенные выше данные по геологическому строению месторождения, химическому

составу слагающих его пород позволяет отнести изученный объект (на данной стадии его

изученности) ко 2 группе, по выше названной классификации.

Ко 2-й группе относятся месторождения сложного геологического строения с крупными,

средними и малыми по размерам телами с нарушенным залеганием, характеризующиеся

неустойчивыми мощностью и внутренним строением или невыдержанным качеством

полезного ископаемого. Дополнительным аргументом в пользу такого отнесения является

повышенное содержание в сырье «щелочей». Блоки подсчета запасов приведены на рис. 51.

Были определенны подсчетные параметры (см табл. 5. и 6.). Как было сказано выше, по

содержанию СаО карбонатные породы разделялись на известняки, мергели и мергелистые

породы.

Таблица 5. Физические свойства сырья

№ пробы Объемный
вес, г/см2

Плотность
г/см2

Пористость
%

Влагопо-
глашение,

%

Размокаемость

1.Мергель 2,59 2,67 2,2 0,54 -
2.Мергель 2,61 2,67 2,3 0,51 -
3.Сланец 2,52 2,70 6,9 - Разрушились через 48 часов



162

№ Номер Наименование Масса Пористость Водопогло- Размока-
пп пробы породы г/см3 % щение, % емость,%
1

1
Мергель 2,709 6,87 Разрушен

на
крупные
куски за
48 часов

2 2 Известняк 2,671 2,28 0,38
3 3 Мергель 2,699 4,08 0,54
4 4 Известняк 2,676 2,20 0,51
5 5 Известняк 2,679 2,99 0,59

Среднее 2,7 3,68 0,5
Таблица.6. Расчет объемной массы карбонатных пород

Ниже на рисунке 52 и в таблице 7. приведены средние содержание оксидов в известняках и

мергелях продуктивной аюкузюйской свиты среднеюрского возраста (J2ak ) в подсчетных

блоках.

№№ блоков
SiO2 TiO2 Al2O3 Fe2O3 MgO CaO K2O+

Na2O
P2O5 SO3

I-C2

Мергели

16,25 0,2 3,85 0,96 1,79 40,34 1,18 0,078 0,1
II-C2 15,72 0,2 3,89 0,96 1,77 40,17 1,19 0,069 0,13
III-C2 15,2 0,2 3,93 0,96 1,75 40,0 1,20 0,06 0,16
IV-C2 14,39 0,19 3,62 0,88 1,67 41,39 1,07 0,06 0,18

Среднее по
участку 14,8 0,19 3,67 0,9 1,69 41,15 1,09 0,06 0,16

I-C2

Известняки

6,3 0,09 1,30 0,4 0,99 50,04 0,54 0,065 0,1
II-C2 6,81 0,1 1,71 0,48 1,01 49,1 0,52 0,062 0,1
III-C2 7,32 0,11 2,12 0,56 1,03 48,17 0,50 0,06 0,1
IV-C2 6,9 0,11 2,16 0,62 1,1 48,1 0,53 0,062 0,15

Верхний пласт 8,16 0,12 2,56 0,45 1,68 46,67 0,88 0,05 0,29
Среднее по
нижнему

пласту

6,63 0,1 1,72 0,50 1,04 49,1 0,54 0,063 0,3

Сланец
I-C2 49,05 0,66 18,12 2,75 2,92 6,30 4,26 0,19 <0,2

5

Таблица 7. Средние содержания (%) окислов в блоках карбонатных и алюмосиликатных пород
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Рис.51. Блоки подсчета запасов участка Мынходжир. Схема составлена в ПО «Таджикгеология».
1 – разрывные нарушения; 2 – канавы и их номера, номера проб; 3 – места отбора технологических проб и их номера; 4 – контур запасов категории С2.
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Рис.52. Средние содержание оксидов в известняках и мергелях продуктивной аюкузюйской свиты
среднеюрского возраста (J2ak ) в подсчетных блоках.

Далее в краткой форме рассмотрим геологическое строение месторождения углей

Куртеке, которые планируются использовать в качестве технологического топлива при обжиге

цементного сырья.
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V.6. Геологическое строение месторождения и оценка прогнозных ресурсов
месторождение угля Куртеке

В пределах площади месторождения распространены нижнеюрские отложения,

представленные шахтесайский и караулдинской свитами (Рис.53). Детальное описание разреза

ведется снизу вверх [13].

Шахтесайская свита.

Тонкоплитчатые, серые, мелкозернистые песчаники, при выветривании приобретающие

красноватый оттенок…………………………………………………………………………… 10 м.

Серые глины, участками переходящие в глинистые известняки, являющиеся подошвой

угольного пласта. ……………………………………………………………………………... 4–6 м.

Угольный пласт сложного строения с линзами и пропластками мергелистых известняков,

мощностью до 20-50 см. Мощность пласта…………………………………………… 5,4 - 11,0 м.

Известняки черные, темно-серые, битуминозные, кальцитизированные с прослоями светло-

серых известняков…………………………………………………………………... 15-20м.

Караулдынская свита.

Красноцветный конгломерат. Состав гальки известняковый, цемент песчано-

глинистый…………………………………………………………………………………….15-22 м.

Пестроцветная пачка алевролитов и песчаников переслаивающихся между

собой…………………………………………………………………………………………. 45-52 м.

Мощность рыхлых четвертичных образований……………………………………....... 6-18 м.

Месторождение представлено одним пластом угля сложного строения, мощностью от 8,5 м

до 11,0 м. По падению пласта мощность также изменяется и равняется 5,4 м в районе

скважины № 1 и № 2.

Пласт угля прослеживается по всей площади месторождения с падением пласта на северо-

северо-запад под углами 20° – 30°.

Оценка прогнозных ресурсов

В 1998 – 2000 г.г. была проведена разведка небольшой западной части месторождения угля

Куртеке. Получены запасы по категориям В+С1 количестве 36 8200 тонн. По результатам

детальной разведки, проведенной Куртекинской геологоразведочной партией в 1958 – I960 г.г.

общие запасы месторождения оцениваются в 8,07 млн. тонн, в том числе по категориям В +

C1 – 5,87 млн. тонн.
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Рис.53. Геолого-литологическая карта месторождение Куртеке с планом подсчета запасов. Масштаб 1:1000. Карта составлена в ПО «Таджикгеология»
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Вещественный состав

Уголь Куртекинского месторождения является каменным. В строении его принимает участие

один тип угля – матовый дюреновый уголь, иногда с включением линз витрена и фюзена. Но

внешнему виду уголь однородный, черного цвета, содержит значительное количество

минеральных включений. По качественным характеристикам уголь месторождения Куртеке

относится к марке ПЖ, коксовым.

Химический состав угля и его теплотворная способность изучены по данным 10 рядовых,

двух лабораторно-технологических и одной полузаводской пробы и представлен в таблицах 8. и

9.

Таблица8. Химический состав зольного остатка угля месторождения Куртеке, в %

Таблица 9. Теплотворная способность угля Куртеке

Химический состав углей в пределах разведанной части месторождения более или менее

постоянный, хотя в некоторых пробах отмечаются значительные колебания.

Сравнивая данные химического состава рядовых проб с технологическими и полузаводскими

пробами, на основании которых установлена пригодность углей для производства цементного

клинкера.

Следует отметить, что показатели теплотворной способности за исключением влаги, как с

Виды проб SiO2 Al2O3 Fe2O3 CaO MgO SO3 K2O Na2O п.п.п.
По данным 10
рядовых проб

4,08-
21,50

2,18-
7,37

2,12-
3,84

11,74-
35,66

0,41-
1,18

2,37-
4,43

0,25-
1,07

следы
-0,14

42,95-
53,40

Технологи-
ческие

12,07-
19,96

4,10-
7,91

1,60-
4,11

11,74-
31,24

0,72-
1,15

2,47-
4,93

0,70-
1,72 0,28

41,98-
48,82

Полузавод-
ская 14,26 5,24 2,72 25,49

нет
дан 3,8 1,01 0,02 46,29

Наименование- По данным 10 По данным техноло- Полузаводская
определений рядовых проб гических проб проба

Влага рабочая
(W°),% 1,27-13,35 4,61-10,78 10,49
Зольность
(Ас),% 44,46-59,93 51,95-59,65 54,43
Теплота сгорания
высшая (Qp

в) мдж/кг 4,452-8,959 4,650-9,47 6,086
ккал/кг 1064-2139,91 1112-2264,2 1455

низшая (Qp
н) мдж/кг 3,934-8,138 4,024-9,202 5,365

ккал/кг 940-1943,70 961-2199 1282
Калорийный
эквивалент 0,134-0,28 0,137-0,134 0,183
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поверхности, так и на глубине колеблются в незначительных пределах. Влага в углях

отобранных на глубине в скважинах значительно меньше и составляет 1,27-1,82%, а на

поверхности эти показатели составляют 9,43 – 13,35%.

Теплотворная способность угля позволяет использовать его в качестве технологического

топлива при производстве клинкера.

Физические характеристики угля. Объёмная масса углей на 1м3 в целике колеблется в

пределах 2,28 – 2,35 т/м3 (в среднем для вычисления подсчета запасов принята цифра 2,3 т/м3), в

разрыхленном состоянии 1,34 – 1,41 т/м3. Коэффициент рыхления 1,66 – 1,70. Объёмная масса

обогащенного угля по данным 15 определений составляет 1,66 – 2,38 т/м3 (в среднем 1,95), а

удельный вес угля 1,69 – 2,38.

V.7. Экономические показатели освоения месторождения
Благоприятными пародами для производства цементного сырья являются известняки,

мергели и гипсы внешней зоны рифовой постройки юрского возраста.

Месторождение представлено выходом мергелей и сланцев среднеюрского возраста

расположенных в 38 км от пос. Мургаб. Вблизи от месторождения протекает река Аксу

(Мургаб). Имеются площадки для размещения производства. Месторождение находится в

слабонаселенном районе, где отсутствуют земли для сельскохозяйственного и другого

использования.

Выявленные запасы категории С2 мергелей 6.3 млн.т и глинистых сланцев 0.75 млн.т

достаточны для организации производства цемента в количестве 100 тыс.т/год на нормативный

(50 лет) срок.

В непосредственной близости от месторождения находится Калакташское месторождение

гипсового камня. Запасы гипсового камня этого месторождения категории С2 266 тыс.т также

достаточны для требуемых целей. Общеперспективные запасы сырья в районе неограниченны.

Технологическими испытаниями, выполненными в НПО "Алинит" доказана возможность

получения клинкера цемента марки "400".

С учетом всего изложенного месторождение Мынходжир рекомендуется к постановке на нем

детальных разведочных работ.

При необходимости получения сырья с более низкими содержаниями «щелочей»

(рекомендация НПО "Алинит") нами предлагается провести испытания шихты известняков

месторождения Мынходжир (сод. СаО 48–50%, суммы «щелочей» 0,5–0,54 %.) и мергельных

пород, изученных по профилям № 14 (в 1,4 км юго-западнее месторождения) и (в 3,4 км северо-

западнее месторождения). На первом из них породы аюкузюсайской свиты характеризуются
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средним содержанием СаО – 42 % и суммы «щелочей» в 0,74 %. Среднее содержание СаО в

породах конокурганской, субашийской и аюкузюсайской свит на профиле № 5 составило 40,8%

,суммы «щелочей» – 0,52 %.

В соответствии с "Техническими условиями..." [106] эти известняки и мергели по

химическому составу соответствуют требованиям к сырьевым материалам, для производства

портландцементного клинкера. Масштабы выхода (ресурсы сырья) значительные (Рис. 51).

Таким образом, в данном районе, наряду с выявленным Мынходжирским месторождением

сырья для производства портландцементного клинкера, имеется возможность получения

значительных запасов известняково-мергельных пород с более низкими (0,5–0,8 %%)

содержаниями «щелочей», что должно учитываться при решении вопроса о создании здесь

мощностей по производству цемента. В процессе последующих работ необходимо

дополнительно изучить близрасположенные выходы алюмосиликатных пород.

По данным проведенного исследования нами предпринята попытка составления Технико-

Экономического Расчета (ТЭС) для выяснения целесообразности промышленного освоения

выбранного нами участка для присвоения ему статуса месторождения. Планируемый срок

окупаемости капитальных вложений в строительство цемзавода должен быть не более 7 лет.

Планируемый уровень отношения рентабельности к себестоимости 34,6 %.

Организация цементного производства на базе Мынхаджирского месторождения

обеспечивает при себестоимости 1т цемента в 70$ и оптовой цене 90$ получение ежегодной

прибыли в сумме 20 000$. Подсчет альтернативных вариантов доставки цемента в ГБАО с

Душанбинского цементного завода, а также с предполагаемого к строительству

Новотаджикского завода, показал их не конкурентоспособность. Себестоимость 1т при этом

определилась в первом случае в 178$, во втором 204$.

Благоприятным фактором является наличие в непосредственной близости от участка

Мынхаджир гипсов Калакташского участка. Запасы последних по категории С2 составляют

226.0 тыс.т. и полностью покрывают потребности производства на весь срок отработки

Мынхаджирского месторождения. При необходимости они могут быть значительно увеличены.

Организация цементного завода в Мургабском районе экономически значительно более

целесообразна, нежели завоз цемента в ГБАО с действующего Душанбинского, Ошского

(Киргизия) и Китайских цементных заводов.

Некоторым недостатком сырья является повышенное количество в нем «щелочей», что

требует применения системы импульсной очистки запечных теплообменных устройств.

В качестве наиболее приемлемого варианта предлагается предварительное усреднение сырья

на складе с подшихтовкой известняков, подстилающих продуктивную толщу месторождения.

Объект имеет благоприятные горно-технические, гидрогеологические условия отработки. По
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радиационно-гигиеническим условиям сырье может использоваться без ограничений.

С учетом всего изложенного месторождение Мынходжир рекомендуется к постановке на нем

детальных разведочных работ.

Проведенное исследование является, на наш взгляд, достаточным и полным обоснованием

3 его  защищаемого положения:

Известняки и мергели зарифовой фации юрского возраста могут служить

качественным сырьем для производства цементного клинкера. В качестве минеральной

добавки рекомендуются глины кичикаюкузюйской свиты (J2kc). В качестве

энергетического топлива предлагается использовать уголь шахтесайской (J1sh) и

караулдинской свит(J1kd) месторождения угля Куртеке. Это позволить создать крупный

промышленный кластер на Юго-Восточном Памире.

Заключение
На основании исследований, проведенных автором в пределах Юго-Восточного Памира,

получены следующие результаты:

1. В результате проведенного исследования выявляется крупная область сложенная мощной

толщей рифогенных известняков триасового возраста, прослеживающихся СЗ

направлении. При ширине 15-20 км и протяженностью в пределах Юго-Восточного

Памира 150 км, дальше она прослеживается в сторону Китайской народной республики..

В северо-западной части структура погружается и перекрыта отложениями

грубообломочных терригенно-карбонатных парод рассматриваемой нами в качестве

осевого рифа.

2. Переходная зона со всех сторон окаймляет – осевой риф. Ширина её достигает 15-20 км. В

плане она образует, как бы сильно изогнутую дугу, своими концами уходящую на

территорию Китая. В результате проведенного исследования выявляется крупная область

сложенная мощной толщей карбонатных отложений с преобладанием терригенной и

кремнистой составляющей, интерпретируемые нами как отложения передового склона

карбонатной платформы по Уилсону [108].

3. Отложения переходной зоны со всех сторон окаймляется отложениями терригено-

карбонатного состава триасового возраста интерпетериумой нами в качестве

промежуточной зоны. В плане она образует, как бы сильно изогнутую дугу, своими

концами уходящую на территорию Китая - отложения представлены грубо и

мелкообломочными породами с явными следами перемыва, что свидетельствует об их

переносе на значительные расстояния.
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Нами эти отложения интерпретируются как фации края впадины или глубокой окраины

шельфа. Это подтверждается сравнительным анализом, который показал идентичный

литологический состав изученных отложений со стандартными фациальными поясами

Дж. Уилсона) [108].

4. Песчанно глинистые отложения откартирование нами по перифериям выхода

известняковых отложений триасового возраста и в значительней мере

скорректированными по данным палеонтологических находок являются ничем иным как

отложения удаленной зоны крупного известнякового рифа. Состав отложений и их

структурная позиция дает нам возможность паралелизовать их с отложениями удаленной

зоны по Уилсону.

5. Внутри разреза карбонатно-кремнистых отложений триаса Юго-Восточного Памира

намечены три трансгрессивно-регрессивнях мегацикла, отвечающие трем осадочным

секвенциям: (I) баильтамской, (II) талдыкольско-джангисуйской и (III) бозтерекско-

куруджилгинской.

6. Регрессия на уровне подошвы секвенции (I) соответствует глобальной регрессии на

границе перми и триаса, регрессия в подошве секвенции (II) примерно соответствует

глобальному регрессивному событию OL4, регрессия в подошве секвенции (III) отвечает

глобальному регрессивному событию Lad3, а регрессия в ее кровле – глобальному

регрессивному событию No2.

7. Близкое соответствие установленных в регионе регрессивных событий с границами

глобальных трансгрессивно-регрессивных мегациклов свидетельствует в пользу

эвстатической природы выявленных колебаний уровня моря.

8. Картирование карбонатных отложений юрского возраста позволило выделить отложения

интерпретируемых нами как рифовые (внутренняя зона), слагающих Истыкскую зону.

Основанием для этого послужило сравнительный анализ этих толщ со стандартными

фациальными поясами карбонатонакопления, который показывает литологическую

идентичность наших отложений с эталоном.

9. Типы разрезов закартированных нами, а пределах Гурумдинской, Мынхаджирской и

Мадиянской зон в большинстве своем согласно концепции Уилсона [108] нами

интерпретируются как отложения следующих стандартных фациальных поясов:

Гурумдинский тип разреза это фация №4 (предриф) – склон  карбонатной платформы;

Мынхаджирская и Мадиянская зоны - это фация №6 (зариф) – перевеваемые (winnowed)

или волновые пески края платформы слагают отмели, пляжи, веера или пояса приливных

баров (offshore tidal bars) или острова - дюны.

10. В результате анализа площадного распространения выше описанных разрезов на
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исследуемой территории, выявляется, что группа периферийных зон рисует открытую на

юго-восток подкову вокруг внутренних зон, причем юрский план зональности несколько

иной, чем триасовый, хотя общее подковообразное расположение юрских структурно-

фациальных зон в принципе повторяет подковообразную триасовую зональность, но

границы юрских и триасовых зон не совпадают.

11. Внутри разреза карбонатно-терригенных отложений юры Юго-Восточного Памира

намечены двенадцать трансгрессивно-регрессивных циклов, отвечающих двенадцати

осадочным секвенциям 3-го порядка по Вейлу и др. (Vail et al., 1977),

продолжительностью от 1 до 4 млн. лет. Снизу вверх это: секвенция 1 (Гурумдинская),

секвенция 2 (Шахтесайская), секвенция 3 (Мынхаджирская), секвенция 4 (Нижне-средне

Мамазаирская), секвенция 5 (верхнемамазаирско-чакобайско-башийская), секвенция 6

(Карабашийская), секвенция 7 (Кочусуйско-среднекутатырская), секвенция 8

(Верхнекутатырская), секвенция 9 (Кольчакская), секвенция 10 (Кокашуйская), секвенция

11 (Ханюлыйско-Жеркапчальская), секвенция 12 (Кенджилгинско-куртекинско-

пустанская).

12. В отличие от триасовых осадочных секвенций, юрские секвенции Юго-Восточного

Памира, по-видимому, обязаны своим происхождением не эвстатическим колебаниям

уровня мирового океана, а региональным тектоническим движениям, т.е. поднятиям и

опусканиям дна бассейна седиментации, где они формировались. На это указывают два

обстоятельства. Во-первых, границы выделенных осадочных секвенций, в подавляющем

большинстве случаев, не совпадают по времени с границами глобальных эвстатических

циклов, выделяемых в юре (см. Рис. 40). Единственным исключением является подошва

секвенции 7. (Кочусуйско-среднекутатырской), которая соответствует глобальному

регрессивному событию Bat3 и, возможно, частично, имеет эвстатическую природу. Во-

вторых, величина приращения пространства аккомодации во всех полно развитых юрских

осадочных секвенциях Юго-Восточного Памира составляют не менее 150 м, а в случае

гурумдинской секвенции доходит до 640 м. Такие масштабы изменения уровня моря

характерны для тектонически активных бассейнов седиментации.

13. Из 12 выделенных в юре Юго-Восточного Памира осадочных секвенций, тракт

седиментационных систем низкого стояния представлен только в 5 нижних и двух

верхних. Это позволяет выделить три этапа в развитии юрской карбонатной платформы

Юго-Восточного Памира: 1) Этап становления платформы, для которого характерны

периодические форсированные регрессии и эрозия подстилающих отложений в результате

подъема дна бассейна седиментации (с начала геттанга по конец байоса); 2) Этап

стабилизации карбонатной платформы. Для него характерны нормальные регрессии,
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отсутствие отложений трактов низкого стояния и медленный подъем уровня моря (с

начала бата по нижний Оксфорд); 3) Этап тектонической реактивизации карбонатной

платформы, для которого снова характерны форсированные регрессии и широкое

развитие отложений трактов низкого стояния (со среднего оксфорда до конца

киммериджа).

14. Выполненные работы по выявлению технологических особенностей карбонатных

отложений юрского возраста, позволили выделить нам в качестве первоочередного

промышленного объекта цементного сырья – Мынхаджирский участок. Он представлен

выходом мергелей и сланцев среднеюрского возраста расположенных в 38 км от пос.

Мургаб. Выявленные запасы категории С2 мергелей 6,З млн.т и сланцев 0,75 млн.т

достаточны для организации производства цемента в количестве 100 тыс.т/год на

нормативный (50 лет) срок.

15. В непосредственной близости от месторождения находится Калакташское месторождение,

запасы гипсового камня категории С2 которого (266тыс.т) также достаточны для

требуемых целей. Общеперспективные запасы сырья в районе неограниченны.

16. В соответствии с "Техническими условиями"... (Рис. 44) эти известняки и мергели по

химическому составу соответствуют требованиям к сырьевым материалам, для

производства портландцементного клинкера. Масштабы выхода (ресурсы сырья)

значительные.

17. В данном районе, наряду с выявленным Мынходжирским участком сырья для производства

портландцементного клинкера, имеется возможность получения значительных запасов

известняково-мергельных пород с более низкими (0,5-0,8 %%) содержаниями щелочей,

что должно учитываться при решении вопроса о создании здесь мощностей по

производству цемента. В процессе последних необходимо дополнительно изучить

близрасположенные выходы алюмосиликатных пород.

18. В качестве энергетического сырья рекомендуется использование каменного угля

Куртекинского месторождения находяшегося в непосредственной близости от

Мынхаджирского участка.

19. При условии строительства цементного завода на Памире, существующих запасов

цементного сырья в Горном Бадахшане хватит и на внутрений, и на внешный рынки.
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