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Афгано-Таджикская депрессия является одной из крупнейших в 
Средней Азии областей аккумуляции, плиоценовые и четвертичные от
ложения которой накопились за счет разрушения интенсивно растущих 
горных сооружений Гиссара, Дарваза, Памира, Гиндукуша. Особое 
значение стратиграфии четвертичных отложений депрессии определяет
ся тем, что на протяжении всего антропогена она дренировалась вода
ми единой системы Амударьи (пра-Амуадрьи). Таким образом, комплек
сы аллювиальных осадков могли непрерывно формироваться как 
единые геологические тела от предгорий названных горных систем до 
Каспия.

Однако исследователи, которые составили первоначальные схемы 
стратиграфии (Бурачек, 1932; Костенко, 1958; Чедия, Лоскутов, 1965, и 
др.), имели возможность изучать главным образом отдельные бассейны 
северных притоков рек Пяндж и Амударья. Неполнота картины обу
словливалась и отсутствием наблюдений в южной, афганской, части 
депрессии.

Другим недостатком названных схем было малое количество палеон
тологических данных. Так, в рабочей схеме стратиграфии антропогено- 
вых отложений, принятой Междуведомственным совещанием по изуче
нию четвертичного периода Средней Азии и Казахстана в 1961 г. (Ко
стенко, Тетюхин, Федоров, 1962), и в более поздних схемах (Васильев, 
1962; Чедия, Лоскутов, 1965) обращает на себя внимание почти полное 
отсутствие палеонтологического обоснования стратиграфии Афгано- 
Таджикской депрессии.

Существующая для территории Таджикистана рабочая стратигра
фическая схема (Костенко и др. 1962; Васильев, 1962; Чедия, Лоскутов, 
1965), как известно, включает четыре комплекса («отдела»): куляб- 
ский — Qi, илякский — Q2, дюшамбинский — Q3, амударьинский — Q4. 
В основе такого расчленения комплексов отложений до недавнего вре
мени лежали исключительно тектонические, геоморфологические и лито
логические признаки. Поскольку в этом тектонически весьма активном 
районе с современными формами рельефа непосредственно связаны 
только отложения более молодых комлексов, к тому же лучше обнажен
ные, естественно, что основные трудности сопряжены со стратиграфиче
ским расчленением отложений более древних комплексов.

Лишь в последние годы стали появляться интересные находки фауны 
позвоночных в отложениях кулябского комплекса в северной части 
депрессии (Бабаев, 1962; Лозиев, Лим, 1962; Лоскутов и др., 1965; Мав- 
лянов и др., 1968). В результате проведенных определений костные ос
татки были отнесены казахскими исследователями (Костенко, Кожам- 
кулова, 1964) к двум разновозрастным фаунистическим комплексам, из
вестным в Казахстане,— илийскому и кошкурганскому. Это послужило 1

1 Доложено на заседании отдела четвертичной геологии ГИН АН СССР в январе 
1970 г.
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для геологов основанием выделять в кулябском комплексе, рассматри
вавшемся прежде как единый, две разновозрастные толщи: верхнеплио
ценовую с илийским фаунистическим комплексом и нижнейплейстоцено- 
вую с кошкурганской фауной (Меламед, 1964; Лоскутов и др., 1965). 
Стали даже употреблять название «куруксайская свита» (Меламед, 1964; 
Камбариддииов, 1968), хотя как таковая она не была изучена. Упомя
нутые находки фауны относятся к отдельным обнажениям, геологиче
ские и геоморфологические условия которых не были изучены подробно 
и комплексно, полные разрезы не описаны, корреляция разрезов, даже 
линейная, не осуществлена. Отсутствовала также подробная характе
ристика стратотипических разрезов и специальные исследования усло
вий захоронения фауны и ее состава. Все это затрудняло стратиграфи
ческое и возрастное расчленение отложений «кулябского комплекса» в 
обширной Афгано-Таджикской депрессии. Неясным и спорным остава
лось также стратиграфическое положение каменных лёссов, названных 
Н. П. Костенко (1968) «вахшским комплексом» и сопоставленных с ку- 
лябским комплексом. Плиоценовые и четвертичные отложения южной 
части депрессии оставались слабо изученными, а их границы — услов
ными (Браташ и др., 1967).

С 1964 г. автор, в составе экспедиций Института физики Земли 
АН СССР, проводит наблюдения над верхнеплиоценовыми и четвертич
ными 1 отложениями Афгано-Таджикской депрессии как в пределах со
ветской территории, так и в Афганистане.

В последние годы специальные исследования осуществлены автором, 
частью совместно с геологами Таджикского геологического управления, 
в бассейнах рек Кызылсу, Яхсу, Иляк, где известны выходы костенос
ных слоев в плиоцен-четвертичных отложениях. В результате подробнее, 
чем прежде, была изучена геология и стратиграфия упомянутых отло
жений, а также обнаружено несколько новых очень богатых захороне
ний позвоночных (рис. 1). В полевых сборах фауны принимала участие 
сотрудница Геологического института АН СССР М. В. Сотникова, опре
деления проводились главным образом Э. А. Вангенгейм. Выполненные 
полевые исследования, а также данные геологосъемочных работ дают 
возможность по-новому рассмотреть сложные вопросы стратиграфии, 
верхнеплиоценовых и четвертичных отложений Афгано-Таджикской де
прессии, попытаться подойти к определению хронологических рубежей 
стратиграфических подразделений и их корреляции с другими рай
онами.

Сложность стратиграфических корреляций связана с пестрым лито
логическим и фациальным составом континентальных отложений, что 
предопределено чередованием горных гряд и впадин, неравномерными 
во времени и дифференцированными в пространстве тектоническими 
движениями, пестрым составом и сильной дислоцированностью подсти
лающих пород.

Наиболее распространенными фациями четвертичных отложений на 
рассматриваемой территории являются аллювиальные и аллювиально
пролювиальные. Аллювиальные отложения приурочены главным обра
зом к впадинам тектонического происхождения и протягиваются от гор
ных и предгорных районов к равнинным, по равнине к западу, в сторону 
Прикаспия. Именно это обстоятельство, несмотря на невыдержанность 
во многих случаях литологического состава аллювия, недостаточную его 
сохранность (особенно древнего аллювия в горах и предгорьях) и обна- 1

1 Автор пользуется официально принятой в СССР схемой, согласно которой гра
ница плиоцена и четвертичного периода принята над отложениями, соответствующими 
морским апшеронским слоям.
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Рис. 1. Карта древнейших долин и основных местонахождений верхнеплиоценовой 
и нижнечетвертичной фауны в Афгано-Таджикской депрессии
/ — участки древнейших долин, восстанавливаемые предположительно; 2 — участки древнейших 
долин, установленные преимущественно по морфологическим признакам; 3 — участки древнейших 
долин с сохранившимися верхнеплиоцен-нижнечетвертичными отложениями; 4 — местонахождения 
верхнеплиоценовой фауны позвоночных; 5 — местонахождения нижнечетвертичной фауны позвоноч
ных

женность (особенно молодого аллювия на равнине), заставляет в стра
тиграфических целях изучать именно аллювиальные отложения, а так
же парагенетически с ними тесно связанные пролювиальные и озерные. 
Поэтому наш опыт стратиграфической корреляции основан главным об
разом на изучении разрезов в пределах древних долин, их прослежива
нии и сопоставлении от горных частей депрессии к равнинным. Выделе
ние характерных пачек в разрезах и прослеживание пачек по прости
ранию осуществлялось по геологическим (условия залегания, литоло
гия, дислоцированность) признакам, с учетом данных палеонтологии, 
палинологии и палеомагнетизма.

Определение возраста отложений базировалось в основном на па
леонтологических данных. Последние включали как определения фауны 
из известных местонахождений (в том числе по нашим дополнительным 
сборам), так и предварительные результаты определений из вновь от
крытых нами местонахождений. В меньшей степени удалось использо
вать методы палеомагнитного и спорово-пыльцевого анализов. Более 
подробно изучались разрезы в бассейнах рек Яхсу, Кызылсу, Вахш, 
Пяндж, Кокча, Кундуз.
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В процессе исследований выяснилось, что в горах и предгорьях в 
рельефе и отложениях сохранились следы двух разновозрастных систем 
древних долин, не считая системы современных долин (Никонов, 1970). 
Каждая из них заполнялась характерными разновозрастными толщами 
осадков. В противоположность горам и предгорьям на равнине более 
молодые комплексы отложений обычно не только стратиграфически, но 
и гипсометрически лежат выше более древних. В предгорьях и горах 
отмеченные толщи отложений практически полностью (если не говорить 
о склоновых и ледниковых осадках) представляют разрез верхнеплио
ценовых и четвертичных отложений.

Ниже приводятся стратиграфические колонки лишь для отдельных 
характерных и лучше изученных древнейших и древних долин.

ТОЛЩА, ЗАПОЛНЯЮЩАЯ ДРЕВНЕЙШИЕ ДОЛ*ЙИ»л 
(ВЕРХНЕПЛИОЦЕНОВЫЕ И НИЖНЕЧЕТВЕРТИЧНЫЕ 

ОТЛОЖЕНИЯ)

Наиболее подробно изучены древнейшие долины главным образом в 
пределах синклинориев и впадин (см. рис. 1) в бассейнах рек Ку- 
руксай-Тира и Кызылсу (кулябская синклинальная зона), где найдены 
основные фаунистические остатки. На протяжении многих километров 
эти долины и заполняющая их толща древних отложений заключены в 
узком (0,4—1 км) грабене, заложившемся во второй половине неогена 
на своде растущей антиклинали. Глубокий врез современных долин дает 
серию хороших обнажений, которые привлекали внимание исследовате- 
чей (Меламед, 1964; Лоскутов и др., 1965).

Подробное изучение разрезов и их сопоставление, результаты кото
рого частично представлены на рис. 2, показало следующее.

В разрезах выделяется не менее четырех пачек/ из которых наиболее 
выдержанными и сохранившимися можно считать две средние (2 и 3). 
Именно по этим пачкам хорошо прослеживается переход от алеврито- 
конгломератовых предгорных фаций к глинисто-песчаным (песчанико
во-алевритовым) равнинным фациям, которые всегда считались харак
терными отложениями кулябской свиты. Нижняя пачка грубообломоч- 
гых (конгломератовых) отложений в естественных обнажениях вскры- ' 
зается очень редко. Верхняя пачка суглинков, частью мергелистых, типа 
каменных лёссов, широко развита на водоразделах; это самостоятель
ный и наиболее молодой член стратиграфических разрезов. В нижнем те
чении р. Кызылсу каменные лёссы имеют мощность 100—200 м и лежат 
на гипсах (см. рис. 2 и Сквалецкий, 1970), которые подстилаются алев
ролитами кулябской свиты или юрской солью мощностью свыше 800 м.

Массовые захоронения фаунистических остатков в Куруксае при
урочены к двум костеносным слоям в пределах второй, преимуществен
но алевролитовой (с прослоями известковых туфов и конгломератов) 
пачки (табл. 1). Фауна по составу сопоставляется Н. Н. Костенко и 
Б. С. Кожамкуловой (1964) с илийским фаунистическим комплексом 
Казахстана нижнеантропогенового или, по официально принятой в 
СССР шкале, верхнеплиоценового возраста. Согласно заключению 
Э. А. Вангенгейм и Б. А. Трофимова (Никонов и др., 1971), фауна из' 
наших сборов 1968—1969 гг. (см. список в табл. 1) в той же пачке сопо-

1 Речь идет о древнейших из сохранившихся морфологически, хотя бы в погребен
ном виде, долинах.
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ставляется в делом с хапровским комплексом Европы, т. е. с виллафран- 
ком (нижним эоплейстоценом), вероятно исключая самые низы его. 
Костные остатки в 3 и 4 пачках в Куруксае малочисленны и пока не оп
ределены. В долине р. Тира, прорезающей ту же древнейшую долину, 
что и Куруксай, в алевритах, переслаивающихся с конгломератами (по- 
видимому, верхи третьей пачки), найдены остатки Paracameluscf. gigas, 
Equus sp., Asinus sp., Bovinae, Cervus sp. и др. (Меламед, 1964; Костен
ко, Кожамкулова, 1964), отнесенные этими исследователями также к

1_ L

L L

L L

4. L 
LL  
~L L 
L L 
L L

139

W
&

*r\
L_L_

ВЦ/ В» ШШ* 1̂1̂ ЕЗЗ* ШШ? 1̂/
~^\(0 l^ ls l// 12 \ ^ \ is3*

m

'LL 
L L 

L L
iTl

L L 
L L 
- L 
L L 

LL  
L L 
. L

L L

1S7

P

' Ш

i 69.74

77,78 I

Qzy

L L V J
L L 

L L
L Ц Г /

-Ь Ъ
• • • • • N

• • • • • • • •
161 • •  • • •

• • • •
• • :*:*: i-_-i
• • • • • -z-i-

• • • • •
*****

“в-*-
• •

• • • • • 158 • •
• • •
• • • • •

!Т* 
• •

•V*
-*~*~

• • • 

•V*

•2**
-Z-I- г.т_~ -1-1- :::::
i-i-i

• • • • •• • •
U  1

S

V/
X X X

70

X
.LiL
%
Ji p i 73

Mf 'i-x̂

72

»• • 
• •* • • 
• •

%>r
Ni

Рис. 2. Сопоставление разрезов верхнеплиоценовых и нижнечетвертичных отложении 
вдоль древнейших долин Куруксай — Кызылсу
Н е о г е н о в ы е  о т л о ж е н и я :  1 — песчаники крепкосцементированные; 2 — алевролиты.
В е р х н е п л и о ц е н - ч е т в е р т и ч н ы е  о т л о ж е н и я :  3 — песчаники слабосцементированные 
и пески; 4 — алевриты; 5 — конгломераты; 6 — брекчии (плотные обломочные отложения с дрес
вой и песком); 7 — галечники с прослоями песков; 8 — суглинки и супеси; 9 — гипсовые породы, 
в том числе обломочные гипсы и слоистые гипсы в чередовании с загипсованными суглинками; 
/Я — известняки и обызвестковленные суглинки; / /  — каменные лёссы. Ч е т в е р т и ч н ы е  о т л о 
ж е н и я :  12 - -  лёссы и лёссовые породы. П р о ч и е  о б о з н а ч е н и я :  13 — костеносные слои; 
14 — фрагменты костей в слое или в осыпи под ним; 15 — тектонические разрывы. Вертикальный 
масштаб: в 1 см — 20 м.
Р а з р е з ы :  140 — р. Кызылсу в б о к  востоку от устья р. Таирсу; 139 — р. Кызылсу в 10 км. к 
востоку от устья р. Таирсу; 142 — сай Учкол; 157, 158 — р. Кызылсу у пос. Советский, правый бе
рег; 161 — р. Кызылсу у пос. Советский, левый берег; 18 — р. Оби Мазар, 3,5 км от устья, правый 
берег; 70 —устье р. Тира у кишлака Дейкуна; 80, 80А —р. Куруксай, 8 км выше устья, левый берег; 
77, 78 — р. Куруксай, 13 к м  выше устья, левый берег; 69, 74 — р. Куруксай, 14 км выше устья; 
73 — р. Куруксай, 15—16 км  выше устья, левый берег; 72 — там же, правый берег



Схема стратиграфии антропогеновых отложений бассейна р. Амударьи (без горных частей) с палеонтологической
характеристикой и данными абсолютного возвраста

Т а б л и ц а  1
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илийскому комплексу (см. табл. 1). В другой древнейшей долине, пере
секаемой ныне р. Оби-Мазар у пос. Ховалинг, разрезы также очень по
казательны. На этом участке древнейшей долины (рис. 3), как и на ее 
продолжении к югу в сторону долины, р. Яхсу, в толще также выделяет
ся четыре пачки, нижняя из которых представлена конгломератами, а 
верхняя каменными лёссами. Захоронения фауны найдены в алевроли
тах в низах видимых частей разрезов. В обнажениях правого берега 
реки против кишлака Лахути в средней части толщи, которая литологи
чески, казалось бы, соответствует третьей пачке полного разреза, име
ются два приуроченных к алевролитам костеносных слоя. Фауна этих 
слоев (см. табл. 1) имеет более ограниченный, по сравнению с курук- 
сайской, видовой состав (преобладают остатки лошадей, оленей) и со
держит остатки не характерных для плиоцена кабаллоидной лошади и 
грызунов. Согласно Э. А. Вангенгейм и В. С. Зажигину, она не древнее 
раннего плейстоцена и скорее всего может соответствовать тирасполь
скому фаунистическому комплексу Европы, считающемуся нижнечет
вертичным. С этим согласуются находка (здесь же в пачке рядом с ко
стеносным слоем) макроостатков растений, определенных как нижне
четвертичные (Корнилова, 1963), а также характер лесных и степных 
спорово-пыльцевых спектров, известных и из других раннечетвертичных 
разрезов бассейна р. Пяндж.

Прослеживание разрезов вдоль древней долины к югу показывает, 
что на западном борту Яхсуйской впадины развиты супесчано-глини
стые отложения, которые в окрестностях горы Ходжа-Сартис содержат 
обильную фауну четвертичных гастропод (Бориеман, 1935. Они перекры
ты пачками гипсов и каменных лёссов, как и в низовьях р. Кызылсу.

61

Рис. 3. Сопоставление разрезов верхнеплиоценовых и нижнечетвертичных отложении 
поперек древнейшей долины Оби-Мазар — Яхсу
Литологические обозначения см. рис. 2. Вертикальный масштаб: в 1 см — 20 м
Р а з р е з ы :  68 — в 7 км северо-западнее кишлака Лахуги, правый берег; 67 е — в 1 км западнее 
кишлака Лахути, правый берег; 67 — в 1 км северо-западнее кишлака Лахути, правый берег; 
84 — в 4 км восточнее кишлака Лахути, левый берег; 83 — в 5 км восточнее кишлака Лахути, 
левый берег; 61 — в 10 км северо-западнее кишлака Лахути, левый берег
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Очень показательно также, что в обеих из рассмотренных древней
ших долин вся толща отложений венчается каменными лёссами, кото
рые вместе с тем являются единственной пачкой, выходящей на совре
менные водоразделы, представляющие собой древние поверхности 
выравнивания высотой 1600—1800 м. В пределах названных долин в ка
менных лёссах встречены лишь отдельные разрозненные кости, по кото
рым возраст отложений определись пока что затруднительно. Послед
ний здесь может быть определен как более молодой, чем возраст треть
ей пачки и гипсов.

Отложения, заполняющие древнейшие долины в Дарвазе, на востоке 
Афгано-Таджикской депрессии и в предгорьях Северного Афганистана 
на ее южной периферии, имеют характер и строение аналогичные тому, 
что отмечено для центральных частей депрессии. В долинах восточной 
части депрессии (бассейн р. Яхсу, особенно вблизи Муминабадской кот
ловины) выделяются те же четыре пачки отложений, что и в бассейнах 
рек Оби-Мазар и Кызылсу, и также с фауной в средних пачках. Именно 
с этими пачками, по всей вероятности, следует сопоставлять так называ
емые килимбинские отложения Дарваза с остатками верхнеплиоценовой 
флоры (Овчинников, Лазарева, 1962).

В предгорьях Гиссара древнейшая долина выявлена на водоразде
лах рек Вахш—Иляк—Кафирниган, где, по нашим исследованиям, пол
ный разрез плиоцен-четвертичных отложений состоит также не менее 
чем из четырех пачек.

Верхняя, выходящая на поверхность в бортах древней долины вбли
зи современных водоразделов, представлена отложениями типа камен
ных лёссов с отдельными обызвестковленными и опесчаненными просло
ями; она имеет мощность до 100 м. Под ней в ряде случаев вскрывают
ся супесчаные и песчаные с отдельными галечными прослоями или 
пачками отложения, переходящие вниз в толщу «синих глин». Последняя 
наиболее развита в Оби-Гармюкюй котловине, где состоит из чередования 
синеватых суглинков, глин с прослоями органики, желтоватых супесей 
и песков, общей мощностью несколько десятков метров. Под «синими 
глинами» залегают или алевролиты — каменные лёссы с известковыми 
прослоями, или обломочные отложения — конгломераты и осадочные 
брекчии.

На водоразделе рек Иляк и Кафирниган и на левобережье последней 
лёссы не везде разделены песчано-супесчаными отложениями и ложат
ся непосредственно на конгломератовую пачку. Фаунистические остат
ки найдены на междуречье рек Иляк и Кафирниган в песчаных отложе
ниях под каменными лёссами и в известняковых прослоях в основании 
последних. Они представлены видами (см. табл. 1), относимыми к илий- 
скому фаунистическому комплексу (Лозиев, Лим, 1962), т. е. к плиоцену 
официально принятой в СССР шкалы.

Другое местонахождение фауны приурочено к основанию разреза 
плиоцен-четвертичных отложений в Оби-Гармской котловине, а именно 
к нижней пачке каменных лёссов (50 м от ее подошвы и 90 ж от кров
ли), фациально переходящих в конгломераты и перекрытых тремя верх
ними пачками («синими глинами», песчано-супесчаными отложениями 
и верхними каменными лёссами) общей мощностью более 120 м. Най
денные здесь остатки определены как принадлежащие Dicerorhinus 
etruscus, Equus caballus cf. mosbachensis, Gazella sp. и сопоставляются 
(Бабаев, 1962; Костенко, Кожамкулова, 1964) с кошкурганским фауни- 
стическим. комплексом Казахстана — аналогом тираспольского нижне
четвертичного комплекса Европы (Костенко, 1963; Кожамкулова, 1969). 
Определенный по неравновесному урану абсолютный возраст прослоя 
известковых туфов из нижних каменных лёссов вблизи костеносного
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прослоя 370±  120 тыс. лет (Чердынцев, 1969) также указывает на ииж- 
нечетвертичный возраст.

Однако, по геологическим данным, рассматриваемые каменные лёс- 
сы несомненно не менее, а более древние, чем лёссы на водоразделе рек 
Иляк и Кафирниган, которые содержат фауну илийского комплекса.

Можно предложить два объяснения этому противоречию. Или оши
бочно видовое определение остатков лошадей, которые в обоих случаях 
служат руководящими видами. Или оба вида лошади (Equus stenonis 
Cochii в бассейне р. Иляк и Equus caballus cf. mosbachensis у Оби-Гар- 
ма) в какой-то промежуток времени существовали одновременно. По
следнее следует из материалов по Казахстану (Костенко, 1963) и не 
исключается единственным пока определением абсолютного возраста 
лошади Степана 0,2—0,8 мля. лет из Киргизии (Чердынцав, 1956). 
С отнесением нижних каменных лёссов у Оби-Гарма к плиоцену согла
суются данные А. В. Пенькова об их обратной намагниченности, прису
щей отложениям старше 0,7 млн. лет (Никонов, Пеньков, 1971).

Более правильно, таким образом, считать, что в рассматриваемой до
лине отложения типа каменных лёссов накапливались и в верхнем пли
оцене (Оби-Гармокий разрез), а в раннечетвертичное время — верхняя 
пачка лёссов на второстепенных водоразделах.

Строение древнейшей толщи устанавливается в пределах равнинной 
части Афгано-Таджикской депрессии, и корреляция разрезов лучше все
го осуществляется в низовьях р. Вахш и в верховьях Амударьи, в преде
лах Яван-Кургантюбинской мегасинклинали, отделенной от Кулябской 
синклинальной зоны Вахшской мегаантиклиналью. Характеризуемая 
толща отложений и здесь приурочена к древнейшим долинам, заложив- 
шимся в пределах обширных синклинальных погружений, и обнажает
ся лишь в местах позднейшего поднятия. На рис. 4 видно, что толща 
естественно подразделяется на четыре пачки, снизу вверх; обломочно- 
конгломератовую, песчаниково-алевритовую, песчаниково-конгломера- 
товую и местами алеврито-песчаниковую и каменно-лёссовую. Вторая 
снизу пачка наиболее мощная (выявленная мощность до 400 м) и разви
та значительно шире других. Именно отложения этой пачки и называют 
обычно кулябской свитой. Выше- и нижележащие пачки приурочены* 
как правило, к склонам горных гряд и обладают резко изменчивой мощ
ностью вкрест простирания пачек.

На рассматриваемом участке фаунистические находки представлены 
лишь отдельными переотложенными и малопоказательными остатками 
Elephantidae и Rhinocerotidae (Костенко и др., 1961) в нижних пачках. 
Тем не менее сходство геологического положения и литологического об
лика пачек позволяет, учитывая близкое расстояние и строение проме
жуточных разрезов на левобережье р. Пяндж, предварительно коррели
ровать их с пачками в бассейне р. Кызылсу. Характерную для разрезов 
кулябской синклинальной зоны верхнюю пачку каменных лёссов по ре
кам Вахш и Амударья (ев пределах Вахш-Кафир1ниганского мегаанти- 
клинория) приходится считать размытой. Ближайшие местонахождения 
каменных лёссов известны на правобережье р. Пяндж южнее г. Курган- 
тюбе (Сквалецкий, 1970), где их мощность 168 м, в верховьях р. Яван 
(Лысенко, 1956) — правого притока р. Вахш и на водоразделе рек Явая 
и Иляк, где с ними связывается находка фаланги лошади, считающей
ся нижнечетвертичной (Мавлянов и др., 1968).

В предгорьях южной периферии депрессии пролювиальные и аллю
виально-пролювиальные обломочные отложения, с несогласием пере
крывающие основные неогеновые и более древние толщи, настолько рас
пространены, что были выделены под названием шордарайской свиты 
(Браташ и др., 1967). По нашим наблюдениям, они соответствуют
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нижней пачке остальных частей депрессии. Местами, в непосредственной 
близости от крутых крыльев антиклиналей с выходами мел-палеоГе- 
новых известняков (свита гури), например по р. Кундуз и вдоль Севе
ро-Афганского выступа, нижняя базальная пачка представлена не кон
гломератами, а осадочными известняковыми брекчиями мощностью до 
50—80 м, как это имеет место и в центре депрессии по склонам антикли
налей Ходжа-Казиан и южный Каратау. Широко развитые по левобе
режью Амударьи — Пянджа вышележащие песчаниково-алевритовые 
аллювиально-озерные отложения называются на территории Афгани
стана мазаришерифской свитой, считающейся аналогом кулябской (Бра- 
таш и др., 1967). Изучение этих отложений по скважинам и обнажениям 
показывает, что и территориально и стратиграфически они непосредст
венно смыкаются, составляя единое целое, с песчаниково-алевритовыми 
отложениями второй пачки на правобережье Амударьи и Пянджа. По
этому, несмотря на отсутствие в них находок фауны и специальных ана
лизов, они должны считаться одновозрастными.

Что касается верхов толщи, то в известных обнажениях они пред
ставлены то каменными лёссами, то обломочными разностями. В ряде

Ш

Рис. 4. Сопоставление разрезов плиоцен — нижнечетвертичных отложений в низовьях 
р. В ахт — верховьях Амударьи
Литологические обозначения см. рис. 2. Вертикальный масштаб: в Г см — 20 м
Р а з р е з ы :  /  —правый берег р. Кафирниган около устья; / /  — левый берег р. Кундуз около устья; 
III — левый берег Амударьи в 4 км ниже устья р. Вахш; IV — правый берег р. Пяндж вблизи 
устья р. Вахш; V — левый берег р. Вахш у г. Кара-Бура; VI — правый берег р. Вахш у м. Ак-Джар; 
VII — правый берег р. Вахш выше м. Ак-Джар.
П а ч к и :  1 — обломочно-конгломератовая; 2 — песчаниково-алевритовая; 3 — песчаниково-конгломе- 
ратовая (местами алеврито-песчаниковая); 4 — каменно-лёссовая
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случаев отмечено переслаивание каменного лёсса с предгорными кон
гломератами, что делает вероятным их, по крайней мере частичное, фа
циальное замещение.

Таким образом, на всей обширной территории Афгано-Таджикской 
депрессии во врезах древнейших долин и в тектонически обусловленных 
впадинах, с частичным выходом на современные водоразделы, развита 
единая аккумулятивная толща, отражающая длительный региональный 
этап осадконакопления, единый крупный цикл аккумуляции. Этим под
тверждаются представления А. Р. Бурачека (1932) и Б. П. Бархатова 
(1957) об этапе аккумуляции, результатом которого они считали куляб- 
скую свиту, хотя она была известна им в значительно меньшем объеме 
и относилась первым исследователем к верхнему плиоцену, вторым— 
к четвертичному периоду. Фактически возраст этой аккумулятивной тол
щи находится в пределах от начала верхнего плиоцена до раннечетвер
тичного времени включительно по официально принятой в СССР шкале.

На большей части территории Афгано-Таджикской депрессии рас
сматриваемая толща состоит не менее чем из четырех пачек. При общем 
измельчении материала по простиранию долий от предгорных районов 
к равнинным и стратиграфически снизу вверх в разрезах проявляется 
характерное чередование пачек грубообломочного и тонкоотмучеиного 
материала. Эти изменения в литологическом составе отложений, хотя не 
везде выдержаны по простиранию пачек, являются отражением чередо
вания фаз эрозии и аккумуляции внутри отмеченного выше крупного 
общего цикла накопления осадков. В конечном счете они, по-видимому, 
отражают неравномерное проявление тектонической активности.

Наиболее характерными и выдержанными по литологии и условиям 
залегания (геоморфологическое положение, степень дислоцированно- 
сти) надо признать нижние конгломератовую и алевролитовую пачки 
в основании толщи и верхнюю пачку каменных лёссов.

Это обстоятельство, а также нахождение в пределах отдельных па
чек отличных один от другого фаунистичееких комплексов позволяет 
рассматриваемую толщу считать кулябским комплексом, выделяя внут
ри него куруксайскую и вахшскую свиты. Таким образом, нашими ис
следованиями подтверждаются и развиваются на материале по всей де
прессии предложения Я. Р. Меламеда (1964), В. В. Лоскутова и др.
(1965) о выделении внутри кулябского комплекса двух свит. К курук- 
сайской свите мы относим две нижние пачки с фауной илийского (ку- 
руксайского, возможный аналог хапровского) типа, а к вахшской выше
лежащие пачки с обедненной илийской фауной (фауна Лахути). 
Ввиду сложных фациальных и возрастных взаимоотношений отдель
ных пачек в разных частях депрессии обоснование возраста названных 
свит в настоящее время может рассматриваться лишь как предваритель
ное. Сейчас ясно, что полизакская свита плиоцена не может сопостав
ляться с апшеронским и акчагыльским ярусами (подъярусами), а куляб- 
ский комплекс в целом — с бакинским горизонтом Прикаспия, как это 
сделано в корреляционной схеме Бажанов и др., 1962 г. Уже в 1964 г. 
Я. Р. Меламед (1964) отнес полизакскую свиту к среднему плиоцену, ку- 
лябский комплекс, состоящий, по его мнению, из двух свит — куруксай- 
ской и кулябской, вслед за Н. Н. Костенко и В. С. Бажановым (1961) со
поставил с акчагыльским, а илякский — с апшеронским ярусами (подъя
русами). Последнее сопоставление просто недоразумение в результате 
принятия каменных лёссов с кошкурганской фауной за лёссы илякского 
комплекса. Но и сопоставление кулябского комплекса с акчагылом 
справедливо лишь частично. Как показано выше, фауна йлийского или 
хапровского комплекса характерна лишь для нижних частей толщи 
(вторая пачка Куруксая). Илийский фаунистический комплекс, по
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данным казахстанских палеонтологов (Костенко, 1963; Кожамкулова, 
1969), сопоставляется с таманским и хапровским фаунистическимн ком
плексами Европы, которые в последнее время (Никифорова, 1969; Гро
мов и др., 1969) коррелируются соответственно со средним — верхним 
акчагылом и апшероном (средним и верхним виллафранком). По схеме 
В. И. Громова и др. (1969), хапровский фаунистический комплекс поме
щен в пределах 1,4—2,7 млн. лет внутри эпохи обратной намагниченно
сти Матуяма. Применительно к нашей тер|ритории это находит подтвер
ждение в полученных А. В. Пеньковым данных о принадлежности к той 
же эпохе обеих нижних пачек (кроме низов нижней пачки) толщи в 
опорном разрезе Куруксая, т. е. куруксайской свиты (Никонов и др., 
1971; Никонов, Пеньков, 1971). Как известно (Храмов, 1963), эпохам 
обратной полярности в Западной Туркмении соответствуют морские от
ложения среднего, нижнего апшерона и акчагыла.

На основании изложенного в первом приближении можно сопоста
вить куруксайскую свиту (нижние две пачки) с верхним — средним ак
чагылом.

Залегающие над этими пачками и под каменными лёссами отложе
ния третьей пачки должны были бы сопоставляться с апшероном. Дей
ствительно, в алевролитовых прослоях третьей пачки в Куруксае и по
р. Тире известны находки фауны, считающейся илийской, но менее раз
нообразного состава по сравнению с фауной в куруксайской свите. От
ложения третьей и большей части четвертой пачек Куруксая, по дан
ным А. В. Пенькова, характеризуются обратной намагниченностью, что 
заставляет считать их возраст превышающим 0,7 млн. лет, т. е. плиоце
новым. Но, с другой стороны, в алевролитах алевролито-конгломератовой 
пачки по р. Оби-Мазар, которые залегают под каменными лёссами и ли
тологически напоминают третью пачку, фауна определяется как нижне
четвертичная (вероятный аналог тираспольской). Тираспольский ком
плекс Европы коррелируется с бакинским горизонтом Прикаспия и по
лучил недавно датировку фторовым методом 400—475 тыс. лет и 445— 
430 тыс. лет (Шевченко, Трошкина, 1967; Шевченко, 1969). Известно 
также, что отложения с тираспольской фауной отложились в последнюю 
эпоху нормальной намагниченности, т. е. они моложе 0,7 млн. лет (Певз
нер, 1969; Громов, и др., 1969). Таким образом, отложения верхних па
чек в долине р. Оби-Мазар сопоставляются с бакинским горизонтом При
каспия, который также целиком сформировался в современную эпоху 
нормальной полярности (Храмов, 1963). Интересно, кстати, что ранне
плейстоценовый (миндельский) возраст — 470—500 тыс. лет — имеют 
древние лёссы Украины (Морозов, 1969). Для определения возраста и 
более точных сопоставлений верхних пачек в других местах требуются 
дополнительные исследования. Пока что можно только признать, что 
каменные лёссы накапливались в разных местах в разные отрезки вре
мени от верхнего плиоцена до раннечетвертичного времени включитель
но. Иными словами, в Афгано-Таджикской депрессии каменные лёссы 
местами синхронны отложениям, считавшимся кулябокой свитой, как 
и полагала Н. П. Костенко (1958), выделиршая каменные лёссы в 
«вахшский комплекс», местами они являются более молодыми, как счи
тал С. А. Несмеянов (1965). Интересно, что недавно и для Узбекистана 
были приведены сведения о двух генерациях каменных лёссов — нижне- 
четвертичной и верхнеплиоценовой (Назаров, 1968).

Судя по отдельным разрезам, в одно и то же время в разных частях 
территории накапливались фациально различные отложения.

Можно попытаться сопоставить выделяемые в Таджикистане свиты е 
континентальными отложениями среднего течения Амударьи в преде
лах Юго-Восточной Туркмении и западного Узбекистана. На этой
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территории нижнечетвертичные отложения представлены нижнекаракум
ской, преимущественно глинистой подсвитой (Амурский, 1960), залега
ющей в глубоком (до 600 м) врезе и фациально переходящей в осадки 
бакинской трансгрессии (Федоров, 1959).

Под четвертичными отложениями, в том числе каракумской свитой, 
залегает комплекс плиоценовых отложений, среди которых выделяются 
сврху вниз четыре свиты — ташакырская, садыварская, саятская и за- 
унгузская. Одни авторы (Айнемер и др., 1968) относят к верхнему пли
оцену только две верхние свиты, другие (Животовская, Данилов, 
1969) — все четыре, сопоставляя заунгузскую свиту с акчагылом, а ос
тальные — с апшероном. В приводимых описаниях примечателен факт 
чередования свит, состоящих из крупнообломочных аллювиальных и 
тонких озерно-морских осадков, аналогично чередованию различных по 
крупности осадков в верхнеплиоценовых отложениях Таджикистана, в 
отличие от равномернозернистых четвертичных отложений каракумской 
свиты.

Учитывая вышеприведенные сведения о верхнеплиоценовых отложе
ниях Таджикистана, можно предварительно сопоставлять отложения 
трех нижних пачек (куруксайскую свиту и нижнюю часть вахшской сви
ты) с верхнеплиоценовыми свитами в среднем течении Амударьи, а 
верхи вахшской свиты — каменные лёссы, глины, гипсы, возможно, ча
стично песчаники и конгломераты — с нижнекаракумской подсвитой 
раннечетвертичного возраста.

Поскольку, как оказалось, литологические разности в пределах рас
сматриваемой толщи не являются вполне надежными региональными 
стратиграфическими подразделениями, дальнейшие более точные корре
ляции могут быть достигнуты лишь с накоплением результатов, полу
ченных при помощи специальных аналитических методов.

ТОЛЩА, ЗАПОЛНЯЮЩАЯ ДРЕВНИЕ ДОЛИНЫ 
(СРЕДНЕЧЕТВЕРТИЧНЫЕ ОТЛОЖЕНИЯ)

Более молодые отложения в пределах Афгано-Таджикской депрес
сии залегают на плиоцен-четвертичных с размывом и несогласием. Они 
приурочены к другой системе долин. Система древних долин, в отличие 
от древнейших, в плане почти совпадает с современной (если не гово
рить о тальвегах), характеризуется глубокими, сравнительно узкими и 
крутыми врезами, но в современном рельефе практически не выражена, 
будучи частью погребенной, частью размытой позднее (Никонов, 1970).

Естественно, что заполняющая толща отложений сохранилась в ос
новном (по площади первоначального распространения и разрезу) в 
расширениях долин, особенно на месте тектонических прогибов, хотя 
отдельными обрывками обычно прослеживается даже в ущелистых уча
стках современных долин. Она, например, прослежена нами вдоль рек 
Пяндж, Вахш, Кокча, Таликан, Кундуз, Балх и др. Подошва рассмат
риваемой толщи отложений большей частью располагается ниже уреза 
современных рек (кроме участков особо интенсивных позднейших под
нятий), а кровля — на высоте 200—250 м в предгорьях и до 60—40 м на 
равнине близ слияния рек Вахш, Пяндж и Кундуз. Соответственно пол
ная мощность толщи определяется величинами в первые сотни метров.

По обнажениям и буровым скважинам в пределах древних долин на
дежно устанавливается один и тот же разрез, состоящий из трех пачек: 
галечниковой, песчаной, лёссовой. Максимальные известные мощности 
каждой из них составляют соответственно 50, 120 и 170 м. Вдоль долин 
галечники развиты главным образом в горах и предгорьях, пески — в 
предгорьях и на равнине, причем местами наблюдается фациальное
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замещение тех и других. Лёссовые породы приурочены в основном к ме
стам выхода рек из горных кряжей, причем в горных долинах они ле
жат, как правило, непосредственно на галечниках, а в предгорьях — на 
песках.

Помимо этих наиболее общих и распространенных компонентов раз
реза древних долин, нам удалось выявить отложения, несомненно, более 
древние. В среднем течении р. Вахт, около поселков Нурек, Сангтуда,. 
Калининский, по левобережью р. Таликан, а также в горной части до
лины р. Пяндж (близ устья рек Ванч и Язгулем) вблизи днища древних 
долин на коренных породах обнаружены дислоцированные (под углами 
до 30—50°) конгломераты или брекчии видимой мощностью максимум в. 
несколько десятков метров. Несомненная связь с днищами древних ло- 
лин, дислоцированность и цементация, залегание под охарактеризован
ной основной толщей, которая отделена от них несогласием и размывом 
в ряде случаев,— все эти факты не оставляют сомнения в том, что кон
гломераты (брекчии) являются отложениями конца этапа врезания; 
древних долин и предшествуют этапу их заполнения галечно-песчано
лёссовой толщей.

Возраст этой толщи определяется по геоморфологическим призна
кам с учетом археологических данных и региональных корреляций. Этот 
вопрос рассматривается в специальных работах автора (Никонов, 1970,. 
1971; Никонов, Ранов, 1971), где также, как другими исследователями 
(Костенко, 1958; Васильев, 1962; Чедия, Лоскутов, 1965), сделан вывод 
о среднечетвертичном возрасте толщи.

Фаунистические находки в выполняющей древние долины толще (см., 
табл. 1) слишком фрагментарны, чтобы говорить о комплексе фауны и 
надежном обосновании возраста отложений. Несомненно то, что они не 
противоречат представлению о среднечетвертичном возрасте вмещаю
щих отложений. Наиболее интересна и показательна находка в галеч
никах древней долины р. Зилолак (приток р. Яхсу) остатков ( три зуба,, 
куски бивней и костей) слона, определенного Э. А. Вангенгейм и 
В. Е. Гаруттом как Palaeoloxodon sp. Лесной слон такого типа известен 
из хазарских отложений (среднечетвертичных) Прикаопия (Федоров, 
1959). Обращает внимание нахождение видов, характерных для условий 
белее умеренных, чем в настоящее время, на этой территории, а имен
но лесного (?) слона, бизона, сурка. Вместе с тем возможно отнесение 
верхов покрывающей пачки лёссов к позднечетвертичному времени, 
как показывает фаунистическая находка на правом берегу р. Пяндж у 
пос. Пянджский. Найденная фауна (Equus caballus, Gazella subgutturo- 
sa, Cervus elaphus), по заключению Э. А. Вангенгейм и В. С. Зажигина^ 
имеет возраст не древнее верхнего плейстоцена (верхов) и указывает 
на близкие к современным условиям окружающей среды.

Основная и наиболее характерная часть среднечетвертичной тол
щи — илякские разнозернистые пески — прослеживается непрерывной 
полосой вдоль долины Амударьи из Афгано-Таджикской депрессии н 
пределы Каракумской платформы, где мощная (до 260 м) пачка этих 
песков известна под названием верхней подсвиты каракумской свиты 
(Амурский, 1960; Нагинский, Амурский, 1960). В песках этой подсвиты 
в Туркмении известны остатки Elephas wiisti Pavl. (Palaeoloxodon turc- 
menicus Dubrovo), Equus caballus, которые относятся к хазарскому 
(среднеплейстоценовому) фаунистическому комплексу. Типичных для 
кошкурганского (нижнечетвертичного) комплекса остатков животных 
не встречено. Следовательно, хотя фаунистические находки малочислен
ны, нет никаких противопоказаний к сопоставлению фаунистических 
находок в илякских и верхнекаракумских песках и хазарским фауни- 
стическим комплексом, который попадает в промежуток времени



К обоснованию стратиграфии отложений Афгано-Таджикской депрессии 47

270—200 тыс. лет (Шевчеино, Трошкина, 1967) или несколько менее 
(Громов и др., 1969).

Верхнекаракумская подсвита Туркмении фиксирует, как известно, 
время, когда Амударья продолжала нести свои воды непосредственно в 
Каспийский бассейн, и уверенно коррелируется с его хазарской транс
грессией (Федорович, 1957; Федоров, 1959; Амурский, 1960; Нагинский, 
Амурский, I960).

ОТЛОЖЕНИЯ СОВРЕМЕННЫХ ДОЛИН 
(ВЕРХНЕЧЕТВЕРТИЧНЫЕ И ГОЛОЦЕНОВЫЕ)

Современные долины возникли как результат последнего этапа интен
сивного врезания. Начало этого этапа, пр ей му щестов еиного врезания рек 
в верховьях Амударьи, весьма вероятно, в ее низовьях совпало с поворо
том реки на север, впадением ее в Хорезмское озеро и частично в Арал. 
Известно (Федорович, 1957; Федоров, 1959; Нагинский, Амурский, 
4360^ что Амударья оставила низменные Каракумы и в короткое вре
мя повернула тс -северу перед хвалынской трансгрессией (максимумом), 
единодушно относимой к верхнежу плейстоцену. Возраст Аральского мо
ря, точнее начало впадения в него рек Сырдарьи и Амударьи, опреде
ляется в 139± 12 тыс. лет. (Чалов и др., 1966), что, по-видимому, на 
данном этапе знаний можно принимать за начало последнего этапа 
развития долин в бассейне верхней Амударьи. Связанные с этим этапом 
вреза отложения не формируют даже в долинах единую сколько-ни
будь мощную аккумулятивную толщу, если не считать мощных нако
плений в отдельных крупных прогибах, например в Яхсуйском и Пред- 
гиссарском. Они распределены по террасам современных долин (ниже 
уровня среднечетвертичной аккумуляции) в виде покровов по несколь
ко метров мощностью и представлены галечными или глинисто-лёссо
выми породами в зависимости главным образом от рельефа, состава 
подстилающих и окружающих отложений. Это отложения, называемые 
дюшамбинским комплексом.

Именно с такими террасовыми, в том числе лёссовыми, накопле
ниями современных долин связан ряд археологических находок, в част
ности, развитого мустье на Ак-Джаре и Кара-Буре (долина р. Вахш), 
верхнего палеолита у Джиликульской переправы и Ак-Джара (долина 
р. Вахш), в Шугноу (долина р. Яхсу), Ак-Купруке (долина р. Балх). 
Принимая, согласно данным радиоуглеродного анализа, возраст фи
нального мустье на Ближнем и Среднем Востоке примерно до 50—35 
тыс. лет, а возраст верхнего палеолита в пределах 35—15 тыс. лет, мы 
получаем подтверждение верхнечетвертичного возраста вмещающих от
ложений на террасах современных долин. С верхнепалеолитическими 
и мезолитическими стоянками (36—10 тыс. лет) на равнине и в низких 
предгорьях связаны остатки горно-степной фауны (Ранов, 1960; Dupree, 
1967; Никонов, Ранов, 1971), включавшей джейрана, лошадь, оленя, ар
хара, козла, лисицу, шакала (см. табл. 1), т. е. почти не отличавшейся 
от современной.

Отдельные находки костей в аллювии низких террас (от 30 ж и ни
же), а также костные остатки в культурных слоях неолита дают набор 
видов, входящих в современный фаунистический комплекс. Несколько 
радиоуглеродных определений возраста (см. табл. 1) свидетельствуют 
о голоценовом возрасте террас указанной высоты и покрывающих их 
отложений, называемых амударьинским комплексом.

Приведенный фактический материал по стратиграфии верхнеплиоце
новых и четвертичных отложений Афгано-Таджикской депрессии вместе 
с известными к настоящему времени данными по фауне и абсолютному
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возрасту систематизирован в табл. 1. Там же дано сопоставление со 
стратиграфическими подразделениями Каспийской области. Эта схема, 
имеющая более полное палеонтологическое обоснование и существенно 
иные пределы абсолютного возраста отдельных комплексов, сравни
вается с опубликованными для отдельных частей Средней Азии и для 
Европы схемами в табл. 2. Автор признателен начальнику четвертично
геологической партии Управления геологии при Совете Министров 
Таджикской ССР В. В. Лиму и всем сотрудникам партии за помощь в 
полевых работах, ознакомление с материалами и обсуждение страти
графических вопросов. Автор искренне благодарен также палеонтоло
гам Э. А. Вангенгейм, Б. А. Трофимову, В. С. Зажигину, М. В. Сотни
ковой, В. И. Цалкину, В. Е. Гарутту за определение остатков млекопи
тающих и их возраста, А. В. Пенькову и Г. X. Казариной за полученные 
данные по палеомагнетизму и спорово-пыльцевой характеристике отло
жений, А. И. Амелину за техническую помощь.
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