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Предисловие 

Развитие народного хозяйства Афганистана в условиях острого 
дефицита водных ресурсов требует обоснованного их учета и про-
гнозирования возможных колебаний характеристик речного стока. 

Создание монографии по гидрологии рек Афганистана, в кото-
рой были бы изложены основные характеристики речного стока 
и закономерности его формирования, необходимо как для произ-
водственных и проектных организаций, занимающихся проектиро-
ванием и эксплуатацией водохозяйственных объектов, так и для 
подготовки гидрологов и гидротехников для Республики Афгани-
стан. 

При поддержке афганских специалистов и ведомств, связанных 
с использованием водных ресурсов, автор предпринял попытку об-
общить все имевшиеся к 1980 г. гидрологические данные. С 1980 г. 
наблюдения за стоком рек практически прекратились на большей 
части гидрологических постов страны, что сделало еще более необ-
ходимой. комплексную гидрологическую оценку режима рек. 

Большое участие в подборе исходных материалов и имеющихся 
локальных разработок приняли работники Министерства иррига-
ции и водных ресурсов Афганистана. 

Автор благодарит за большую помощь в поиске и переводе 
с языка дари материалов, необходимых для работы, афганских 
ученых — докторов наук Абдулу Хакима Найера, Наджмуддин Ру-
стаки, Мохаммеда Эмама Алими и Мохаммеда Асефа. 

Автор считает своим долгом выразиггь глубокую признатель-
ность д-ру техн. наук, проф. Г. А. Алексееву, д-ру техн. наук, 
проф. В. С. Алтунину, канд. техн. наук Л. Ф. Сотниковой за цен-
ные замечания и большой труд при просмотре рукописи. 

Издательство и автор будут благодарны за замечания и поже-
лания по настоящей книге. 
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Введение 

Афганистан относится к аридным странам с крайне недостаточ-
ным естественным увлажнением земель, исключающим возмож-
ность неполивного земледелия. Существующие много столетий тра-
диционные методы орошения, на базе которых постепенно осваи-
вались новые земли, не обеспечивают возможность интенсивного 
вовлечения в хозяйственный оборот больших территорий, приводят 
к неоправданно большим потерям воды. 

Развитие экономики Республики Афганистан, повышение бла-
госостояния народа требуют активного освоения земель на каче-
ственно новой основе мелиорирования и реконструкции существую-
щих систем. 

Строящиеся новые мелиоративные комплексы: Камалхан в ни-
зовьях р. Гильменд и на р. Кокча, комплексный гидроузел Салма 
на р. Герируд — наряду с эксплуатируемыми, построенными с по-
мощью Советского Союза комплексами (в районе г. Джелалабада 
и Сарде на р. Джилга) , призваны решать эту задачу в ближайшее 
время. 

Предстоят большие мероприятия по реконструкции мелиоратив-
ных систем на севере страны в долинах рек Хульм, Балх, Сари-
Пуль, Ширинтагао, строительству новых объектов в бассейне 
р. Кундуз, в бассейнах рек Гильменд и Аргандаб, в Пактике. 

В то же время недостаточная обеспеченность топливными ре-
сурсами ставит задачу по использованию стока рек и для целей 
энергетики. Ранее построенные гидроузлы Наглу, Каджаки, Ар-
гандаб и другие показали большую эффективность использования 
гидроэнергоресурсов, поэтому перспективным планом развития на-
родного хозяйства Республики Афганистан предусматривается 
строительство ряда средних и мелких гидроэнергетических объ-
ектов. 

На очереди остро стоит проблема обеспечения водой развиваю-
щихся городов, в первую очередь таких крупных центров, как Ка-
бул, Газни, Джелалабад, Кандагар, Фарах, Герат, Мазари-Шариф, 
Шиберган, Баглан, Кундуз, Файзабад, Хост, в связи с развитием 
промышленности и с необходимостью строительства бытового во-
допровода. ,. . 

При крайне малой водности рек Афганистана решение всех 
перечисленных выше задач требует надежного гидрологического 
обоснования. 

Проводившиеся в стране гидрологические исследования непро-
должительны по времени и не охватывают полностью все районы. 
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Это вызывает необходимость гидрологической обработки и ана-
лиза имеющихся данных с целью получения общих закономерно-
стей и экстраполяции результатов наблюдений для распростране-
ния их на неизученные районы. 

При определении расчётных характеристик речного стока ис-
пользовались как результаты наблюдений, так и метод гидроло-
гических обобщений, в котором особенно следует выделить приемы 
картографического отображения и географической интерполяции 
и гидрологической аналогии. 

Единственной по настоящему комплексной работой по гидроло-
гии рек Афганистана является монография В. JI. Шульца «Реки 
Афганистана», вышедшая в 1968 г. [72]. К сожалению, малый 
объем данных как по территории страны, так и по продолжитель-
ности наблюдений, имевшихся в его распоряжении, не позволил 
сделать какие-либо обобщения и охарактеризовать хотя бы основ-
ные реки. 

В таких же условиях находилась группа советских гидрологов, 
подготовивших в 1965 г. отчет с основными гидрологическими ха-
рактеристиками некоторых рек Афганистана для комиссии ФАО 
по линии ЮНЕСКО. 

Систематические гидрологические наблюдения за режимом 
стока рек Афганистана начаты сравнительно недавно. Наблюде-
ния в ряде районов носили узко утилитарный характер, были не-
продолжительны. Гидрологические посты, создаваемые различ-
ными организациями и группами, носили временный характер 
и ликвидировались по окончании работ. Е. Стенз провел в 1939 г. 
некоторые гидрометрические наблюдения на р. Гильменд, в 1947 г. 
в связи со строительством ГЭС «Сороби» западногерманская 
фирма «Simens» провела ряд наблюдений на р. Кабул. Более про-
должительный и систематический характер носили гидрометриче-
ские наблюдения, проводившиеся гидрологической группой ФРГ 
с 1957 г. на р. Кабул, управлением комплексного освоения р. Гиль-
менд, а также группой специалистов из СССР в связи с проекти-
рованием гидроузлов Сарде на р. Джилга и Наглу на р. Кабул. 

Наблюдения, проводившиеся в ряде случаев западноевропей-
скими фирмами и фирмами США в различных районах страны, 
носилр, как правило, эпизодический характер, не могли дать пред-
ставления о режиме стока, охватывали незначительные территории 
и поэтому данные, полученные в результате этих наблюдений, ис-
пользовались только частично, а некоторые результаты этих работ 
вообще не были переданы афганским правительственным орга-
нам. 

С организацией отдела гидрологии при Министерстве энерге-
тики и водных ресурсов страны и передачей в его ведение всех 
гидрологических постов начинается постепенное расширение гид-
рометрической сети, улучшение технического оснащения постов. 

По состоянию на 1 января 1978 г. в стране насчитывалось 
157 гидрологических постов, распределение которых как по бассей-
нам, так и по длине рек крайне неравномерно. На многих основных 
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реках и их крупных притоках имеется по одному гидрологи-
ческому посту (Сари-Пуль, Адраскан, Лагман, Сурхруд, Кадж 
и др.)- На некоторых весьма важных в хозяйственном отношении 
для данного района реках гидрологические посты не были уста-
новлены вообще, систематические (хотя бы один год) наблюдения 
не проводились (например, на реках Ваханского выступа, на при-
токах Пянджа севернее бассейна р. Кокча, на р. Гомаль (Пак-
тика), на р. Наар (бассейн р. Газни) и др.). Тем не менее работа 
многих гидрологических постов, пусть крайне непродолжительная, 
позволила дать в настоящее время более полную оценку водного 
режима и более широкий спектр гидрологических характеристик 
рек практически по всей территории страны по сравнению с приво-
дившимися в более ранних источниках [69, 71, 72, 88]. 

Техническая оснащенность гидрологических постов различна. 
Регистрация уровней на большинстве постов (129 из 157) прово-
дилась самописцами барабанного типа. Остальные 28 постов ре-
ечные. Измерение расходов вертушками с постоянных гидрометри-
ческих подвесных пешеходных или кабельных с люльками мостов 
было возможно на 72 постах. 

Недостаточно частая корректировка кривых Q = f ( # ) и во мно-
гих случаях недостаточно квалифицированное наблюдение за из-
менениями уровней на реечных постах приводили к появлению 
погрешностей в значениях расходов. 

Степень достоверности результатов наблюдений оценивалась 
в гидрологическом отделе Министерства энергетики и водных ре-
сурсов и приведена в изданных в 1976—1980 гг. гидрологических 
ежегодниках [83]. По каждому пункту степень достоверности 
определялась помесячно со следующими оценками: 1) Р (Poor 
Accuracy) — плохая, недостаточная точность, 2) F (Fair Accura-
cy )— удовлетворительная точность, 3) G (Good Accuracy)—хо-
рошая точность, 4) Е (Excellent Accuracy) — отличная точность. 

За весь период наблюдений ни по одному посту превосходной 
оценки качества данных не было. В целом по стране около 16 % 
данных могут быть оценены как имеющие недостаточную точность, 
56 % — как удовлетворительные и около 30 % — как хорошие. 

Отдел гидрологии провел большую работу по уточнению и вос-
становлению недостоверных данных. 

Гидрологический год (water year) принят с октября по сен-
тябрь. 

Для обоснования комплексов гидроэнергетического и мелиора-
тивного назначения необходимо иметь достаточно полные сведения 
о факторах, определяющих формирование стока рек, что к тому 
же позволит обоснованно распространить получаемые гидрологи-
ческие характеристики на неизученные районы. Поэтому первые 
две главы посвящены общим физико-географическим, особенно 
климатическим, факторам. Эту же цель преследует и определение 
гидрографических и морфометрических характеристик рек страны, 
приведенных в главе 3, в которой также сделана попытка обосно-
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вания гидрографического районирования, несколько отличного от 
принятого до сих пор. 

Необходимость обеспечения всех видов водохозяйственного 
строительства и водопользования различными расчетными харак-
теристиками с оценкой их изменчивости по территории и по вре-
мени предопределила детальное рассмотрение характеристик по 
каждому бассейну. 

Прежде всего определены характеристики годового стока 
{глава 4) с учетом и без учета потерь воды на орошение. Для 
учета действительного объема годового стока по створам, выше 
которых расположены орошаемые земли с неизвестным фактиче-
ским потреблением воды, был определен ориентировочный средне-
годовой гидромодуль брутто по дельтовым районам рек Балх, 
Хульм, Сари-Пуль и Ширинтагао по известным расходам в при-
дельтовых створах и известной площади орошения в зоне полного 
разбора воды. Средний годовой гидромодуль оказался почти рав-
ным для всех четырех рек — 0,13—0,35 л/(с-га) в вегетационный 
период — очень небольшая величина, обусловленная острым дефи-
цитом воды. На реках с большей водностью, например, на р. Кокча, 
гидромодуль определен по створу Кешем в 0,35 л / (с -га) . Некото-
рая корректировка гидромодуля для учета потерь проведена и для 
других бассейнов. 

Учет безвозвратных потерь воды на орошение позволил полу-
чить более гармоничную картину изменения характеристик годо-
вых расходов по течению рек в зонах орошаемого земледелия. 

В главе 5 изложены вопросы распределения годового стока 
в течение года, дана оценка связи климатических факторов и рас-
пределения стока, определены коэффициенты естественной зарегу-
лированное™ стока. Особое внимание уделено оценке обеспечен-
ности продолжительности суточных расходов воды в основных 
пунктах по всей территории страны за десятилетний период 
с 1969 по 1978 г.— период, содержащий самые минимальные и са-
мые максимальные расходы за 30 лет с начала систематических 
гидрологических наблюдений в стране. 

В главе 6 детально рассмотрены условия формирования макси-
мальных расходов, изменение характеристик максимальных рас-
ходов по течению рек, оценена их изменчивость и коэффициент 
асимметрии. Поскольку максимальные расходы имеют преимуще-
ственно дождевой характер, подробно рассмотрено определение их 
ло редукционной формуле и даны карты-схемы модуля Мт для 
всей страны. Рассмотрено определение максимальных расходов 
дождевых паводков в Афганистане с площадей водосбора менее 
100 км2 по формуле предельной интенсивности стока. 

Распределение минимальных расходов в течение года по гид-
рологическим створам рек Афганистана приведено в главе 7. 

Для всей территории страны предложены карты-схемы изоли-
ний модуля 30-дневного минимального стока и коэффициента из-
менчивости. Установлена возможность применения формул для 
определения 30-дневного минимального стока малых рек и модуля 
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суточного минимума по модулю 30-дневного минимума, применяе-
мых на территории СССР с региональными коэффициентами. 

Крайне незначительный объем данных по твердому стоку позво-
ляет дать лишь предварительные рекомендации и приближенные 
значения характеристик твердого стока рек Республики Афгани-
стан, приведенных в главе 8. 

Предложено использование региональных формул для опреде-
ления модуля твердого стока по модулю среднегодового жидкого 
стока, площади и средней высоте водосбора, рекомендованных для 
среднеазиатских эрозионных районов СССР. 

Для получения сопоставимых и во многих случаях репрезен-
тативных величин по створам с весьма кратковременными наблю-
дениями проведено удлинение рядов по базовым створам с исполь-
зованием линейного уравнения регрессии. При этом имело место 
уменьшение коэффициента вариации удлиняемого ряда (см. 
главу 4). Этот метод недостаточно корректен из-за неучета слу-
чайных отклонений эмпирических точек от линии регрессии 
(Г. А. Алексеев, «Метеорология и гидрология», 1981, № 5 и др.), 
хотя и рекомендуется соответствующими нормативными докумен-
тами ([53] и СНиП 2.01.14—83). Поэтому при составлении карт 
изолиний значения среднего годового стока откорректированы. При 
этом учтены потери воды на орошение. 

Отсутствие достаточно полной гидрогеологической оценки объ-
ема и динамики подземных вод не позволяет привести водный ба-
ланс по бассейнам, а ограниченный объем книги — рассмотреть 
более подробно и проиллюстрировать особенности распределения 
годового стока в зависимости от водности года (гл. 5), дать су-
точные гидрографы по притокам и т. п. Тем не менее помещенный 
в книге материал позволяет получить основные данные для проек-
тирования и эксплуатации водноэнергетических и водохозяйствен-
ных объектов на территории Афганистана. 



Глава 1 
Краткая физико-географическая 
характеристика 

1.1. Орография 

Республика Афганистан (РА), расположена в основном между 
38° и 29о30' с. ш. и 61 и 74° в. д. Крайние точки территории страны: 
на севере 38°28', на юге 29°23', на западе 60°30' и на востоке 
(Ваханский выступ) — 74°54'. 

Территория РА занимает северо-восточную часть Иранского на-
горья с площадью 657 тыс. км2. 

Основная часть страны — горные области (около 74 % террито-
рии). Равнинные участки юго-запада — различные по типу и вы-
сотному положению пустыни, примыкающие к пресноводным озе-
рам, расположенным на границе с Ираном в зоне Сеистанской 
впадины. В районе озер отметки поверхности над уровнем моря 
порядка 500 м, к северу, северо-востоку и востоку отметки повы-
шаются. Так, солончаковые пустыни на северо-западе этого рав-
нинного района (севернее р. Фарахруд) имеют отметки 800—• 
1000 м над ур. м., при этом на плоскости отдельные возвышенно-
сти достигают высоты 1540— 1640мнад ур. м. На территории этих 
пустынь (Дашти-Атишан и Дашти-Таг) расположены соленые 
озера Намаксар на севере, на границе с Ираном, и Даги-Тунди 
на юге на территории РА, в приграничной зоне. Еще южнее, при-
мыкая с севера к пресноводному озеру Сабари и ограниченная 
с востока р. Фарахруд, расположена каменисто-глинистая пустыня, 
переходящая к востоку, между реками Фарахруд и Хашруд, в та-
кую же по структуре пустыню Баква. 

Юго-восточнее Баквы, между реками Хашруд и Гилъменд, на-
ходится обширная песчано-галечниковая пустыня Дашти-Марго 
(Пустыня смерти), средние отметки которой около 700 м. 

Южнее р. Гильменд (на участке ее течения от Дешу до Хвабга) 
до границы РА с Пакистаном расположена пустыня Регистан-
Сидики, а западнее ее, до хребта Ходжа-Амран (на границе с Па-
кистаном) — собственно пустыня Регистан с наиболее высокими 
отметками поверхности порядка 1100—1200 м. Обе пустыни, как 
свидетельствует само название, песчаные (на языке дари «рег» — 
лесок). Приведенная общая классификация пустынь юго-западной 
зоны, как справедливо отмечал и В. JI. Шульц [72], весьма ус-
ловна, так как, отражая доминирующие черты каждой пустыни, 
невозможно передать все многообразие их облика, чередование 
гравийных, глинистых, каменистых и подобных участков. 

Общая площадь юго-западных пустынь около 100 тыс. км2, что 
•составляет 72,5 % всей условно равнинной территории в этой зоне. 

Северная равнинная зона расположена вдоль Амударьи (за-
паднее устья р. Кундуз) и представляет собой довольно узкую 
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полосу шириной 50—100 км, общей площадью около 28 тыс. км2, 
большая часть которой занята приамударьинскими песчаными пу-
стынями Дашти-Лейли, Дашти-Абданимиралам и д р . Западная 
часть пустыни Дешти-Лейли является продолжением юго-восточ-
ных Каракумов. 

Границы равнинных зон показаны на орографической карте-
схеме (рис. 1.1). В северо-западной части этой равнинной зоны 
отметки поверхности над уровнем моря порядка 300—400 м (самая 
низкая точка 260 м); они постепенно повышаются к югу (к подно-
жию гор Паропамиза) и к востоку (к подножию отрогов Гинду-
куша), достигая 1000—1200 м над ур. м. 

Как указывалось выше, основная часть территории страны — 
горные области, образованные горными хребтами, высокогорными 
плато и котловинами двух горных систем — Гиндукуша и Паро-
памиза. Хребты этих горных систем пересекают почти всю терри-
торию страны с северо-востока на юго-запад. Мощные горные 
цепи Гиндукуша в центре страны расходятся веерообразно и на 
западе переходят в менее высокие хребты горной системы Пара-
памиз. 

Самый высокий хребет системы Гиндукуша — Восточный 
Гиндукуш, расположенный к северо-востоку от перевала Хавак 
(1 на рис. 1.1),— имеет вершины с отметками до 7000 м (Тирга-
ран, 6726 м и др.) и зоны вечных снегов и ледников. 

Вся северо-восточная часть страны от р. Пяндж на севере до 
р. Кабул на юге занята отрогами Западного и Центрального Гин-
дукуша— хребтами Лаль (по р. Пяндж), Сафедхирс, Ходжа Му-
хаммад на севере, Кашмунд, Пагман, Баба на юге этой зоны. 

Некоторые вершины хребтов Лаль и Сафедхирс имеют высоту 
около 5000 м, что обусловливает образование в этой зоне очагов 
оледенения. Высрта Западного Гиндукуша (от перевала Хавак 1) 
до перевала Шибак (3) у Бамиана) не превышает 5000 м, поэтому 
очагов постоянного оледенения здесь нет. 

Две расходящиеся горные цепи в системе Западного Гиндуку-
ш а — хребты Баба и Пагман —являются центральным орографи-
ческим и гидрографическим узлом Афганистана, так как отсюда 
фактически начинаются главнейшие реки страны Гильменд, Т е р и-
руд, Кабул и Кундуз. В то же время этот узел является началом 
основных хребтов Парапамиза — Банди-Баян и далее Сиахкох 
и центрального хребта этой системы хребта Сафедкох (Фероз-
кох). Продолжением Пагмана являются юго-западные хребты Ма-
зар и Шах Максуд, ограничивающие с северо-запада Газнийское 
плоскогорье, средняя отметка которого значительно превышает 
2000 м. Поверхность озера Аби-Истада, которое находится на этом 
плоскогорье, имеет отметку 2130 м. Главная река плоскогорья 
Газни впадает в озеро Аби-Истада. 

Все Газнийское плоскогорье ограничено с юга и востока пере-
довыми цепями Сулеймановых гор (горы Шинкай), западнее ко-
торых расположен один из наиболее влажных районов страны — 
Пактийский выступ. С севера пактийская зона ограничена хреб-
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том Спингар (Восточный Сафедкох) с вершинами более 4500 м 
(Сипарам, 4745 м). Практически по границе РА с Пакистаном 
в Пактийской зоне проходят передовые цепи Сулеймановых гор, 
ограничивающие Иранское нагорье в пределах Афганистана с юго-
востока. 

Горная система Парапамиза состоит из серии широтно распо-
ложенных почти параллельных хребтов. С севера на юг эти хребты 
располагаются в следующем порядке: хребет Банди-Туркестан 
с наибольшей высотой 3809 м (в районе Нейгола-Чирас), хребет 
Сафедкох (Ферозкох) с наибольшей высотой 3642 м (в районе 
Сари-Гальмин), хребет Касамург с высотами до 3986 м, хребет 
Сиахкох с высотами до 3314 м, хребет Чихильабдалан с высотами 
до 3580 м. Хребты Касамург, Сиахкох и Чихильабдалан являются 
веерообразным продолжением хребта Банди-Баян. 

Между хребтами Сафедкох и Касамург — Банди-Баян в узком 
продольном тектоническом ущелье течет р. Герируд. В районе го-
рода Герата узкая долина расширяется, превращаясь в крупный 
оазис. 

К западу все хребты Паропамиза понижаются до высоты 1000— 
1500 м, а хребет Банди-Туркестан на западе — северо-западе пере-
ходит в возвышенности Карабиль (высота до 984 м) и Бадхыз (вы-
сота 868 м), основной частью расположенные на территории 
СССР. 

Склоны хребтов голые, изрезанные большим количеством сухо-
долов (саев), со следами мощной ветровой и водной эрозии. 

Среднюю климатическую снеговую линию в пределах страны 
устанавливают на отметке более 5000 м, чем и объясняется обра-
зование зон вечных снегов и оледенения только на крайнем севе-
ро-востоке. Самая высокая в Афганистане гора Тиримчир (7690 м) 
находится в этой зоне. 

Средняя высота страны— 1800 м (по В. JI. Шульцу— 1850 м) . 
Одна треть всей территории расположена на высоте от 1000 до 
2000 м, а на долю высот от 2000 до 3000 м приходится более 25 %. 
В то же время высоты более 4000 м занимают не более 5 % ,а бо-
лее 5000 м — 2 % всей территории. 

1.2. Геологическое строение 

В монографии В. Л. Шульца [72] геологическое строение Аф-
ганистана описано Н. М. Игнатиковым на основании работ 
Б. А. Петрушевского [45 
книга В. Л. Славина [55 

и Гайдена [82]. В 1977 г. в МГУ вышла 
, материалы по геологии Афганистана из; 

которой в основном использованы автором в изложении настоя-
щего раздела. 

Исследования последних лет показали, что на территории Р А 
обнажаются на поверхности отложения всех известных геологиче-
ских систем. 

Неогенные отложения на севере страны представлены конгло-
мератами, песчаниками и глинами большой мощности. На западе 
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весьма характерны песчаники и эффузивные породы. В районе Ка-
була, Бамиана, Джелалабада обнажается мощная пестроцветная 
толща конгломератов, песчаников, глин (иногда с прослойками 
гипса). 

Антропогенные отложения заполняют межгорные и предгорные 
впадины. Они широко развиты на севере по левому берегу Аму-
Дарьи; на юго-востоке в котловине между областью Гардез-Газни 
и Кандагаром, в долине р. Тарнак, в низовьях р. Герируд. 

Широко развиты антропогенные отложения в области западных 
и южных пустынь. Здесь встречаются отложения самых молодых 
в Афганистане вулканов и сохранились вулканические конусы. Со-
временные отложения представлены рыхлыми конгломератами, 
песчаниками, образованиями аллювия, конусами выноса горных 
рек. 

В горах Гиндукуша встречаются морены, в ряде горных райо-
нов— гравитационные накопления. В понижениях рельефа, осо-
бенно на севере страны, распространены лёссы и лёсовидные су-
глинки (эоловые отложения). 

Физическое выветривание и геологическая характеристика пу-
стынь. Следы физического выветривания в Афганистане можно 
видеть на любом горном хребте. Горы в подавляющем большин-
стве безлесные, скалистые, с крутыми, выветренными склонами, 
сильно подвержены ветровой и водной эрозии, поэтому их склоны 
и речные долины покрыты большим количеством грубообломочного 
материала. Осыпи (камни, щебень) спускаются в долины почти 
всех афганских горных рек. 

Ветер может разрушать горные породы вследствие непосред-
ственного давления воздушных струй (дефляция или выдувание), 
а также истирания частицами, которые он несет с собой. Такую 
большую роль сыграл ветер в оформлении котловины Дешти На-
вар в Центральном Афганистане. 

Резко континентальный климат, небольшая влажность, боль-
шие колебания суточных и сезонных значений температуры со-
здают благоприятные условия для образования пустынь в Афга-
нистане. 

Каменистые горные пустыни занимают значительное простран-
ство в высокогорных районах Гиндукуша и Паропамиза. Юго-
западные и западные пустыни площадью до 100 тыс. км2 и север-
ные пустыни площадью до 28 тыс. км2 представляют собой акку-
мулятивные пустыни. 

Полоса западных и юго-западных пустынь вдоль ирано-афган-
ской и пакистано-афганской границ разделена рекой Гильменд на 
две части, из которых восточная-—пустыни Регистан и Регистан-
Сидики (Дашти-Регдар и Дашти-Арбу) —заполнена движущимися 
песками с дюнами, барханами и эоловыми грядами. Песок в эти 
районы принесен из каменистых пустынь Пакистана, Восточного 
Ирана и с гор Хазараджата. Западная часть полосы пустынь на 
юге Афганистана — это в основном солончаковые и глинистые (та-
кырные) пустыни, некоторое исключение составляет обширная 
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пустыня Дашти-Марго, заполненная песками, вынесенными ре-
ками. Все эоловые формы в ней образуют пологие гряды, вытяну-
тые в основном в юго-западном направлении, разделенные руслами 
сухих древних ручьев. Генетически эта область представляет со-
бой, по-видимому, старую гигантскую дельту р. Гильменд, услож-
ненную и дополненную полосами выносов других рек, стекающих 
с гор Хазараджата. Дельта р. Гильменда с течением времени про-
двигалась на юг, отлагая все новые и новые массы песка (в на-
стоящее время река заканчивается болотистой котловиной). 

Пески южных пустынь не закреплены. В летнее время воздух 
над пустынями сильно нагревается и возникает ветер — афганец, 
который выносит в северном направлении огромные массы пыли 
и песка (в 1953 г. афганец принес через Копетдаг в Каракумы 
около 100 тыс. т пыли). 

В связи с выносом песчаного материала многие участки южно-
афганских пустынь сложены галечниками, покрытыми черной кор-
кой пустынного «загара». Черные галечниковые пустыни распола-
гаются также во внутригорных и горных котловинах, но размеры 
таких пустынь невелики. 

Гравитационные явления в Афганистане развиты широко, так 
как их образованию способствует резко расчлененный рельеф, 
крутые склоны гор и весьма активные проявления физического 
выветривания и землетрясения. 

В поверхностных геологических процессах Афганистана имеют 
место все виды гравитационных явлений. 

Обвалы и осыпи наиболее часты в Гиндукуше, особенно в верх-
нем течении р. Кокча, на притоках р. Пяндж. Крупный обвал 
Дарайи Суф произошел в бассейне р. Базарак. Многочисленные 
обвальные тела видны в долине р. Кабул к северо-западу от Са-
роби. Обвалы, образуя естественные плотины, зачастую создают 
озера. 

Оползни в Афганистане встречаются довольно часто, но не до-
стигают больших размеров из-за отсутствия водообильных гори-
зонтов подземных вод. 

В долинах рек Северного Афганистана оползают широко раз-
витые толщи четвертичных лёссовидных суглинков и лёссов. Это 
циркообразные или ступенчатые оползни. Движение их обычно 
активизируется в период снеготаяния и весенних дождей. 

Иногда оползни, имеющие цирковидную форму, обусловлены 
выходом минеральных вод (оползень на берегу р. Исталиф) или 
образуются на поверхности юрских и триасовых глин (район Са-
ры-Ассия). 

Особенно широко распространены в Афганистане селевые по-
токи, связанные с периодом бурного снеготаяния и ливневых дож-
дей. Отсутствие растительности на склонах, большая эрозионная 
деятельность ветра и воды, крутые, незакрепленные склоны гор 
способствуют образованию селей. 

В горах Гиндукуша селевые потоки обычно грубообломочные, 
перемещающие глыбы размерами до нескольких метров в попереч-
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нике. Материалы селей скапливаются в устьевых участках мелких 
притоков рек (в долинах рек Исталиф, Пагман и др.). Значи-
тельны шлейфы селевых потоков в устьевых участках р. Сурхаб 
у Джелалабада. 

В северном Афганистане преобладают грязевые сели, состоя-
щие из лёссовых суглинков и лёссов с включением отдельных глыб 
горных пород. 

Вулканы. Территория южного Афганистана включается в сре-
диземноморский вулканический пояс. Действующих вулканов 
в стране нет, но количество потухших превышает 50, и большая 
часть их располагается к западу и к северо-западу от гор Газни. 
Все эти вулканы центрально-кратерного типа, они изливали лаву 
и выбрасывали много пепла, образовавшего различные туфы. Вто-
рым вулканическим районом является южная часть пустыни Реги-
стан. Один вулкан с хорошо сохранившимся конусом находится 
в бассейне р. Фарахруд. 

Интрузивные породы. В осадочных породах Афганистана про-
ходили значительные интрузивные процессы, и интрузивные по-
роды в стране широко распространены и очень разнообразны. 
Местами все осадочные породы, ранее покрывавшие интрузивные 
тела, оказались размытыми и магматические породы обнажались 
на поверхности земли. 90 % всех интрузивных пород Афганистана 
прослеживается в широкой полосе, протянувшейся в северо-во-
сточном направлении вдоль бассейна рек Аргандаб и Гильменд 
через Кабул, Нуристан и Бадахшан к Южному Памиру. За пре-
делы этой полосы выходят только интрузии, располагающиеся 
вдоль долины р. Герируд. 

Подавляющее число интрузивных тел сложено кислыми поро-
дами— гранитами. 

Тектонические процессы. Территория Афганистана входит в об-
ласть исключительно сильных новейших колебательных процессов 
с преобладающими положительными движениями. Начиная с не-
огена северо-восточные районы страны поднялись более чем на 
7000 м. Это один из самых интенсивных районов неотектонических 
движений в мире. 

Складчатые и разрывные нарушения весьма разнообразны по 
форме и по времени их образования. Только на северо-западе 
страны (к северу от линии Мазари-Шариф-Шибирган и Меймене-
Баламургаб) и на юге (к юго-западу от линии Кандагар-Ферах) 
в области развития молодых четвертичных отложений нет склад-
чатых форм. 

Метаморфические породы здесь развиты широко, а на поверх-
ность выходят главным образом в восточной и центральной частях 
страны. Хотя имеются все типы метаморфогенных пород, наиболь-
шее развитие получили региональные метаморфизованные, контак-
тивные и гидротермональные породы. 

Регионально метаморфизованные породы представлены гней-
сами, складчатыми сланцами, кварцитами, мраморами, амфиболи-
тами. Такие же метаморфизованные породы встречаются в районе 

15 




