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параллельных цепей и отрогов, поднимающихся до 3.000—4.000 м с вершиной-вулканом Демавенд  — 5.670 м. Далее к В. сев. окраину И. н. образуют Туркмено-Хорасанские горы или Копет-даг (см.) (3.000—3.300 ж), который продолжается на В. до р. Гери-руда (Теджена), где и оканчивается у громадной линии разлома (сброса), пересекающей в меридиональном направлении повидимому все И. н. С Ю.-З.

Копет-даг отделяется широкой Кучано  — Мешхедской долиной от полосы Нишапуреких гор (см.), по своему геологическому строению ясно связанных с Эльбурсом и составляющих повидимому его вост, продолжение (до 2.400 м высоты). Еще южнее, отделяясь от Нишапурских гор сухой Джоджермской долиной, располагается группа горных цепей, образующих сев . — вост, окраину Кевира — соляной пустыни Хорасана. К В. от указанной выше меридиональной линии разлома и к С. от верхнего течения Гери-руда протягивается в широтном направлении система складок Парапамиза с вершинами до 2.500 м в западной части и более 4.500 м в восточной. ПродолжениемПарапамиза кВ. от р. Бамиона является мощный хребет Гиндукуш (см.), поднимающийся на С.-В. до 6—7 тыс. м (Тирач-мир 7.750 м) и состоящий из двух параллельных цепей. К Ю.-З. от Гиндукуша протягивается к 3. хр. Кух-и-Баба о вершинами до 4.700—5.000 м, переходящий в хр. Сефид-кух (3.350—3.750 м). Лежащая к Ю. от них горная область центр. Афганистана представляет систему цепей (до 4 тыс. м и более), расходящихся веером от Кабула и истоков р. Гильменда (см.), по направлению к 3. и Ю.-З.; постепенно понижаясь, они скрывают-ся под новейшими отложениями зап. афганской пустыни. Вост, окраину Ирана образуют горы, пограничные между Индией и Афганистаном, широтный хребет Сефид-кух (к Ю.-В. ют Кабула), Сулеймановы горы (гора Тахт-и€улейман, 3.430 м) и наконец расходящиеся от города Кветты веером к Ю. и Ю.-З. цепи гор Белуджистана. В то время как внутренние цепи этих гор, поворачивая постепенно к С.-З., переходят в горную область Сар гада (ю.-в. Персия), внешние тянутся прямо к 3. и образуют юж. окраину И. н. Западная часть ЮжноИранских гор, примыкающая к Месопотамии, известна под названием гор Загрос. Вдоль побережья Персидского зал. и Аравийского м. расположена жаркая песчаная пустынная полоса с разбросанными оазисами и рощами финиковых пальм. От побережья в глубь страны поднятие идет уступами чёрез ряд параллельных складчатых хребтов, поднимающихся все выше и выше. Перевалы, через которые ведут пути от побережья, постепенно повышаются от 500 м до 2.000 м и более. Горы, состоящие из красноватых известняков, поднимаются места-, ми до 5 тыс. и более м, круты и каменисты, изрезаны мрачными и узкими ущельями. Между цепями гор проходят широкие продольные долины, в к-рых находятся истоки многих рек, 'текущих в Персидский зал. или в Тигр. На С.-З. нагорья сев. и юж. окраинные горы смыкаются в сплошную горную страну, среди к-рой близ турецкой границы лежит на высоте 1.300 м соленое озеро Урмия (см.).

Внутренние, относительно пониженные части И. н. делятся упомянутой выше линией меридионального сброса на зап. и вост, бассейны. Первый, больший по площади, лежит целиком в пределах Ирана (Персии) и с В. окайм 160

лен приподнятым зап. крылом сброса с проходящими здесь цепями, к-рые у линии сброса резко обрываются; дальше тянется равнинная и низкая область пустынь юго-зап. Афганистана, окаймленная с С. горами центр. — Афганистана, с В. и Ю. — цепями Белуджистанских гор. Эта часть внутреннего И. н. составляет бассейн р. Гильменда. Внутренние части И. н. представляют большей частью щебневатые, глинисто-солончаковые или песчаные пустыни. Наиболее пониженные их части (300—900 м высоты) заняты солеными болотами или озерами или же представляют глинистые пространства, т. н. кевиры, покрытые солью. Во многих местах И. н. по линиям сбросов поднимаются конусы молодых, иногда еще действующих вулканов, достигающих часто значительной высоты (Демавенд и др.).

Геология. Во внутренних частях И. н. встречаются массивы из гранита и кристаллических сланцев, относящиеся может быть еще к периоду архейской или древне-палеозойской складчатости. Они выступают напр. в Сев. — зап.

Иране (Персии) в полосе от Хамадана до оз.

Урмии, а на В. — в Кирмане. В Афганистане таким же древним массивом является горная область Кабула от Пагманских гор на 3. и почти до Инда на В. В Сефид-кухе также развиты метаморфические породы и древнепалеозойские слои. Вся эта древняя область сильно раздроблена сбросами, и многие котловины представляют грабены, заполненные позднее пресноводными третичными отложениями.

Центр. Афганистан представляет также древнюю складчатую область, подвергшуюся повторным дислокациям во время карбона, когда были собраны в складки темные глинистые сланцы и каменноугольные известняки; все более молодые отложения остались почти незатронутыми дислокацией. Из окраинных цепей И. н. древностью и большим разнообразием строения отличаются северные. Цепи Эльбурса сложены гл. обр. девонскими известняками и мезозойскими (юрскими, меловыми) отложениями, прорванными во многих местах порфирами. Граниты обнажаются только в зап. части по сев. склону. Сходное строение имеют Нишапурские горы, образованные гнейсами, кристаллическими сланцами, кварцитами и палеозойскими породами. Напротив, в строении Копет-дага принимают участие более молодые отложения от нижнего мела до акчагыла (верхи, плиоцен) включительно. Цепи Парапамиза сложены гл. обр. из пород верхнего мела. Кух-иБаба и Гиндукуш состоят из палеозойских пород (песчаники, известняки), кристаллических сланцев, гранитов, а также из меловых и третичных пород. Сулеймановы горы и горы Белуджистана — молодые цепи из меловых и третичных (эоцен, миоцен) отложений с многочисленными выходами новейших изверженных пород. Сходное строение имеют цепи южно-иранской горной дуги: они сложены преимущественно из гиппуритовых (меловых) известняков, флиша, нуммулитовых и альвеолиновых известняков эоцена. В миоценовое время во многих частях И. н. имелись пресноводные бассейны, в которых отлагались красные песчаники и конгломераты с прослоями гипса и каменной соли. Области молодой складчатости отделены часто от более древних массивов линиями разломов с выходами основных изверженных пород и горячих источников. Сильная сейсмичность многих частей Ирана свидетель-
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