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М . И . Р А Е В С К И Й ,  А .Ф .С ЕМЕНЦОВ ,  М . М . ФА Р Т У К 0 В  

ДОАКЧАГЬІЛЬСКАЯ ПОГРЕБЕННАЯ ГИДРОГРАФИЧЕСКАЯ 
СЕТЬ КАРАКУМОВ 

Территория Низменных и Юго-Восточных Каракумов сложена мощ- 
ным комплексом позднеплиоценово-четвертичных отложений, образую- 
щих верхний структурный этаж осадочного чехла Туранской плиты. 
Структура комплекса сформирована тектоническими движениями за- 
ключительного этапа альпийского цикла. Однако условия залегания 
его нижней части (акчагыл) в значительной мере определялись рель- 
ефом доакчагыльской поверхности (Клуппов, І963). Последний обуслов- 
лен не столько складкообразованием и воздыханием окаймляющих Ту- 
ранскую плиту горных сооружений, сколько интенсивным понижением 
базиса эрозии, которым являлся уровень -среднеплиоценового Каспия 
(Яншин, 1953), что привело к глубокому врезанию речных долин. 

Существование расчлененного доакчагыльского рельефа, созданного 
эрозионной деятельностью рек систємьг палеи-Амударьи, предполага- 
лось уже давно. Впервые на возможность обнаружения русла палео- 
Амударьи в пределах Низменных Каракумов указал Б. А. Федорович 
(1952). Погребенные эрозионные врезы в Юго-Восточных Каракумах 
на отдельных участках отмечались Г. И. Амурским и др, (І96І), 
А. Г. Блискавкой и др. (І966), М. И. Раевским (1969, 197І). Более об- 
щая характеристика эрозионного расчленения древнего рельефа доак- 
чагыльскими реками в пределах современных І-Іизменных Каракумов 
была дана Н. П. Лупповым (1963) и одновременно Е. Е. Милановским 
(196З). 

К настоящему времени на большей части интересующей нас терри- 
тории завершены средне масштабные геолого съемочные работы, сопро- 
вождавшиеся картировочным бурением, что позволило составить карту 
доакчагыльской поверхности на всю площадь Низменных и Юго-Восточ- 
ных Каракумов (рисунок), При составлении карты учтены также ре.- 
зультаты сейсмических исследований и материалы бурения глубоких 
скважин, что обусловило достаточную точность рисовки конфигурации 
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ложбин. Вместе с тем не все участки обеспечены фактическим материа- 
лом в достаточной степени. Это в основном касается районов между- 
речья палеи-Мургаба и палеи-Амударьи (Карабиль) и палеодолины 
Кушки. 

На карте видно, что всю территорию Южной Туркмении пересекает 
глубокая ложбина шириной от 20 до 50 км. Ее днище находится в райо- 
не Керчи на отметке -500 м и понижается в западном направлении до 
-1200 м в районе Кизыл-Арвата. Западнее ложбина уходит в Меж- 
балханский коридор, проникая в пределы Западно-Туркменской низ- 
менности. Отметка эрозионной поверхности достигает у ст. Бала-Ищем 
-3500 м. Повсеместно на дне ложбины под верхнеплиоценовыми аллю- 
виальными осадками залег-ают верхнемеловые отложения (от маастрих- 
та до сеномана включительно), а в сводах соляных структур на край- 
нем восточном участке долины-верхнеюрские и нижне меловые. В бор- 
тах ложбины эрозией вскрыт нормальный разрез, характерный для 
южной части Туранской плиты. В верхней части борта-красноцвет- 
ные терригенные породы доакчагыльского неогена, ниже-глинистая 
толща олигоцена и эоцена и у днища- карбонатно-хемогенные отложе- 
ния палеоцена. 

Таким образом, устанавливается эрозионное происхождение лож- 
бины. Общая конфигурация ложбины, ее значительная 'прфтяжєнность 
при незначительной ширине, наличие извилин свидетельствуют о воз- 
можности отождествления ложбины с долиной палеореки, Углубленные 
участки тальвега, выполненного грубообломочными русловыми отложе- 
ниями (Раевский, 1971), общий его уклон от верхнего течения к ниж- 
нему, наличие в бортах ложбины террас видных уступов, отмечаемых 
сейсморазведкой, позволяют считать, что ложбина могла быть выраби / 

тана крупной рекой, какой являлась пало-Амударья. 
Доакчагыльская Амударья принимала слева три крупных притока. 

Долина первого, выработанная палеи-Балхом, впадает в основную в 
районе Караметнияза. Предположительно в тальвеге палеи-Балха в 
месте впадения последнего в пало-Амударью вскрываются эрозией па- 
леоценовые и верхнемеловые отложения. 

Вторым левым притоком пало-Амударьи являлся палеи-Мургаб, 
долина которого четко прослеживается на всем протяжении. Доакча- 
гыльское положение долины Мургаба практически совпадает с совре- 
менным. Днище палеодолины погружается в северном направлении от 
-200 м (Тахта-Базар) до -800 м в устье (Раевский, Окушко, 1964). в этом же направлении увеличивается и глубина вреза: если южнее 
г. Иолотань долина полностью врезана в отложения доакчагыльского 
неогена, то -севернее эрозией вскрываются все более древние породы 
вначале олигоцен и эоцен, затем палеоцен и, наконец, в1 устьевой ча- 
сти-верхний мел, вплоть до сеномана. Ширина долины также возра- 
стает с юга на север от 10 до 50 км в устье. Палео-Мургаб принимает 
слева один приток--палео-Кушку, палеодолина которого изучена пока 
очень слабо. Глубина вреза от +500 м увеличивается к устьевой части 
до -200 м. 

В области Предкопетдагского прогиба также намечается древняя 
гидрографическая сеть, в частности, в зоне развития современной до- 
лины Теджена М. И. Ржевским (1969) указывается на существование 
эрозионной палеодолины. в плане палеодолина р, Теджен, имеющая 
вначале су меридиональное направление, ~в 120 км севернее Серахса 
(в районе пересечения с железной дорогой) отклоняется к западу и 
почти на всем протяжении проходит практически параллельно Копет- 
цагу. 

К западу от г. Кизыл-Арват долина палеи-Теджена сливается с 
древним руслом Амударьи. Современное высотное положение тальвега 
палеи-Теджена изменяется от +Ґ11 м в районе пос. Серахс до --150 м 
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Серахским звеном Теджен-Питнякского глубинного 

в районе ст. Джуджуклы, достигая в приустьевой части -1200 м. На 
всем протяжении долина врезается в доакчагыльский неоген, и лишь в 
приустьевой части вскрываются Антон и нижний кампан. Ширина до- 
лины увеличивается по течению от 2 до 20-30 км. 

Палео-Теджен также принимает два левых притока, Долина перво- 
го, параллельная палеи-Теджену, отождествляется нами с палео-ЧаачаІ~ 
0ыа сравнительно неглубоко врезана в отложения доакчагыльского 
неогена (на глубину до -350 м ) ,  северо-западнее Душака она слива- 
ется с основной долиной палеи-Теджена. Второй приток, проходящий 
западнее первого, связывается с палеи-Лаинсу (или палео-Арчиньян- 
су?). Его долина прослеживается от Каахка в северо-западном направ- 
лении. Тальвег понижается от О до -700 м, днище и борта сложены до- 
акчагыльским неогеном. 

Правые палеопритоки палеи-Амударьи на изучаемой территории 
пока не отмечены, однако их существование с северо~восточной и север- 
ной сторон не исключается, например, пале-Зеравшан и гидрографи- 
ческая сеть Центрально-Каракумского свода, образованная гидровул- 
канизмом термальных минерализованных пластовых вод (Блискавка, 
І96б). 

Водоразделы между пале долинами относительно невысокие, широ- 
кие, сложены доакчагыльским неогеном, в ряде случаев борта долин 
достаточно крутые, что обусловливало возникновение оползневых явле- 
ний в момент накопления низов позднеплиоценовых отложений. Это 
нашло отражение в присутствии среди аллювиальных акчагыльских от- 
ложений крупных глыб палеогеновых пород (Раевский, 1971). Иногда 
водоразделы осложняются отдельными выступами, обусловленными, ве- 
роятно, погребенными локальными складками. в целом водоразделы 
понижаются к северо-западу. В современном рельефе водораздельные 
зоны и погребенные русла отражения не находят. 

Плановое размещение доакчагыльской погребенной гидросети, как 
показывает анализ, определяется тектоническими факторами, в частно- 
сти размещением глубинных разломов. Долина палеи-Амударьи связан 
на с Донгузсырт-Ербентским глубинным разломом, направление доли- 
ны палеи-Мургаба обусловлено Мургабским и Байрамалийским глубин-1 
ныли разломами, которым в осадочном чехле соответствует 
приразломный вал. Положение долины палеи-Теджена определяется 

разлома (Амур- 
скии, 1966). Существование притоков палеи-Теджена обусловлено нэ- 
личием системы глубинных разломов, ортогональных к общему направ- 
лению (восток-запад) палеорусел (Семенцов и др., 1969). 

Таким образом, в доакчагыльское время явно преобладала избира- 
тельная эрозия, русла рек приспосабливались к зонам разломов и 
сопряженным с ними локальным приразломным складкам, которые лег- 
че подвергались эрозии в сводах в силу повышенной трещиноватости. 
Подобные явления отмечены В. С. Журавлевьтм и В. А. Соловьевым 
(1968) для северо-востока Прикаспийской низменности, где протоки 
палеи-Урала «избегали>› межкупольные депрессии. В зоне развития со- 
ляно-купольных поднятий в Восточной Туркмении (юго-восточнее Ре- 
петека) долина палеи-Амударьи также пересекает своды соляных анти- 
клиналей. 
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применение расчетног0 (энергетичесКого) метода 
к оценке возраста вврвговои линии 
моря Лаптевых в ванты<инои губе 

Ванькина губа моря Лаптевых прєдстзвляєт несомненный интерес в 
связи с происходящим в ее акватории россыпеобразованием. Непремен- 
ным условием правильного понимания этого процесса является изуче- 
ние геоморфологической истории самой губы, в том числе времени ее 
возникновения. Так, в 1971 г. было установлено, что в эрозионную ван- 
ну губы море ингрессировало совсем недавно (Тараканов, Бирюков, 
1974). Поэтому неверно распространять очевидный прибрежно-морской 
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