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п е р е с л е г и н а р. Е. 

некоторые черты 
геоморфологии повврвжья и динамики 

вврвговои зоны северо-восточного каспиЯ 
Прибрежные мелководья восточной части Северного Каспия и приле- 

гающая к ним полоса суши до сих пор остаются наиболее слабоизучен- 
ными районами Каспийского моря. Между тем представление об их 
строении и о современных процессах переформирования поверхности, 
происходящих на осушающейся полосе, весьма важно для решения мно- 
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гит практических вопросов использования береговой зоны, прогнозиро- 
вания динамики геоморфологических процессов, а также для понимания 
геоморфологического развития береговой зоны морей, занимавших При- 
каспийскую впадину в плейстоцене. 

Побережье восточной части Северного Каспия представляет собой 
плоскую равнину, в пределах которой можно выделить три вытянутые 
почти параллельно берегу полосы. 

Первая полоса-это песчаный массив Прикаспийских Каракумов, 
расположенный на востоке региона. Он характеризуется чередованием 
дефляционных понижений, нередко занятых сорами, и повышенных меж- 
соровых участков с бугристо-барханным эоловым рельефом. Песчаный 
массив сложен морскими песками позднехвалынского возраста и обра- 
зовался после регрессии позднехвалынского Каспия. 

Вторая полоса представляет собой равнину древней дельты и совре- 
менных разливов р. Эмбы (на севере) и равнину, сформированную отло- 
жениями многочисленных мелких водотоков. Бывшая дельта р. Эмбы 
разделена руслами сухих протоков, которые представляют собой систему 
выхолаживающихся к устью понижений глубиною до 0,5-0,7 м. Равнина 
сложена песками светло-серыми с зеленоватым оттенком, мелкозерни- 
стыми, хорошо отсортированными, иногда с глинистыми прослойками. 
Многочисленные временные водотоки берут начало из соров. В попереч- 
ном разрезе водотоки имеют корытообразную форму и, как правило, 
широтно ориентированы. Их современная связь с морем осуществляется 
только во время сильных нагонов, которые приводят к постепенному 
расширению и углублению русел водотоков и увеличению их длина. 
Отложения временных водотоков представлены серыми плотньіми су- 
глинками с пятнами ожелезнения. 

Третья полоса--прилегающая к морю плоская равнина, которая 
представляет собой осушившиеся за последние 45 лет мелководные про- 
странства моря. Ширина равнины, в ходе нивелирования, достигает 
на севере 19 км, а в районе пос. Старая Прорва-36 км (рисунок, про- 
фили 1-6). Для этой полосы характерна почти идеальная равнинность. 
Уклоны ее поверхности составляют 0,0002-О,0009. Местами встречаются 
микроповышения, бывшие косы, острова, заросшие солеросом, высотой 
не более 0,5 м, а также понижения площадью 2-3 м2, реже больше, и 
глубиною до 5-6 см. На осушкой полосе, которая реже подвергается 
заливанию нагонными водами, протяженность понижений не выходит за 
пределы 200-1000 м, а их глубины измеряются 1-5 см. Так как равнина 
очень полого поднимается к востоку, все восточные склоны понижений на 
несколько см выше западных. Осушившаяся зона сложена морскими 
осадками, которые представлены чередующимися прослоями суглинков 
разного механического состава, тонкозернистых и слабоглинистых песков 
и илов. Следует отметить, что эти отложения вследствие их заиленности 
в целом слабо инфильтруют нагонные воды Каспия. 

Входящая в район исследования морская акватория отличается 
исключительной отмелостью и однообразием строения рельефа дна 
подводного склона. Средняя глубина ее равна 1,0 м, наибольшая- 
2,7 м. Более 95% площади акватории имеет глубины до 2 м. Уклоны 
подводного берегового склона до глубины 0,5 м (по расчетам Р. В. Нико- 
лаевой) составляют всего 0,00О6-0,0008, а местами еще меньше. На рас- 
стоянии десятков км от берега глубины нередко не превышают 1 м. Под- 
водный береговой склон изобилует банками, некоторые из них выходят 
на дневную поверхность, образуя острова (местное название--<<шалы- 
ги>>, Скриптунов, Герштанский, 1970). Все острова здесь аккумулятив- 
ные. Шалыги имеют подковообразную форму, длина их не превышает 
200-300, ширина 5-10 м. Подводный склон до изобаты 3 м покрыт 
главным образом алевритистым песком с включением целой и битой 
ракушки. По мере приближения к урезу воды крупность донных отложе- 
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Изменение береговой линии северо-восточного Каспия 
1-3--линия уреза воды при абс. отметках: 1-26,0, 2-28,0, 3-28,5 м, 

4 -номера профилей 

ний уменьшается. Местами, в основном в ложбинах подводного склона, 
встречаются пятна тонкого слоя ила. 

Исследуемый район расположен на южной окраине Прикаспийской 
синеклизы. В пределах осушившейся зоны, включая и часть морского 
дна, находятся сравнительно крупные поднятия: Пустынное на севере и 
Прорвинское на юге, а восточнее - І-Іесельбайский, Каратонский, Байчу- 
насский и Гурьевский прогибы (Леонтьев, 1961). Широко развиты и со- 
ляные купола. Между пос. Ракуша и развалинами Кара-Арна располо- 
жены соляные купола Жилой Косы, Прибрежного, Терень-Узяка, Тажи- 
гали, Западного Морского. Хотя в рельефе они практически не выражены, 
при детальном анализе топографических карт и аэрофотоснимков все же 
можно заметить проявления солянокупольной тектоники. Так, например, 
влиянием последней может быть объяснена большая извилистость бе- 
реговой линии на северном участке побережья. 

Как уже отмечалось, многочисленные короткие сухие водотоки имеют 
характерную широтную ориентировку. Однако у части этих водотоков 
встречаются отрезки русел, ориентированные меридионально или суб- 
меридионально. Севернее и южнее развалин Кара-Арна обращают на 
себя внимание коленообразные изгибы безымянных водотоков. Участок 
суши, заключенный между ними, соответствует гравитационному мини- 
муму структуры Агнияз. Можно предположить, что отклонения русел 
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этих водотоков происходят за счет положительных тектонических движе- 
ний солянокупольной структуры. Речка Каратон примерно в среднем 
течении резко меняет направление с широтного на меридиональное и 
лишь южнее зимника Каратон приобретает опять широтное направление. 
Этот колоннообразный изгиб приходится на солянокупольную структуру 
Каратон. Береговая линия от пос. Ракуша на севере и до развалин Кара- 
Арна на юге имеет извилистые очертания. Благодаря малым уклонам 
она очень изменчива и за несколько часов может перемещаться на сотни 
м даже при слабых ветрах. в связи с этим понятия «береговая линия» 
и «урез воды» можно применять здесь только условно. Зона переменного 
затопления и осушения побережья имеет непостоянную ширину, что за- 
висит от сгонно-нагонных явлений, обусловленных действием ветра. 

Для характеристики сгонно-нагоннь1х явлений были использованы 
срочные наблюдения над ур. моря и ветром по ГМС ст. Прорва. Наибо- 
лее надежны данные за 1933-1936 гг. (Справочник..., 1971). В рассмат- 
риваемом районе преобладают ветры восточных и юго-восточных (38- 
39%), западных и северо-западных (25-280/0) направлений. Зимой, 
весной и осенью наибольшую повторяемость имеют ветры восточных и 
юго-восточных направлений (550/о), летом западных и северо-западных 
(580/0). Преобладают скорости О-5 и 6-10 м/сек. Скорость более 
10 м/сек имеют преимущественно ветры восточных, западных и северо-. 
западных направлений, наиболее часто они наблюдаются в весенние 
месяцы (март-май, 35%). По данным расчета, наиболее часты наго~ 
ны 1 высотой 30-40 см (табл. І ) .  Они вызываются ветрами со скоростью 

таблица 1 
Число случаев нагонов по сезонам за 1933- 1936 гг. ГМС Прорва 

Высота нагона, см 

Сезоны 

Зима 
Весна 
Лето 
Осень 

30-39 40-49 50-59 60-69 70-79 80-89 90-99 І І 100-109 

4 
24 
34 
16 

8 
12 
29 
10 

3 
О 
9 

1 

5 
2 
7 
5 

1 
1 
2 
3 
5 

1 
3 
3 
2 

3 
3 

1 
2 

\ 
\ 
\ 

110-119 

і г 

1 

Таблица 2 
Число случаев сгонов по сезонам за І 9З3- 1936 гг. ГМС Прорва 

Высота сгона, см І Высота сгона, см 

Сезоны 

Зима 
Весна 

30-39 40--49 50--59 
Сезоны 

30-39 30-39 50--59 

16 
29 

- 

8 
- Лето 
3 Осень ІІ 48 

36 
15 
16 

40--49 40-49 50-59 

44 

в среднем 7-8 мlсек и наблюдаются чаще всего в весенне-летний сезон, 
Повторяемость нагонов высотой 50-59 и 60-69 см почти одинаковая и 
составляет в среднем за время наблюдений соответственно 10 и 13%. 
Скорость ветров, обусловливающих эти нагоны, порядка 9 м/сек. Значи- 
тельные нагоны высотой 90-І 19 см отмечаются в весенне-осенние перио- 
ды и вызываются они запад-северо-западными и юго-западными ветрами, 
скорость которых достигает 15-18 м/сек. Сгоны наблюдаются обычно в 
летне-осенний сезон и имеют малую величину, в основном до 39 см 
(72 %) .  Повторяемость больших сгонов невелика (табл. 2) . 

1 За величины сгонов и нагонов принимались отклонения (более 30 см) срочных 
высот уровня от среднемесячного его значения. 
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во время катастрофических нагонов. Ее ширина колеблется от 

в пределах осушкой полосы можно выделить три различных по ши- 
рине зоны. Первая зона почти постоянно находится под воздействием 
сгонно-нагонных вод и характеризуется большой увлажненностью грун- 
тов. По нашим наблюдениям, в летнее время ее максимальная ширина 
составляет 600-700 м. Вторая зона шириной 2-3 км часто подвержена 
влиянию нагонных морских вод. Третья зона заливается водой только 

10 до 
30-35 км. Так, по сведениям местных жителе ,  8 октября 1957 г. мор- 
ская вода при нагоне (ветер западный и запад-юго-западный со ско- 
ростью 24 мlсек) почти достигала пос. Каратон и ширина зоны затопле- 
ния побережья составила около 30 км. Такие катастрофические нагоньl 
здесь довольно редки. 

В период исследований в районе урочища Терень-Узяк нами было 
отмечено три нагона, вызванные ветрами западных и северо-западных 
направлений со скоростью 3-9 м/сек. Величина нагонов составила 
37-52 см. Наблюдавшиеся в дальнейшем восточные и юго-восточные 
ветры со скоростью 5-6 мlсек сформировали сгонную волну, которая 
привела к осушению рек временного водомерного поста. Ширина зоны 
затопления определялась высотой нагона и морфологическими условия- 
ми прибрежной полосы. Повышение уровня моря всего на 2 см приводи- 
ло к подтоплению прибрежной полосы шириной 150 м, при повышении 
уровня на 40 см зона затопления побережья в районе временного водо- 
мерного поста составляла 700 м. Во время нагонов на обушную полосу 
поступает взвешенный материал, который осаждается, приводя к посте- 
пенному нарастанию высоты осушкой полосы. в целом динамические процессы береговой зоны определяются влия- 
нием таких факторов и условий, как уроненный и ветровой режимы, 
геологическое строение подводного склона и прилегающей суlпи, поступ- 
ление наносов в береговую зону, работа морских волн и течений. Из-за 
обширного мелководья района и широкой зоны гидрофитной раститель- 
ности вдоль берега волнение здесь фактически отсутствует, нет прибоя 
волн у берега в зоне, непосредственно прилегающей к урезу воды (Ко- 
пайгородский,1965). 

Для восточной части Северного Каспия характерны ветровые течения. 
Сведения о них, к сожалению, недостаточны и разрозненьl. в основном 
получены они по наблюдениям на разрезах в открытой части моря 
(в разные годы, сезоны и месяцы). Сложный механизм ветровых течений 
в замкнутом море небольшой глубины еще недостаточно ясен. В поверх- 
ностном слое моря в мелководных районах основной причиной, опреде- 
ляющей течения, является неравномерность ветра. По данным расчетов 
и непосредственных наблюдений было установлено, что в период нагон- 
ных ветров поверхностное течение направлено на восток и юго-восток, 
а при сгонных ветрах-на запад (Скриптунов, Герштанский, 1970) . 

По мнению О. К. Леонтьева (І965), в северо-восточнь1й Каспий при- 
носится много взвешенных наносов из западной части Северного Каспия. 
Абразия здесь практически отсутствует и поступление аллювия ограни- 
чено лишь твердым стоком Урала, которого недостаточно для того, чтобы 
им можно было объяснить мощную аккумуляцию песчано-илистого ма- 
териала. Существенную роль играет поперечное перемещение донного 
материала, о чем свидетельствует широко распространенная на прибреж- 
ной равнине битая ракушка. Среди всех видов движения водной массы, 
которые обусловливают перемещение наносов, наибольшую роль в изу- 
ченном районе играют сгонно-нагонные явления. Кроме того, с ними свя- 
зано повсеместное распространение <<ветровой осушки›> (Леонтьев, 1956) , 
в пределах которой осуществляются частые миграции береговой линии. 
Особенно важно, что развитие береговой зоны происходит на фоне сни- 
жающегося уровня моря. Падение уровня моря приводит к осушению 
обширных пространств бывшего дна и увеличению площади прибрежной 
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суши за счет сокращения морской акватории. Многочисленные мелкие 
острова (шалыми) соединились сейчас с материком (рисунок). По дан- 
ным И. И. Худякова и др. (1963), скорость отступания береговой линии 
в этом районе составляла примерно 2-3 кмlгод. 
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І 

Ѕоме гватикв$ ор соаЅт єеомокрноьобу амп соаЅтаі. томе вумамісЅ 
ат тне моктн-єа$т ор тне саЅріам Ѕеа 

р в о в $ ь в є п ч д к .  е. 

Ѕи г пша г у  

\Х/і±11іп Ше 1іі±ога1 іопє от ±11е 1\Іог±11-Еа$і Сазріап Ѕеа Те геІіеї <1е\іеІорз ипсіег соп- 
сііііоп5 от зіеасіііу Іошегіпд зеа Іех/еІ. 'ГІ1е сопігоіііпд іасіогз аге нигде рітепотепа \›\/І1іс11 
ассоипі ног шіпєі-іпсіисед дгуіпд-ир от ±Іlе Іійогаі готе, ехігете Наіпез8 апд Ьотодепеііу 
от зеа їіоог, заіі 'сесіопісз шllісЬ геэиїіз іп іурісаі хпіпсііпд от соазі Ііпе. 

УДК 551 .24:551 .432.2 (575) 

п ш е н и н г. н. 

об одной закономерности развития морф структур 
горной срвднви Азии 

Классическая схема эволюции горного рельефа Средней Азии, как 
известно, предполагает возникновение его в позднем олигоцене-мио- 
цене на выровненном эпипалеозойском складчатом основании (этап 
новейшей тектонической активизации) и дальнейший прогрессирующий 
рост и расширение горных поднятий за счет впадин (орократинеская 
тенденция, по В. И. Попову, 1938). Эти процессы особенно активизиро- 
вались в позднем плиоцене- раннем плейстоцене (Васильковский, 
1941, Шульц, 1948, Резвой, 1955, Костенко, 1970, 1972, Чедия, 1972, 
и др.) . 
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