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е. ф. б е л  е в и ч 
о происхождении бугров бэра 

В обширном районе Прикаспийской низменности между низовьями 
р. Эмбы и оз. Гудило на Маныче обособленными ареалами разной вели- 
чины и конфигурации распространены прямолинейные и параллельные 
гряды или бугры. Их длинные оси ориентированы субширотно. Относи- 
тельная высота бугров 2-45 м, ширина 100-600 м, длина 0,5-8 км. 
Более длинные бугры часто «состоят из 2-3 меньших бугров, промежут- 
ки между концами которых заполнены позже навеянным песком (Рыча- 
гов, 1958). Расстояние между параллельными буграми колеблется от 
десятков метров до 2 км и более. Большинство бугров имеет сглажен- 
ную вершину, бугры, расположенные к северу от низовьев Эмбы выше 
горизонтали ~-16 м абс. высоты, увенчаны четкими гребнями (Сладко- 
певцев,1965). 

Каспийские бугры известны более 200 лет, им посвящена большая 
литература, но вопрос об их происхождении не вполне еше решен, по- 
скольку очень важные для понимания генезиса бугров сведения об их 
внутреннем строении нередко противоречивы. Своеобразие форм и взаи- 
морасположения бугров настолько впечатляющи, что кажутся достаточ- 
ными для объяснения их происхождения. Однако анализ только внеш- 
них закономерностей без учета внутреннего строения бугров допускает 
самые различные толкования их генезиса. 

Настоящая статья написана на основании как критического анализа 
основных литературных данных, так и собственных наблюдений автора. 
В ней приведены основные гипотезы происхождения бугров и сведения 
об их строении. Критика гипотез дана выборочно, так как она осуще- 
ствлялась многими авторами, которые, защищая свою точку зрения на 
образование бугров, доказывали несостоятельность других объяснений. 
Наиболее полный анализ гипотез сделан в работах К. М. Бэра, 
Б. А. Федоровича, В. А. Николаева, Г. И. Рычагова, И. А. Волкова, 
О. К. Леонтьева и Н. Н. Фотеевой. 

Одним из первых упомянул о каспийских буграх С. Гмелин (1777), 
который писал, что пространство между Астраханью и морем очень бо- 
лотисто, но к счастью местных жителей в этом районе нет недостатка 
в буграх. П. Паллас (1809) называл бугры дюнами. 

Большую роль в изучении бугров сыграл К. М. Бэр (1856), и они 
справедливо носят его имя. Он очень верно сравнил бугры с волнами 
открытого моря, охарактеризовал их морфологию, морфометрию, взаи- 
морасположение и геологическое строение. К. М. Бэр указал, что бугры 
сложены песком ~с примесью разного количества глины, которой особен- 
но много в их основании. Пески сложнослоистьі и падают по склонам 
бугров к северу и югу под углом до 25-30о и более, а к востоку и запа- 
ду-около 10о. К. М. Бор критически рассмотрел и отверг возможные 
взгляды на бугры как на тектонические образования, подводные речные 
косы, эрозионные османцы, береговые валы, дюны и эоловые формы, ко- 
торым господствующие ветры дали определенное направление. От по- 
следней гипотезы он отказался из-за непонятной ему и вполне объясни- 
мой в настоящее время твердой поверхности бугров, которая не вязалась 
с привычным представлением о рыхлости эоловьіх накоплений. Его соб- 
ственное объяснение генезиса бугров на дне моря при быстром стоке 
вод Маныча или протоке вод через него в дальнейшем не подтвердилось. 

С. И. Коржинский (1884) считал, что бугры Бэра сложены глини- 
стым песком, скрепленным небольшой примесью извести, которая воз- 
никает при разрушении раковин. ъ 
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И. В. Мушкетов (1896) одни бугры рассматривал как заросшие 
дюны, другие-как  результат размыва, третьи-как  забурунья, т. е. 
аккумулятивные образования, созданные на внешнем крае прибрежного 
мелководья и на нем прибоем и морскими течениями. Наблюдавшиеся 
им в Прикаспии тектонические всхолмления ориентированы меридио- 
нально и поэтому к буграм Бэра отношения не имеют. 

В. И. Мейснер (1915) и К. Маркова (1921) считали бугры дюнами. 
По наблюдениям М. Ф. Розена, <<...бугры сложены песчано-глинистой 

породой... с диагональной слоистостью и с прослойками, богатыми рако- 
винами каспийских моллюсков. Все это говорит за морское происхожде- 
ние бугров... Процесс размыва бугров в разных направлениях идет уже 
с давних пор по всему пространству дельты. Надо думать, что раньше 
процесс размыва весьма интенсивно шел в широтном направлении, бла- 
годаря чему бугры и приняли то же направление» (1926, стр. 153, 155) . 
Двойственность приведенных соображений, несмотря на их малую, с 
нашей точки зрения, убедительность, позволила одним авторам считать 
Розена сторонником образования бугров в море, а другим -- сторонни- 
ком их возникновения в результате эрозии. 

П. А. Православлев в работе 1909 г. приписывает буграм разное 
происхождение и связывает их с древней тектоникой региона. В рабо- 
тах 1926 и 1929 гг. он принимает, что бугры образовались в водной среде 
под действием течений и волнения на размытых брахиантиклинальных 
складках из дохвалынских пластов. Предположительно он допускал 
рост этих складок и в после хвалынское время. Все это дало повод мно- 
гим авторам считать Православлева сторонником тектонического обра- 
зования бугров, в то время как он полагал, что бугры только приуроче- 
ны к тектоническим формам и представляют собой аккумулятивные 
образования типа забуруний. По его мнению, формирование бугров про- 
текало в две фазы при двух  повторных трансгрессиях хвалынского моря. 
В первую, кемрудскую фазу на размытых складках отложились корич- 
невато-бурые диагонально-слоистые пески с прослойками шоколадно- 
бурых глин, ракушечным детритом и раковинами морских моллюсков: 
слои наклонены под углом 10--ЗОо в разных направлениях. Во вторую, 
джорджанскую фазу, отделенную от первой регрессией, образовались 
прислоненные к кемрудским и сходные с ними, но желтовато-бурые диа- 
гонально-слоистые пески, тоже с раковинами морских моллюсков, места- 
ми лежащих іп зііы, но со значительно меньшим числом глинистых -про- 
слоек (рисунок, а, 6) . 

Несмотря на то что по современным представлениям эта гипотеза 
неприемлема, работы П. А. Православлева весьма важны для понима- 
ния строения бугров Бэра. Их непреходящая ценность заключается в 
конкретном и тщательном описании геологического строения большого 
числа бугров, которое говорит о достаточно сложном их строении. Боль- 
шой интерес представляет идея П. А. Православлева о двухфазном фор- 
мировании бугров. к сожалению, многие авторы, если и вспоминают о п. А. Православлеве, то только в связи с приписываемой ему тектони- 
ческой гипотезой образования бугров Бэра и полностью игнорируют его 
данные о строении бугров. Необходимо подчеркнуть, что это первая 
серьезная работа о буграх после исследования Бэра. 

Ф. Ф. Голынец (1932) считал 'бугры озами, образовавшимися в пе- 
риод таяния скандинавского ледника. М. М. Жуков (1935), В. А. Ковра 
(1951), Т. Ф. Якубов (1952) принимают бугры за эрозионные османцы, 
а Л. С. Берг (1938)-за береговые валы отступавшего хвалынского 
моря. 

Б. А. Федорович (1941), показав сходство в строении грядового рель- 
ефа пустынь Азии и багрового рельефа северного Прикаспия, пришел к 
мысли, что бугры Бэра являются древними эоловыми грядами, которые 
образовались параллельно господствующим восточным ветрам. Глини- 
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стыл компонент бугров, по его мнению, тоже имеет эоловое происхож- 
дение. Его источником были засоленные илистые отложения, которые, 
высыхая после периодического увлажнения, разрушались ветром и пре- 
вращались в псевдопесчинки и глинистую пыль. Представляет ценность 
его идея об образовании бугров из отложений, выдутых из межбугровых 
понижений. 

Л. З. Захаров (1948) рассмотрел вопрос о сохраняемости боровских 
бугров и увеличил ареал их распространения: на юг до р. Сулак, а на 
север до Сарпинских озер. О происхождении бугров он не писал, и со- 
вершенно непонятно, почему многие авторы считают его сторонником 
эрозионной гипотезы образования бугров. 

А. Г. Доскам (1949) приписывает буграм аккумулятивно-эрозионное 
образование в условиях дельт. 

В. П. Батурин (1951) разделяет мнение Б. А. Федоровича об эоловом 
образовании бугров. Он установил, что дельтовые, багровые, хвалын- 
ские и верхние слои хазарских отложений характеризуются одной и той 
же ассоциацией минералов. В ее легкой фракции преобладает кварц 
(до 87%), выветрелые зерна (до 830/0) и полевые шпаты (до 20%). 
В тяжелой фракции много эпидота (до 450/0), рудных минералов (до 
350/0)9 нерудных непрозрачных зерен (до 350/0) и обыкновенной роговой 
обманки (до 300/0), циркон и гранат составляют около 10%. Редко 
встречаются апатит, сфер, рутил, турмалин, ставролит и дистен, очень 
редко силлиманит, анатаз, моноклинный пироксен, биотит. В плоскопа- 
раллельных шлифах <<кластический материал представлен... кварцем с 
небольшой примесью полевых шпатов... и хорошо окапанными обломка- 
ми глин. По размеру эти последние в несколько раз превосходят облом- 
ки кварца и 'гіолєвых шп3тов,' доминируя нередко над ними и по общему 
количеству» (1951, стр. 37). Суглини-стый характер багровых отложений 
Батурин объясняет присутствием в последних именно этих глиняных 
псевдопесчинок. Он расчленил тело бугров на цоколь, сложєнньіЙ мор- 
скими отложениями, и эоловую толщу, облекающую цоколь. 

Н. Г. Краснова (1951) тоже принимала эоловое образование бугров, 
она приводит механические анализы отложений бугров и следующие 
сведения о них. Бугровые отложения сильно засолены хлористыми, суль- 
фатными и карбонатными солями, которые их цементируют и делают 
рыхло-комковатыми. Присутствие в багровых отложениях мелких 
облом-ков раковин кардит и дрейссен говорит о том, что эти отложения 
образованы перевиванием морских осадков. Отложения, находящиеся 
над шоколадными глинами, Краснова делит на три части. Верхняя часть 
(1-3 м) обычно сложена желтыми и коричневато-желтыми алевритом, 
глинистым песком и супесью часто с тонкими прослойками суглинков, 
глин и глинистьіх галек. Средняя часть (3-8 м) имеет более коричне- 
вую окраску большее число прослоек из глиняных комочков толщиной 
от нескольких до 5 мм, реже до 10 см, они часто разделяются слоями 
супеси или легкого суглинка толщиной 1-15 см. Высота бугров пропор- 
циональна мощности отложений средней их части. Нижняя часть бугров 
(1--2 м) сложена алевритом и глинистым песком или суглинками, и те 
и другие непосредственно лежат на шоколадных глинах. По современ- 
ным представлениям, пески, кроющие шоколадные глина, не входят в 
тело бугров, а их подстилают. 

К. А. Рачковская (1951) установила, что шоколадные глины, зале- 
гающие в основании бугров, отсутствуют в межбугровых котловинах. 

Е. В-. Шанцер высказывается за эоловое происхождение боровских 
бугров и считает, что <<...сглаживающие их кварцево-глинистые пески 
являются, видимо, результатом перевивания как песчаных, так и глини- 
стых отложений хвалынского яруса в условиях резко засушливого пу- 
стынного климата» (195І, стр. 153). Следует оговорить, что по устному 
сообщению Б. А. Федоровича, эти псевдопески состоят из перенесенных 
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Геологическое строение бугров Бэра по данным разных авторов. 

а -П .  А. Православлев (1929). Бугор Гаджик в районе протока Хурдун: І -иловатый 
бурый песок местами с растительными остатками, ІІ-песчано-глинистый делювий и 
бурый лессовидный суглинок, ІІІ -желтовато-бурый джорджанский глинистый песок 
с прослойками раковин Сагсііиш, Аоаспа рlісаіа, Вгеіззепа го5ігіїогтіз и др., І\/-ко- 
ричнево- и красновато-бурый, сильноглинистый диагонально-слоистый кемрудский песок 
с меняющейся крупностью зерна, встречаются прожилки из раковин как в слое ІІІ, реже 
песчаные прослойки с целыми створками тех же раковин, \/'-красновато-бурая (шо- 

коладная) глина с густым налетом белых солей. 
6 -ҐІ. А. Православлев (1929). Бугор Яр-Базар у протока того же названия: І-ило-  
ватый песок, ІІ  -,делювиальная супесь и лессовидный суглинок, ІІІ-светло-бурый, 
глинистый, диагонально-слоистый песок с остатками раковин каспийских Сагдіит, Асіас- 
па, Вгеіззепа, І\7-размытая толща красновато-бурого слоистого сильно глинистого 
песка с .прожилками, одиночными раковинами и раковинами детритусом из тех же ра- 

ковин, что в слое ІІІ. 
в -М .  П. Брицына (1955). Бугор у сел; Харабали на левом берегу Ахтубы: І -почва, 
ІІ-песок  глинистый, тонкозернистый, буровато-желтый, тонко- и косослоистый с ред- 
кой каспийской фауной, в песке тонкие линзочки и пропласточки мелких пластиночек 
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ветром с обсохшего дня Каспия чешуй хвалынских глин и распростра- 
нены весьма широко в отложениях боровских бугров. Характерно то, 
что они размокают в воде за несколько секунд, что, по мнению Б.А. Фе- 
доровича, несомненно 'свидєтєльствуєт о эоловом, а не водном переносе 
и отложении. 

Г. А. Иванова (1952) на основании изучения минералогического со- 
става отложений бугров относила последние к эоловьім образованиям. 

Н. М. Владимиров (1953) обследовал группу бугров к западу от 
нижнего течения р. Урала и считал, что они образовались в результате 
совместного действия эрозии и тектонического подъема суши. 

М. П. Брицына (1955) возвратилась к идее Берта и предполагала, 
что бугры Бэра зародились на дне отступавшего хвалынского моря в 
виде подводных валов, которые позже преобразовались в подводные 
бары и береговые валы, а затем были моделированы эрозионными, 
аккумулятивными и эоловыми процессами (рисунок, в) . 

В. А. Николаев (1955) рассматривал бугры как подводные прибреж- 
но-морские образования, которые формировались в позднехвалынскую 
трансгрессию волновьіми процессами из песчано-глинистого материала, 
в обилии приносимого Волгой, и наращивались сериями поперек усть- 
евых рукавов (рисунок, г) .  Сходную -точку зрения в свое время высказал 
Н. Шавров (І871). 1 

П. В. Федоров (1957) считал бугры эоловыми формами и подчерки- 
вал своеобразие их глинистого компонента, которые представлял гли- 
няными комочками, похожими на гречневую крупу, и более мелкими 
глиняными зернами. 

Г. И. Рычагов (1958) выделил в строении бугров, расположенных 
к западу от дельты Волги, три элемента, ядро, багровую толщу и крою- 
щие ее пески. Ядро (цоколь Батурина) сложено морскими нижнехва- 
лынскими шоколадными глинами и подстилающими и кроющими их 
песками. Нижние пески встречаются в межбугровых понижениях, а два 
верхних слоя ядра в них отсутствуют. Верхние пески ядра лежат на раз- 

шоколадной глины и прослойки до 50 см очень тонкого светлого неслоистого песка, все 
слои наклоненьl к южному склону бугра, ІІІ - переслаивание шоколадной глины со свет- 
ло-желтым очень тонким песком, внизу много каспийской фауны, І\7-песок светло- 

желтый, чистый, тонкий, рыхлый. 
г;-В. А. Николаев (І955). Типовой схематический разрез через боровские бугры вне- 
дельтовых районов (села Копановка, Енотаевка, Ленино). Отложения: І -новокаспий- 
ские эоловые, ІІ  -новокаспийскне делювиально-элювиальные, ІІІ -верхнехвалынские 
морские, І\/-верхнехвалынские морские, базальный горизонт, \/-нижнехвалынские 
морские шоколадные глины, \/І нижнехвалынские морские песчано-глинисть1е осадки. 
до. И. Рычагов (1958). Бугор в 8 км к западу от сел. Басы: І -песок мелкозерни- 
стый, слегка глинистый, желтовато-бурый, с редкими мелкими обломками морских ра- 
ковин, ІІ - багровая толща, ІІІ - песок мелкозернистый, желтовато-коричневый с мел- 
кими обломками морских раковин, І\/l-шоколадная тонкослоистая мелкоструктурная 
глина с включениями гипса, присыпкой и тонкими прожилками ржаво-желтого песка, 
\7-песок мелкозернистый, белый и светло-серый, с тонкими прослойками светло-шоко- 
ладной глины с массой хрупких мелких раковин моллюсков опресненного хвалынского 
комплекса, переходящий книзу в серовато-желтую супесь, ниже 41 см четкий переход 
в желтый мелкозернистый песок слоями серовато-желтый и серый с тонкими прослой- 

ками коричневой глины, \7І -новокаспийские ильменные отложения. ее. И. Рычагов (1958). Бугры у северной окраины сел. Карантинного (описаны схе- 
матично): І - лёссовидные отложения с культурными остатками, ІІ  - желтовато-корич- 
невый мелкозернистый песок, ІІІ -багровая толща, І\/-светло-серый мелкозернистый 
песок с тонкими прослоями песчаных глин и многочисленными раковинами нижнехва~ 
ленских моллюсков, у- шоколадные глины, \/1 --новокаспийские лагунно-морские 

отложения. 
условные обозначения: 1 -песок и супеси, подстилающие шоколадные глины, 2 -  шоколадные глины 
и шоколадные глины с прослоями песка, 3 пески, кроющие шоколадные глины, 4 -  багровая толща, 
5 верхнебугровые отложения, 6 ± -  нерасчлененные надцокольные багровые отложения (багровая тол- 
ща и верхнебугровые отложения), 7-новокаспийские отложения, почва, 8 -  новокаспийские эоловые 
отложения, 9-новокаспийские ильменные и лагунно-морские отложения, 10-  новокаспийские делю- 

вий и делювиально-элювиальные отложения. 
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мытых шоколадных глинах и содержат их окатыши. Бугровая толща 
имеет четкий контакт с ядром. Она сложена диагонально-слоистыми 
кварцевыми и глиняными песками, последние состоят из о-катышеи и 
пластинок шоколадной глины -с диаметром соответственно до 1 и 4 мм. 
Мощность толщи до 15 м, она сильно засолена и образовалась во ву емя 
послехвалынской регрессии путем перевивания верхнехвальlнских мор- 
ских осадков. В межбугровых пространствах эти отложения или отсут- 
ствуют или залегают слоем не более 3 м толщины. Выше -багровой тол- 
щи 
однородный желтовато-бурый мелкозернисты песок мощностью до 
2,5 м. Контакт этого песка ~с багровой толщей четкий, иногда со следами 
погребенной почвы (рисунок, д, е). - . 

И. А. Волков писал, что в багровых отложениях кроме зерен кварца 
и иных минералов присутствуют <<...темно-бурые зерна, состоящие из 
сухой глины... При смачивании образцов водой зерна, состоящие из гли- 
ны, быстро размокают, а проба в целом обращается в вязкий бесструк- 
турный суглинок... Присутствие глиняных пескас и алеврита в багровых 
отложениях является доказательством того, что последние сформирова- 
лись в субаэральных у-словиях и со времени отложения никогда не на- 
мокали до степени насыщения... в нижней части багровых отложений 
слоистость обычно близка к горизонтальной, но выше она становится 
косой» (1960, стр. 79-80). В южной половине бугров слои часто падают = 
на юг, в севернои-- на север, отмечен некоторые наклон слоев на запад. 

А. А. Алексин, О. К. Леонтиев, Н. Н. Фотеева (1961) и А. А. Алексин, 
Л. Я. Захарова, О. К. Леонтиев, Н. Н. Фотеева (1962) обследовали в 
дельтовой области Волги более 100 бугров и пришли к следующим вы- 
водам. В буграх следует различать цоколь, боровскую (6угр0вую) тол- 
щу и кроющие ее пески. Цоколь сложен морскими нижнехвалынскими 
шоколадными глинами и большей частью горизонтально лежащими на 
них глинистыми песками. На 'обычно слабовьшуклой поверхности по- 
следних лежит косослоистая багровая толща, сложенная слоями песка 
и слоями из глиняных агрегатиков размером до 1 мм. Эта толща обра- 
зовалась в межхвалынскую регрессию в результате разевания  шоко- 
ладных глин и кроющих их песков. Выше багровой толщи нередко ле- 
жат морские верхнехвалынские пески. Авторы различают высокие и низ- 
кие бугры. в первых есть цоколь, довольно мощная багровая толща и 
слой верхнехвалынских песков. в низких буграх цоколь ниже или отсут- 
ствует, багровая толща тоньше, а мощность верхнехвалынских пес-ков 
больше, чем в высоких буграх. 

Эти авторы возрождают в новом качестве идею Православлева -о 
приуроченности боровских бугров к древним тєктоничєским структурам. 
Они думают, что под дельтовой областью Волги находятся четыре па- 
раллельные древние антиклинали, вытянутые с востока на запад, над 
которыми шоколадные глины приподняты, а бугры многочисленны и 
имеют большую высоту, в промежуточных депрессионных зонах шоко- 
ладные глины лежат глубже, бугров в них меньше и они ниже. 

О. К. Леонтиев и Н. Н. Фотеева (1965) установили, что направление 
бугров почти или полностью совпадает не с господствующим направле- 
нием ветра, а с их равнодействующей. Это снимает возражение против- 
ников эолового образования бугров о не везде полном совпадении ори- 
ентировки бугров с направлением господствующих ветров. Локальное 
распространение бугров эти авторы объясняют приуроченностью бугров 
к местам неглубокого залегания шоколадных глин и особенно к участ- 
кам с приподнятой кровлей последних. Они указали на существование 
на склонах некоторых бугров террас видных уступов на абс. отметках 
--12 и -16 м (положение уровня Каспия в начале послехвалынской 
регрессии), что надежно свидетельствует о существовании бугров до на- 
чала последней. 

лежит тоже послехвалынский элювиально-делювиально-эоловый 
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С. А. Сладкопевцев (1965) обследовал бугры в низовьях рек Эмбы 
и Урала. Он считает, что они образовались на дне позднехвалынского 
моря вдали от берега под действием волнения или течений параллельно 
господствующему движению воды в условиях достаточного количества 
песчаного материала. 

Из краткого обзора литературы следует, что имеются три гипотезы 
формирования бугров: эрозионная, водно-аккумулятивная и эоловая. 
Тектоническую гипотезу образования бугров в сущности никто не пред- 
лагал. П. А. Прагвославлев, А. А. Алексин с соавторами и Н. М. Влади- 
миров, которые в той или иной степени связывают формирование бугров 
с тектоникой, отводят ей вспомогательную роль и считают, что бугры 
имеют соответственно морское, эоловое и эрозионное происхождение. 
Эрозионная гипотеза отвергнута, как не подтвержденная ни строением 
бугров, ни их взаиморасположением. Из-за присутствия в буграх размо- 
кающих в воде глиняных псевдопесчинок отпадают все варианты обра- 
зования бугров в водной среде. Гипотеза эолового образования бугров 
имеет дюнный и грядовые варианты. Многие авторы называли бугры 
Бэра дюнами, но не приводили тому доказательств. Грядовые вариант, 
т. е. образование боровских бугров вдоль ветров, по мнению его сторон- 
ников объясняет форму, расположение, распространение, внутреннее 
строение бугров, -связность и, добавим от себя, засоленность багровых 
отложений. Этот способ образования бугров принят в Большой Совет- 
ской энциклопедии (1954, 197І), в Геологическом словаре (1973)1 и в 
«Общей геоморфологии>> И. С. Щучина (1974). . 

Однако несмотря 'но достаточную обоснованность гипотезы образо- 
вания бугров Бэра параллельно восточным ветрам и в ней есть неясные 
и.спорные моменты. Чтобы разобраться в них, рассмотрим сводный гео- 
логический разрез приволжских бугров и вытекающие из него особен- 
ности их развития (рисунок). Сводный разрез составлен по литератур- 
ным данным. 

Самый нижний слой, который вскрывает-ся в основании обрывов и 
расчисток бугров, иногда сложен белыми, но чаще коричневато- и серо- 
вато-желтыми мелкозернистьіми песками, местами супесями, с тонкими 
прослоями светло-шоколадных глин-суглинков и мучнистой присыпки с 
раковинами моллюсков оре-сненного хвалынского комплекса (рису- 
нок, 1). Пески горизонтально-, волнисто- и косослоисты, В. П. Батурин 
обнаружил в них известковые оолитьі. Видимая мощность песков обычно 
менее 2 м, они присутствуют также в мєжбугровых понижениях. 

Четко отделяясь от песков, на них обычно лежат нижнехвалын-ские 
морские шоколадные глины-суглинки (рисунок, 2). Они слоисты, хорошо 
структурньl, засолены хлористыми, сернокислыми и карбонатными соля- 
ми, содержат сростки и отдельные кристаллы гипса, редкие раковины 
морских моллюсков и их обломки, прослои и линзы песка с большим 
количеством раковин кардит, дрейссен и ра-кушечного детрита. Мощ- 
ность глин-суглинков 1-3 м. Они эродированы, имеют горизонтальную, 
неровную или слабовьшуклую поверхность. По мнению К. А. Рачков- 
ской и Г. И. Рычагова (1958), в межбугровых понижениях эти глины 
отсутствуют, по наблюдениям В. А. Николаева (1955), в некоторых по- 
нижениях они залегают. 

На шоколадных глинах-суглинках с <<к8рм8'н8ми>> и линзами часто 
лежат разноокрашенные (от светло-серых до коричневато-желтых) раз- 
нозернистые пески и алевриты, иногда глинистые, -с тонкими прослой~ка~ 
ми коричневых суглинков и окатышами шоколадных глин (рисунок, 3) і 
Эти осадки горизонтально-, волнисто- и косослоисты и содержат рако- 
вины кардит, дрейссен и ракушечный детрит. От соляной кислоты они 
вскипают только у всегда четких контактов с выше- и нижележащими 

І В Геологическом словаре описка, Напечатано-«морскими осадками позднехва- 
лынакой трансгрессии››_ Надо-<<м-орскими осадками раннехвалынсгкой трат~сгрессии›. 
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породами. Мощность их не превышает 2 м. В межбугровых понижениях 
они отсутствуют, а под буграми залегают часто и имеют, по крайней 
мере иногда, выпуклую поверхность. 

Бугровая толща (рисунок, 4) сложена более или менее четкими кли- 
новидными пачками, в которых тонкие (1-10 мм) слои жєлтов8то-ко- 
ричневого обычного песка чередуются с такими же тонкими слоями тем- 
но-коричневых глиняных псевдопесков. В первых преобладают зерна 
кварца размером 0,1-0,05 мм, во вторых-комочки и пластинки из 
глины соответственно до 1 и 4 мм в диаметре. В одних пачках большую 
роль играют слои кварцевого песка, а в других слои из глиняных псев- 
допесчинок. Вершины клиньев обращены то вверх, то вниз, что создаст 
впечатление перекрестной слоистости с углом наклона в разных направ- 
лениях 6-3Оо. На контакте между пачками иногда присутствует раку- 
шечный детрит. В багровой толще, мощность «которой варьирует от О до 
18 м, нередко встречаются прослойки легкого суглинка в 1-15 см. 
Толща сильно засолена, имеет рыхло-комковатую структуру, содержит 
редкий рассеянный ракушечный детрит, тонкие прослойки из него и 
единичные целые раковины. Неровная кровля багровой толщи денуди- 
рована, в межбугровых понижениях ее отложения или отсутствуют или 
залегают слоем до 2-3 м толщины. 

Выше багровой толщи лежат верхнебугровые отложения 2, представ- 
ленные желтыми песком, алевритом, глинистым песком, супесью с тон- 
кими прослойками суглинков, глин и глинистых галек, редкими ракови- 
нами морских моллюсков, залегающих иногда оп зііы, и редким раку- 
шечным детритом (рисунок, 5). Они похожи на отложения багровой 
толщи и отличаются от них более светлой окраской, меньшим количе- 
ством прослоек из глиняных псевдопесчинок и поэтому большей одно- 
родностью. Их мощность 1--3 м, иногда до 6-8 м, в нижней части 
склонов она больше, чем у вершины. Верхнебугровые отложения или 
пламеобразно перекрывают багровую толщу, или прислонены к ней, 
иногда они полностью отсутствуют. На неровной поверхности багровой 
толщи они лежат несогласно, образуя четкий контакт, изредка со сле- 
дами погребенной почвы. 

С поверхности бугры покрыты лессовидным слоем и светло-бурой 
почвой, иногда с культурными остатками. В ниж-них частях склонов 'буг- 
ров залегают осадки разных стадий новокаспийской трансгрессии (ри- 
сунок, 7-І0). Рассмотрение этих отложений не входит в задачу настоя- 
щей статьи. в разных буграх часть слоев сводного разреза может отсут- 
ствовать. 

Из всего сказанного следует, что бугры Бэра состоят из разновоз- 
растных и генетически различных частей: цоколя, багровой толщи и 
верхнебугровых отложений. 

Цоколь. Цоколь сложен морскими нижнехвалынскими отложениями 
(1-3 нижних слоя сводного разреза), которые залегают под багровой 
толщей, а в межбугровых понижениях отсутствуют или лежат на более 
низких отметках. Иногда цоколь едва прослеживается 'в основании буг- 
ра, иногда его 'высота достигает половины высоты бугра (рисунок). Цо- 
коль может состоять из двух слоев или одного слоя. 

Как происходило образование цоколей, видимо, сопряженное с 
углублением межбугровых понижений, до сих пор не вполне ясно. Шо- 
коладные глины сильно денудированы. Учитывая это, можно допустить, 
что их размыв начался под влиянием волнения .в мелеющем раннехва- 
лынском море на начальной стадии межхвалынской регрессии. На 
следующей стадии этой регрессии, в начале осушения северного При- 
каспия, размыв нижнехвалынских отложений продолжался. По 
В. П. Батури-ну и Г. И. Рычагову, он осуществлялся овражной сетью, 
прилегающей с обеих -сторон к древней Волге и ориентированной субши- 

2 Название отложений предложено автором статьи. 
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ротно, а по наблюдениям и. А. Волкова-мелкими, широкими и много- 
водными протоками, «н8'пр8'вляющимися из 'С8рпинскоЙ долины к юго- 
вост0ку В максимум межхвалынской регрессии эрозия нижнехвалын- 
ских отложений сменилась их дефляцией (Алексин и др., 1961, Алек-син 
и др., 1962). 

Указаний о влиянии абразии на углубление будущих межбугровых 
пространств и обособление цоколей в литературе нет, данные об участии 
в этом процессе эрозии отрьшзочны, а действие дефляции подтверждается 
›п«овсе~местн-о, хотя и косвенно, образованием багровой толщи 'с ее псев- 
допесчаными прослойками. Нет указаний на наличие в основании буг- 
ровой толщи эоловых пес-ков, которые должньі были «образ-оваться пу- 
тем разевания  морских песков, кроющих шоколадные глины. Может 
быть до начала развития в Прикаспии в межхвалынское время эол0вьіх 
процессов эти -пески с площади будущих межбугровых пространств бы- 
ли удалены размывом. В общем процесс зарождения межбугровых 'по- 
нижений и скульптурной моделировки цоколей изучен мало, ~и прав 
И. П. Герасимов (1951), который считает, что начальный этап образо- 
вания бугров Бэра -не ясен. Для понимания этого процесса важно выяс- 
нить, на всем ли многокилометр-овом протяжении межбугровых пони- 
жений шоколадные глины отсутствуют или их нет только местами. 
В первом случае -роль эрозии в углублении межбугровых пространств и 
в обособлении цоколей может быть значительной, во втором-большое 
участие эрозии сомнительно. 

Спорной остается и связь «добугрового» рельефа с рас«простра.не'ни- 
ем бугров. По мнению В. П. Батурина и Г. И. Рычаголва, эрозия нижне- 
хвалынских отложений в какой-то мере предопределила расположение 
бугров. Н. М. Владимиров (1953) и А. А. Алексин с соавторами (1962) 
считают, что бугры приурочены к местам высокого залегания шоколад- 
ных глин, А. Г. Доскач (1949) ~и В. А. Николаев (1955) для внедельто- 
вых бугров отрицают такую связь. По И. А. Волхову, бугры местами 
формировались поперек эрозионных ложбин, а С. А. Сладкопевцев ука- 
зывает, что наиболее благоприятные условия для формирования хорошо 
ориентированных бугров в низовьях Эмбы имелись в межкупольных по- 
нижениях. Из этих противоречивых данных и наличия в -составе бугров 
глиняных псевдо-песков следует, что бугры тяготеют к районам неглу- 
бокого залегания шоколад-ных глин, но на участках их развития поло- 
жение кровли глин 'вєсьм8 различно. 

Бугровая толща. Бугровая толща (аналог кемрудских отложений 
П. А. Православлева (1926), отложений средней части бугров, по 
Н. Г. Красновой (1951), боровской толщи А. А. Алексина с соавторами, 
1962) обычно облекает цоколь (рисунок). Ее возраст ~вьlзьlвает опоры. 
В. П. Батурин, П. В. Федоров, И. А. Волков и другие  объясняют ее об- 
разование перевиванием верхнехвалынских отложений \в послехвалын- 
скую регрессию, а А. А. Алексин с соавторами, О. К. Леонтиев и 
Н. Н. Фотеева -.перевиванием шоколадных глин и кроющих их песков в 
межхвалынскую регрессию (--38 м). Последние авторы а~ргу~менти~руют 
свою гипотезу положением багровой толщи между нижне- и верхнехва- 
ляшскими отложениями и присутствием на склонах бугров упомянутых 
выше террас видных уступов на абс. отметках -~12 и -16 м. С. А. Слад- 
копевцев тоже считает, что стояние уровня Каспия на абс. отметках 
-16 м относится к периоду после 'начала формирования бугров. Обра- 
зование багровой толщи 8 межхвалы-нскую регрессию нам представля- 
ется правильным еще и по следующим соображениям. Присутствие 
глиняного псевдопеска в багровой толще можно «объяснить только разве- 
ванием глинистых нижнехвальън-ских отложений до их перекрытия 

з Местоположение протока, «проложенного» И. А. Волковым через ильмень Чап- 
чалган, следует уточнить, так как на северном берегу этого ильменя обнаружены шо- 
коладные глины, которые этот проток должен был размыть. 
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верхнехвалынскими пєокзми, если бы формиат-ование бугров началось 
в п\0~слех-8аль1нс.кую ре-рессию, то в их основании лежали бы навеянные 
верхнехвалынские пески. 

Е-сть, однако, факты, противоречащие идее »об образовании багровой 
толщи в межхвалынскую репрессию. Напомним, что важным доводом в 
пользу эолового, а не водного »накопления багровой толщи является при- 
сутствие в ней глиняных псевдопесчинок, легко размокающих в воде. 
Гіозднехвалынская трансгрессия, уровень которой поднялся «примерно 
до нулевой горизонтали, 'должна была затопить зародившиеся бугрьl и 
напитать водой глиняные псевдопесчинки. Однако последние сохраняют 
обособленность и имеют угловато-окатанную, окапанную, уплощенную, 
чешуевидную и улиткообразную форму. Это противоречие будет снято, 
если эксперимент с длительным намачиванием монолита из багровой 
' р ощи  о-окажет, что в 'нєнзірушєнном залегании намокшие, но неподвиж- 
ные и сжатые окружающей породой псевдопесчинки деформируются 
меньше, чем в небольшой пробе, положенной на лабораторный стол. 

В литературе часты указания на наличие в буграх суглинистых 
прослоек, при этом из текста не всегда ясно, «состоят ли они из псевдо- 
песчинок или обычного суглинка. Первые являются, как говорилось, 
специфической чертой багровой толщи. Но в буграх возможно присут- 
ствие и тонких про-слоек обычных суглинк0в. Их оОрззовзниє можно 
объяснить тем, что слой навеянных псевдопесчинок был омочєн атмос- 
ферными осадками и превращен во вторичный суглинок до того, как его 
перекрыл новый слой эоловых .наносов. Такой процесс в устье Рио-Гран- 
де 'наблюдал Г. Коффей (Соііеу, 1909), а в районе г. Баку-А .  А. Федо- 
ровский (19З8). Сходное происхождение могут иметь суглинки, которые, 
по данным Н. Г. Краснотой, иногда лежат в основании багровой толщи: 
навеянный на шоколадные глины слой не перекрьlтого и еще рыхлого 
псевдопеска мог быть -смочен или «подтоплен и превращен кво «вторичный 
суглинок. 

Верхнебугровые отложения. Происхождение этих отложений (анало- 
га джорджан-ских «осадков П. А. ГІравославлева) вызывает среди иссле- 
дователей наибольшие ра31н0гласия. Н. Г. Краснова считает их эоловы- 
ми, А. А. Алексин с соавторами-4-морскими верхнехвалынскими, час- 
тично перевеянными в -послехвалынское время, г. И. Рычагов-элю- 
виально-делювиально-эоловыми и послєхвалы.нс=ки1ми. с. И. Коржинский, 
М. П. Брицына, В. А. Николаев и другие не отселяют их 'от багровой 
толщи и считают всю надцокольную часть бугров литологичеоки и гене- 
тически однородной. Взгляд по~слє,шних авторов можно объяснить либо 
тем, что они обследовали бугры, лишенные верхнебугровых отложений, 
либо тем, что они не -придали серьезного значения денудации багровой 
толщи, как, например, это сделал В. П. Батурин (1951, стр. 30), либо 
тем, что не распознали эту денудацию. Между тем указания на денуда- 
цию и изредка на следы погребенной почвы на поверхности багровой 
толщи имеют принципиальное значение, так как говорят о формирова- 
нии бугров в две фазы. 

Если отобрать из этих противоречивых взглядов те, которые под- 
ко-пление верхнебупровых 

отложении можно представить следующим образом. Известно (Федоров, 
1957), что 'в южной части Северного Прикаспия в позднехвалынскую 
трат-сгрессию (О-1--2м) -накали-вались мороки пески, а в рай-онах с 
зародившимися в межхвалынскую регрессию буграми несомненно дол- 
жен был идти еще и размыв последних. о количественном соотношении 
абразии и аккумуляции в этих районах данных нет. Предположительно 
на буграх преобладал размыв и лишь местами на них отлагались мор- 
ские пески, а между буграми происходило накопление морских осадков 
и продуктов разрушения бугров. В послехвалынское время в Северно 
Прикаспии снова получили развитие эоловые 'пр'оцєс'сы. Они в основном 

тверждены надежными наблюдениями, то на 
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и образовали верхне-бугровые отложения путем раздевания делювиаль- 
но-морских осадков, накопивших-ся между буграми в позднехвалынскую 
трансгрессию, и навевания их на сох=раінившие~ся от размыва части буг- 
ровой толщи. О реальности такого др0цеєса говорит отсутствие в районе 
бугров верхнехвалынских отложений, которые, по мнению Г. И. Рыча- 
гова, были развеяны. Другим доказательством эолового надстраивания 
бугров является присутствиевверхнебугровых отложениях таких же тон- 
ких прослоек из глиняных пседопесчинок, как в багровой толще, но в 
меньшем количестве (Краснова, 1951), а также общее цитологическое 
сходство, но` не идентичность багровой толщи и верхнебугровых отло- 
жений (Православлев, 1929). в заключение остановимся на таких свойствах багровых отложений, 
как их связность и засоленность. Бугровые отложения слабо сцементи- 
рованы как с поверхности, так и внутри бугров, что вызвано 'присутстви- 
ем в них суглинистых прослоек и различных солей. Что касается засо- 
ленности бугров, то основным источником солей в них, -по імнєнию 
автора настоящей статьи. являются глиняные псевдопесчаники. Они 
продукт развеивания засоленных шоколадных глин и при переносе вет- 
ром в новое место залегания трзнспортировзли и содержащиеся в гли- 
нах -соли. Накопление солей в буграх могло идти и в периоды подтопле- 
ния их Каспием, когда они играли роль фитилей-испарителей (Федоро- 
вич, 1941), определенную роль могли играть занос солей ветром из близ- 
ких и удаленных районов засоленной Прикаспийской низменности и 
поступление их из подстилающих шоколадных глин. Последний источ- 
ник вряд ли имел большое значение, так как пески, кроющие шоколад- 
ные глины, за-сол-ены меньше, чем багровые отложения. 

Подводя итог сделанному обзору, можно сказать, что процесс форми- 
рования бугров Бэра охватывает длительный период. Он 'начался в 
межхвалынскую регрессию предположительно путем одновременного, но 
не вполне ясно как протекавшего обособления цоколей и навевания буг- 
ровой толщи. в позднехвалынскую трансгрессию зародившиеся бугры 
были частично размыты и на них местами накопились морские пески. в послехвалынскую регрессию бугры были достроены путем навевания 
на них делювиально-морских верхнехвалынских отложений. 
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ом тне ваек'Ѕ мошчпЅ окюпч 
е. г. в ее. б у  і сн  

Ѕ и ш т а г у  

Ваег'з тоишіз ог гі<19ез ос сиг аи Те зоиііч от Сазріап І.о\жІап<1, їогтіпє аге аз от ча- 
гіоиз зіге апсі сопіідигаііоп, Ше шоип<15' Іопд ахеец аге огіепіаіеєі еазі-шезі, Те Ьеідт 
аз 2 'со 45 шеїегз, Ше ші<1іІ1 із 100 Ио 600 теіегз, Ше Іепдїіч із 0,5 Ио 8 /ет. Т11еу аге Кпоххгп 
ног тоге Ніап 200 уеагз, Ьиі Ніеіг зігисіиге апсі депезіз аге зііlІ аг3иаЬІе роіп±з.А гепегаі 
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3еоІо3ісаІ зесііоп от а тоипсї зїчошіпд ііз гаіітег сотріісаіе зігисіиге Ічаз Ьееп сїгашп 
оп Те Ьазіз от Іііегаїиге ёаіа. ТІ1е толп<із' 5ігисіиге 8і\/е5 ее/ісіепсе оп Нее Ьедіппіпд от 
Шеіг фогт _а±іоп аи іпіег-КІ1vаІупіап геєге5зіоп Ьу еоlіап ге-\ж›огІ<іп3 Нчіп сохгег от Ьошег 
КІ1\/аІупіап запдз (081) аші от ип<1егІуіп3 сйосоіаіе-Ьгошп сіауз (аІзо сіаіесі ігош І.о\›vег 
КІ1\/аІуп). Вигіпд Ьаіе КІ1\/аІупіап ігап5ёгеззіоп Те ігlі±іаІ тоишіз шефе раг±Іу егоєіесї, 
рану сои/егесі шіііт І.аіе К11\/аІупіап затіз. Вигіпд Ше Розі-КІ1vаІупіап гедгеззіоп Ще 
еоііап ргосеззез гезитед Нтеіг асіічііу аи Нее І\ІогН1 Сазріап гедіоп аші <<сотрІе±е<1›› Нее 
Ваег'з шоипдз Ьу сіерозіііоп от Те Пррег Кйчаіупіап сіеіихгіаі-тагіпе зесіітепіз аи Нтеіг 
поп-егодесі рагіз. 

УДК 551 .ЗЗ2 (575+571 .15) 

в. а. б о  р и с о  в, е. а. м и н и н а 
ребристые и сетчат0-ячеистые основные мореньі 

восточного Памира и горного Алтая 

В «результате дешифрирования аэрофотоснимков и полевых наблю- 
дений последних лет на территории Горного Алтая и Восточного Памира 
в области развития древних четвертичных оледенений в ряде депрессий 
(Чуйская, Курайская, Уймонская на Алтае, долины Мургаба и Таксу на 
Памире) были обнаружены основные морены с характерным мелкогря- 
довым рельефом. Последний *представлен невысокими, сближенными, 
су параллельными, асимметричными моренными грядами, местами 
изогнутыми в пологие дуги, обращенные выпуклостью в сторону движе- 
ния древних ледников. 

По своим морфологическим и морф метрическим данным эти море- 
ны сходны с ребристыми и сетчато-ячеистыми основными моренами, 
относящимися к группе динамических фаций чешуйчатых морей (Лав- 
рушин, 1976). В зарубежной литературе подобные морены описаны под 
различными названиями: морены де-Геера, типа стиральной доски, риф- 
леные, рубчатые и т. д. Наиболее широко они распространены в областях 
древних материковых оледенений на территории Северной ,Америки, 
Гренландии, Фенноскандии. В «пределах горных районов нашей страны 
они до настоящего в-ремени никем из исследователей -не отмечались. і 

В Восточном Пами~ре морены с ребристым и 'сєтчзто-ячєи*стым релье- 
фом установлены в долине р. Мургаб между устьем р. Ю. Акбайтал и 
сел. Мургаб, а также в долине его левой составляющей - р. Таксу (меж- 
ду сел. Тохтамыш и местом слияния ее с р. Ю. Акбайтал). В пределах 
этих участков долины Мургаба и Таксу, достигающие ширины от 2 3 до 
10-12 км (урочище Ранг), имеют абс. отметки тальи-егов от 3600 до 
3800 м. Вершины -окружающих хребтов *поднимаются до 5000-5500 м. 
На склонах хребтов отмечаются древние (возможно, раннечетвертич- 
ные?) полуразрушенные, частично <<затопленные>> солифлюкционными 
осадками ледниковые цирки и кары. Долины Мургаба и Таксу выше 
сел. Мургаб выполнены основной мореной срєднєчєтвєртичного возрас- 
та, <<тр8нсіlрєссиівно>> заходящей в древние цирки и кары. в долине 
р. Таксу в районе устья р. Сулистык основная морена перекрыта конеч- 
но-стадиальными моренами с хорошо сохранившимся холмисто-грядо- 
вьім рельефом, имеющими, несомненно, позднечетвертичный возраст. 

Участки развития специфического ребристого и сетчато-ячеистого 
рельефа связаны с останками основной морены, занимающими наиболее 
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