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УДК 55І.432 (47О.46) 

в. а. п р о х о р о в 
выя веление морф структурных линеаментов 

северо-западного прикаспиЯ по ландшафтным 
признакам 

При \структурно-гєомор'ф'олочгичє'ских исследованиях широко приме- 
няются методы морфографии-еского анализа планового рисунка природ- 
ных элементов (рельефа, гидросети, растительности и др.) с целью 
выявления аномальных черт, обусловленных структурными факторами. 
Изучаются линейные (прямолинейные, дугообразньъе) и площадные 
формы. В «практике -поисковых работ применяется анализ решетчатых 
систем разного іпорядкеі как индикаторов строен.ия земной коры (Ла-с- 
точкин, 1973, Павлов, 1973, Пиотровский, 1976). Формируясь 'под воз- 
действием внутренних факторов, они через экзогенную *мгддедирдлвку на 
поверхности «проявляются в «природной обстановке. Объектами исследо- 
вания служат див-скгретные ряды ре-еток  (Петровский, 1976), аномаль- 
ные углы в местах сопряжения л.иний, свидетельствующие -о локальном 
возмущающем факторе (структуре), узлы как места с наибольшими 
тектоническими напряжениями, оказывающими контролирующее влия- 
ние на расположение куполовидных структур (Ласточкин, І973), в част- 
ности соляных куполов в Прикаспии (Павлов, 1973) . 

Решетка фундамента (глубинная решетка) размером до 2><3 км ус- 
тан018л-ена Г. И. Р а-скатовы-м (1972) в пределах Воронежской антеклизы, 
где кристаллические ,породы залегают на небольшой глубине. Значи- 
тельная раздробленность -фундамента отмечается и для друт›их районов 
Рус-ской платформы, в том числе и Прикаспийской впадины, где «по дан- 
ным геофизических исслед-ований фундамент и 'Ґіодсолєвьіє отложения 
имеют сложное блоковое стр~о~ени~е (Павлов, 1973, Тезисы д о к .  теорем. 
конф., 1961) с размером блоков в исследуемой части, согласно Н. Д. Пав- 
лову, «примерно 8>< 10 км. Основные «структурные элементы имеют северо- 
восточные -и -северо-западные 1про'стир8і-іия. Крутые склоны 'и уплошен- 
ные 'поверхности соляных тел делают их похожими на горсты. В надсо- 
левом ко'м'плєкс'є развиты протяженные зоны разрывных нарушении. 

Для новейшей структуры Прикаопия характерны 'сочєтзния изомет- 
рических и линейных форм разного порядка. Определяющее влияние на 
их формирование оказали новейшие подвижки фундамента, в большин- 
стве ~про~и-сходившие по »старым швам (Аристархова, 1975) . 
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Сопоставление результатов дешифрирования аэроснимков с тектоническим планом Се- 
веро-Западного Прикаспия. Основные структурные элементы: І - Ґїриволжская моно- 

клиналь, ІІ -Западно-Демидовская, ІІІ -Липченковская мульды 
і --участки повышенной плотности линеаментов (20 единиц на единицу площади), 2 -  структурные 
линии, выделенные по линеаментам, 3 участки с радиальным рисунком линеаментов, предположи- 
тельно связанные с геотектоническими активными пликативными и их номер, 
4 --структурные линии в ландшафте, предположительно отражающие пликативные дислокации зк- --- участок реликтовой хвалынской равнины, предположитель- 

--. контуры соляных структур по изогипсы ›-1000 м, для во- 
--. глубинные разломы, 8 -зоны нарушений между блоками подсолевого 

9 - надсолевого комплекса, 
- сводная роза-диаграмма линеаментов. Б - пример проведения структурных линий на 

-линейное расположение суффозионно-просадочных 
в пределах Демидовской мульды. Арабскими цифрами на рисунке обозначены ландшафтные 

аномалии 

тинные в новейшее время и их номер, 5 
но связанный с новейшим поднятием, 6 
сточной части -1500 м, 7 
комплекса, разрывные нарушения 
впадины. А 
карте избранных простираний линеаментов. В 
форм 

дислокациями 

10- бортовой уступ Прикаспийской 

На основе вышеизложенных теоретических и методических 'прєд'посы- 
лок было 'п'ро'вєдєно дешифрирование аэрофотоснимков и интерпретация 
полученного фактического материала для выяснения 'структурных осо- 
бенностей западной части Волгоградского Заволжья. В большинстве 
своем почти абсолютно выровненная современная іповєрхно~с'1lъ Прикас- 
пия чпредожпределяет широкое применение ландшафтного метода дешиф- 
рирования аэрофотоснимков, который выявляет даже незначительные 
изменения компонентов ландшафта, обусловленные структурными факт 
торами. Особенно тщательно изучались характерные для При-каопия 
сут-фозионно-просадочные формы. Было установлено, что их «плановые 
сочетания образуют линейные .и кольцевые формы, основные направле- 
ния =первь1х-«северо-западное и северо-восточное (рисунок, В). Были 
выделены также элементы ландшафта, связанные 'с линеаментами и си- 
стемами эллипсоидных линий, «предположительно отражающими соот- 
ветственно ,р21зрывныє и пликативные дислокации. Линеаментьl нашли 
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отражение в основных компонентах ландшафта (линейная ориентировка 
контуров 'Ґіочвєнно-рзститєльньіх комплекс-ов, суфф›()3и0нн0-\п(ро-сздочных 
форм, ложбин стока и т. д.) . 

Анализ ориентировки линеаментов по розам-диагра-ммам 'с целью 1п0- 
лучения информации о -тєкт.0^н.ичес.к0й структуре 'позволил выделить ре- 
пиональные и локальные составляющие. На розах-диагра-ммах, постро- 
енных для локальных структу.р, отмечается значительная дисперсия 
простираний, обусловленная действием соляной тектоники, которая 
тем не менее не может затушевать влияние региональных тектонических 
наппряжений, что выражается в заметном 'прєобл21д21нии северо-зашадно 
го и -северо-восточного лучей, -особенно в интервалах 310-330 и 30-ч50о 
(рисунок, А›. Количество линеаментов в них «приблизительно одинаково 
для «всех структур и составляет около 30 %. Такое -постоянство указывает 
на единый источник их образования, а данные направления позволяет 
рассматривать как основные (каркасные), на которые накладывается 
влияние локальных напряжений. 

В «плане линеаменты объединяются .в узкие (до 1--1,5 км),  «протя- 
женные зоны, образующие решетчатый «рисунок ('пов«ерхн~остная решет- 
ка). По степени выраженности и размерам можно выдел-ить зоны двух 
типов: первые, более четкие, создающие ячейки размером 7~-«8>< 
><8-10 км, внутри них проходят вторые зоны, формирующие ячейки, 
3--.4×.4--5 км. Стороны ячеек в основном образованы не единичными 
линеаментами, а двумя или более «параллельными цепочками. в зонах 
северо-западного =простирания направления линеаментов более выдер- 
жаны, а в зонах северо-восточного простирания, представленных чаще 
одинарными цепочками, направления линеаментов колеблются. Линеа- 
менты распределены по площади неравномерно. Была составлена карта 
«плотн-ост.и линеаментов г о  методу «скользящего окна» с 'помощью круго- 
вой -палетки радиусом (в масштабе -ка-рты) 2 км и шагом 1 км. Повы- 
шенные значения »плотности (до 40 единиц на единицу площади) при- 
урочены 'в основном к соляным структурам, где колебания фоновых зна- 
чений 'в 2 раза выше, чем для мульд, что *свидетельствует -о значительной 
дифференциации процессов, обусловленных влиянием соляной тектони- 
ки. Увеличение значений 'плотности линеаментов отмечается также для 
межкупольных участков, где имеются погребенные поднятия (централь- 
ная часть 3а.падно-Дем-идовской мульды). Подвижки блоков фундамен- 
та в новейшее врємяlвли'яют и на =переда-определение пластичных соля- 
ных масс, которое «приводит к дислоцирован ости надсолевого комплек- 
са, 'поэтому \п.д0тн0сть линеаментов можно рассматривать в качестве 
показателя активного новейшего п\роявлєния структур. В ра-сгположении 
участков повышенной плотности линеаменто-в наблюдается решетча- 
тость северо-западного и северо-восточно-го направлений, сопоставимая 
по размерам с рєшєтчзтостью выделенной по простиранию линеаментов. 
плане участки 'повышєннои -плотности совпадают с узлами *поверхност- 

ной решетки, что указывает на контролирующее влияние узлов в распо- 
ложении активных структур (рисунок) . в кёрчєствє друг-го показателя связи узлов 'с активно проявляющи- 
мися структурами может рассматриваться совпадение с ними ландшафт- 
ных аномалии, представленных си-стемами элли\п'со-видных линии или 
имеющих радиальный и концентрический рисунок линеаментов (рису- 
нок). в последнем случае образование такого рисунка =связьlвается с 
распределением напряжений в слабоконсолидированных отложениях 
над погребенными поднятиями -с очень незначительной змшлитудоЙ де- 
формации, а также с начальными 'стадиями формирования морфострук- 
тур (Полканова, 1968). Сопоставление выделенных аномалий со струк- 
турными картами и картами мощности верхнего структурного этажа 
показало, что все они совпадают по- своему местоположению ~с положи- 
тельными деформациями осадочного чехла. Наибольшая сходимость 
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е в0здеиствие соляных куполов бывает 

отмечается с .подошвой чєт'вєрт~ичньіх и 'повєрхно'стъю галогенных осад- 
ков, а также участками уменьшения мощности четвертичных и 
акчагыльских отложений. Поэтому можно сделать вывод о формирова 
нии ландшафтных аномалий lп0д вл.иянием соляной 'структуры и зктивч 
ном проявлении здесь новейших тектонических движений 'в течение дли- 
тельного времени вплоть до современного, на что указывает рззвмтиє 
геоморфологических процессов на дневной поверхности. Особенно 
наглядно это »подтверждается совпадением местоположения большинст- 
ва соляных куполов с узлами или сторонами выделенной решетки. Ло- 
кально о настолько значительно, 
что наблюдаются ъпепепывы отклонения от генерального 
направления. Типичным примером может -служить Личпченковская 
мульда, ,где в местах пересечения соляных гряд  расположены кумпола, а в 
подсолевых отложениях ей отвечает блок, образованный разломами 
(Павлов, Шрейдер, І976). На 'поверхности отмечаются узлы линеамен- 
тов и аномалии их плотности. Однако не только соляные структуры яв- 
ляются «причиной образования ландшафтных аномалий. І-Іекоторые из 
них рапс*пол«о›кены в межкутпольных зонах (Ме 2, 4, 8, 9, 11, 12, І3), а так- 
же на Приволжской моноклинали (М 1, 20). Несомненно, что и другие: 
узлы, =где аномалий »пока не -выявлено, ,представляют »поисковый интерес. 
Проблема здесь состоит в выяснении соподчиненности между размером 
решетчатости и контролируемыми ею локальными структурами. По-ви- 
димому, осн-овноЙ для локальных активных ~стрУк'гур района является 
решетка »размером 8>< 10 км. 

Изменения -простирания разрывных нарушений надсолевого комгп- 
лекса, о»бусл›овлен-ные распределением «напряжений в надсолевых и 'под- 
стилающих отложениях, также совпадает с ее узлами. Несовпадения 
разрывных нарушений надсолевого комплекса и сторон решетки шозво- 
ляет сделать вывод о более глубинном факторе ее образования. 

Рассмотренных примеров достаточно, чтобы убедиться в тектоничес- 
кой *пр-ичинє образования анализируемых элементов в -строении ланд- 
шафта и связи их с активным іпроявлєниєм локальных структур. Таким 
образом, устанавливается пространственная связь и размерная соіпост8- 
вимость поверхностной решетки с основными особенностями глубинного 
строения Западного Прикаспия. Мощный осадочный чехол значительно 
искажает проявление дислокаций в ландшафте, результатом чего явля- 
ется *смещение в пространстве глубинной и ~п0вєрхн-0стн0й а 
также общий 1п~о.в-орот последней относительно 'пєрвоЙ по 'чзсовои стрел- 
ке, что, возможно, связано с 'пєрєстроЙкоЙ структурного щлзн8  в настоя- 
щее время. 

Как іпокззеіли наши исследования, с морфопрафических позиций 
современную 'поверхность Западного Прикаопия можно ра'с'сматриівать 
как единую си~стему, основными элементами которое являются решетча- 
тость разного порядка и об-разованные ею узлы 'с расположенными в 
них ландшафтными аномалиями и участками повышенных значений 
плотности линеаментов, отражающие активное развитие геоморфологи- 
ческих «пр-оцессов. Основной причиной образования системы является 
действие эндогенных факторов. Изучение решетчатости в строении и 
расположении элементов ландшафта -может использоваться в качестве 
одного из признаков для поис-ка активных локальных структур на слабо- 
изученных площадях. 

решеток, 
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Ѕ и т т а г у  

Оп Нее Ьазіз от аегіаі річоіодгарічз іпіегргеіаііоп а сегіаіп «дгід раііегп» таз ез±аЬІі- 
зітед іп зігисіиге апсі ро5іііоп от Іапсїзсаре еlетепіз от Ыогій-Ж/езі Сазріап гедіоп. А с,оп- 
песііоп [таз Ьееп ігасесі Ьеіч/ееп Те дгісі раіїегп оп пе Ьаші апд гедіопаl їесїопіс зігез- 
зез апсі пеоіесіопіс асііче Іосаііопз оп апоіічег. Тішз Нее апаіузіз от Ше дгід раііегп сап 
Лье изест аз а іесічпіцце от зеагсічез от Іосаl асіі\ге зігисіигез аи пои епои3І1 Ѕіидіесі аге аз. 
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