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Количественная оценка вертикальных тектонических движений гор- 
ных стран за те или иные периоды времени производится, как известно, 
на основе сопоставления первоначальных и последующих гипсометри- 
ческих положений опорных уровней. В Советском Союзе этот методиче- 
ский прием впервые был применен В. Н. Крестниковым (1954) и 
Д. П. Резвым (1953, 1955) для установления амплитуд новейших текто- 
нических движений Тянь-Шаня. В качестве опорного геоморфологиче- 
ского уровня при этом была взята предорогенная денудационная по- 
верхность выравнивания. в дальнейших исследованиях принципы, разработанные для количе- 
ственной оценки новейш-их тектонических движений, были перенесены в 
методику изучения четвертичной тектоники горных стран. В первых ра- 
ботах по этой тематике амплитуды вос .1 - 

земной поверхности приравнивались к реч- 
ных террас соответствующего возраста е рек 
(Кленов, 1966, и др.). После разработ кон- 
струкции первоначальных гипсометрии ›вых 
уровней амплитуды восходящих движение 

-не _ его 
эпохи стали устанавливаться на основе сопоставления первоначальных 
и современных гипсометрических положений поверхностей речных тер- 
рас четвертичного возраста (Белоусов, 1973, 1975, Чигарев, 1973, и др . ) .  
Дальнейшее усовершенствование этой методики позволило группе со- 
трудников Института физики Земли АН СССР, руководимой В. Н. Крест- 
никовым, составить карты чєтвєрти'ч'ньіх вертикальных тектонических 
движений Памира и Тянь-Шаня, на которых изолиниями был отображен 
результат деформаций земной поверхности этих регионов как за четвер- 
тичный период в целом, так и за его эпохи (Крестников и др., І979). 

Для юга Средней Азии к настоящему времени построены схемы ам- 
плитуд тектонических движений земной поверхности за новейший этап 
развития, четвертичный период и его эпохи. Кроме того, для крупных 
областей прогибания, таких, как Таджикская депрессия, Ферганская 
впадина и некоторых других, построены схемы тектонических движений 
за поздний олигоцен-неоген. Однако для областей поднятий такие~ 
схемы до сих пор не составлены, несмотря на то, что попытки опреде- 
ления амплитуд позднеолигоцен-неогеновых (предчетвертичных новей- 
ш-их) движений предпринимались неоднократно (Лоскутов, 1969, Не- 
смеянов, 1969, Трофимов, Чехия, 1970, Чедия, 1972, и др.). Почти все 
исследователи производили количественную оценку предчетвертичных 
восходящих движений горных стран, используя зависимость глубины 
эрозионного ~-врєзз от интенсивности одновозрастного поднятия (Агаха- 
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няни и др., 1964). Применение этого методического приема требует, кок 
известно, ряда серьезных допущений. Видимо, поэтому большинство 
названных авторов ограничило-сь составлением палегеографических 
схем, на которых изолиниями показали рельеф, существовавший перед 
началом четвертичного времени. і 

Нами предпринята попытка оценить олигоцен-неогеновые восходя- 
щие движения юга Средней Азии, используя для этого принципы, раз- 
работанные для количественной оценки новейших тектонических дви- 
жений. Различие состояло в том, что в данном случае амплитуды уста- 
навливались на основе со-постзвлєния первоначального (предорогенно- 
го) и предчетвертичного, а не современного, гипсометрических положе- 
ний денудационной поверхности выравнивания. 

Первоначальное гипсометрическое положение предорогенной поверх- 
ности выравнивания принималось близким к 500 м (Крестников, 1954, 
Лоскутов, 1969, и др.). Для восстановления ее пред четвертичного поло- 
жения использован методический прием палеоуклонов, разработанный 
для количественной оценки четвертичных тектонических движений Па- 
мира. Применение этого приема позволило реконструировать предчет- 
вертичные гипсометрические положения днищ олигоцен-неогеновых до- 
лин и на основе данных о глубинах врезов этих рек за предшествующий 
период развития определить предчетвертичные гипсометрические поло- 
жения фрагментов предорогенной поверхности выравнивания. 

Реконструкция предчетвертичных гипсометрических положений днищ 
олигоцен-неогеновых долин проводилась в следующей последователь- 
ности: 2) восстановление рисунка гидросети, существовавшей в преде- 
лах региона к началу четвертичного времени, 6) определение местопо- 
ложений и абсолютных высот основных и местных базисов эрозии па- 
леорек, в) определение предчетвертичных уклонов днищ палеодолин, 
г) восстановление предчетвертичных гипсометрических положений днищ 
палеодолин. в предыдущих работах по этой тематике операции по вос- 
становлению пред четвертичных гипсометрических положений днищ па- 
леодолин разъя-снены довольно подробно (Белоусов, 1973, 1975, 1976, 
Крестников и др . ,  1979, Чигарев, 1973, и др.). Поэтому в данной работе 
останавливаться на них еще раз нет необходимости. Следует лишь на- 
помнить, что в пределах рассматриваемого региона днища олигоцен- 
неогеновых долин располагаются в настоящее время в основании сред- 
него яруса рельефа. Их формирование, по данным большинства иссле- 
дователей, закончилось в конце плиоцена начале раннего плейстоцена 
(Лоскутов, 1962, Чедия, 1971, и др.). Предчетвертичные уклоны этих 
днищ определялись на основе анализа их современных уклонов и выяв- 
ления тектонических условий, приведших к изменению или сохранению 
предчетвертичных уклонов. Предполагалось, что если бы палеоднище в 
четвертичное время, т. е. после окончания своего формирования, испы- 
тало равномерное по всей долине воздыхание, то его первоначальный 
уклон сохранился бы неизменным и соответствовал бы современному 
уклону. Проявление в верховьях или низовьях долины более интенсив- 
ных восходящих движений по сравнению с остальной ее частью неиз- 
бежно приведет к изменению предчетвертичного уклона днища палео- 
долины. Для установления тектонических условий, оказавших воздей- 
ствие на днище палеодолины в четвертичное время, проводился анализ 
продольных профилей четвертичных террас (Белоусов, 1973, 1976, 
Крестников и др., І979). . 

Предчетвертичное гипсометрическое положение предорогенной по- 
верхности выравнивания в конкретной точке продольного профиля ис- 
следуемой долины (Н) определялось по формуле: Н:/Н-Ь, где Н-абс .  
высота днища палеодолины перед началом четвертичного времени в 
конкретной точке продольного профиля, Ь -глубина вреза в предоро- 
генную поверхность выравнивания за олигоцен-неогеновое время. 
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Амплитуда восходящих движений каждой конкретной точки за позд- 
ний олигоцен - .  неоге,н оценивалась по разности первоначального и 
предчетвертичного гипсометрических положений предорогенной поверх- 
ности выравнивания. Для контроля амплитуды предчетвертичных вос- 
ходящих тектонических движений юга Средней Азии были определены 
и другим способом простым арифметическим вычитанием амплитуд 

.четвертичных движений из амплитуд новейших. Как уже отмечалось, 
для данной территории к настоящему времени построены многочислен- 
.ные схемы новейших тектонических движений в изолиниях (Резвой, 
1955, Гзовский и др., 1960, Костенко, 1960, Николаев, Шульц, 1961, 
Юрьев, 1967, Чедия, Трофимов, 1968, Карта новейшей тектоники..., 1979, 
и др.), Эти схемы были проанализированы, и в них на основе полевых 
наблюдений внесены некоторые изменения и дополнения. Амплитуды 
четвертичных тектонических движений определены для Памира и Юж- 
ного Тянь-Шаня Т. П. Белоусовым, для Малайской впадины -- Т. П. Бе-. 
лоусовым и В. И. Ермилиным, для ГІамиро-Алая- В. И. Ермилиным и 
Н. В. Чигаревым (Белоусов, 1976, Крестников и др., 1979). 

Применение методического приема количественной оценки поздне- 
олигоцен-неогеновых (предчетвертичных) восходящих тектонических 
движений о"озволило определить амплитуды по всем крупным рєч'ньім 
долинам областей поднятий рассматриваемого региона. В пределах об- 
ластей прогибания они устанавливались на основе анализа мощностей 
новейших и четвертичных отложений. Особенности распределения ам- 
плитуд в пространстве отображены на схеме позднеолигоцен-неогеновых 
тектонических движений юга Средней Азии (рисунок). Схема с помощью 
изобаз иллюстрирует итог тектонической деформации земной поверх- 
ности юга Средней Азии за период времени с конца олигоцена по неоген 
и включает все проявления вертикальных движений вплоть до наступ- 
ления перед началом четвертичного времени периода тектонического 
«затишья», После него в данном регионе наступил новый этап тектони- 
ческого развития (четвертичный), ознаменовавшийся активизацией диф- 
ференцированных, преимущественно восходящих движений (Белоусов, 
1976, Крестников и др., І979). 

Естественно, схема страдает рядом недостатков. Так, например, не 
очень достоверно оценены амплитуды восходящих движений сводовых 
частей поднятий. Это вызвано тем, что не все поднятия пересекаются 
-транзитными реками. Зачастую русла последних располагаются вдоль 
этих структурных элементов, вследствие чего речные террасы приуро- 
чены только к бортам поднятий. в связи с этим оценка тектонических 
-движений сводовых частей поднятий существенно затруднена, а при 
экстраполяции геоморфологических данных в получаемые значения 
амплитуд привносится элемент субъе-ктивизма. Недостаточно надежно 
произведена и оценка предчетвертичных тектонических движений круп- 
ных областей прогибания, так как до сего времени нет надежного стра- 
*гиграфического расчленения кайнозойских отложений. Вместе с тем, 
несмотря на отмеченные недостатки, схема дает достаточно наглядное 
представление об особенностях структурного плана, сформированного в 
~позднєолигоцєн-нєогєновоє время, и об интенсивности предчетвертич- 
ных новейших тектонических движений юга Средней Азии. 

Основные выводы, вытекающие из анализа схемы предчетвертичных 
тектонических движений, заключается в следующем. 

1. в позднем олигоцене-неогене восходящие тектонические движе- 
ния  на фоне всего юга Средней Азии наиболее интенсивно проявились 
в центральной части Памира. Средняя амплитуда его поднятия соста- 

_вила 2930 м1, максимальные амплитуды достигли 4500 м. Важно под- 
1 Средние амплитуды поднятий определены на ЭВМ для Памира по 147 площадкам 

(10'><15'), для зоны сочленения Памира и Тянь-Шаня -по 57 площадкам, для Юж- 
ного Тянь-Шаня - . по 350 площадкам. 
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черкнуть, что в этот период времени Западный и Восточный Памир воз- 
дымались практически равномерно (2960 и 2930 м соответственно). 
Вместе с тем в структурном плане региона уже проявлялся поперечный 
Памиро-Гималайский разлом, особенно четко в районе Каракуль-Ко- 
куйбельокого меридионального прогиба. 

2. Зона сочлєнєния Памира и Тянь-Шаня на большей своей терри- 
тории испытьгвала слабые восходящие движения, средняя амплитуда 
которых составила 680 м. При этом зона оставалась областью относи- 
тельного прогибания. Для центральной части Малайской впадины и вос- 
точной-'Гаджикской депрессии были характерны нисходящие дви- 
жения. 

3. Южный Тянь-Шань в позднем олигоцене-неогене испытывал 
разнонаправленные тектонические движения. Гиссаро-Алай интенсивно 
воздымался: средняя амплитуда поднятия составила здесь 1060 м, мак- 
симальная-3000-3500 м. В пределах Ферганской впадины развива- 
лись интенсивные нисходящие движения, максимальные амплитуды ко- 
торых превысили, по-8идимому, 5000 м. На территории, лежащей к за- 
паду от Западно-Тянь-Шаньского поперечного глубинного разлома, фор- 
мировались как поднятия, так и депрессии с амплитудами движений от 
+ 1000 до -1000 м. в заключение необходимо отметить, что предлагаемая схема пред- 
четвертичных новейших восходящих движений юга Средней Азии вос- 
полняет пробел, имевшийся в картографических материалах по истории 
развития этого региона в новейшее время. По набору схем тектониче- 
ских движений за поздний олигоцен -неоген, ранний, средний и позд- 
ний плейстоцен, голоцен, четвертичный период и новейший этап разви- 
тия в целом возможно выявлять з21ко~номєрн'ост›и формирования новей- 
шего структурного плана (Артемьев, Белоусов, І980), знание которых 
весьма важно для сейсмогеологии. 
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Ѕ и т т а г у  

Ёапде от Ьаїе О1і9осепе-Меодепе пеоіесіопіс тои/ешепіз аи Ше 5011117 от Ѕочіеі 
Сепігаі Азіа таз сіеііпекі изіпд ±Іlе сііїїегепсе Ьеїшееп Ню іпіііаї (рое-огодепіс) апд 
Роге-Оиаіегпагу Ічур5ошеігіс ро5іііоп от Те ріапаііоп зигїасе. ТО е Роге-Оиаіегпагу розі- 
ііоп Ітаэ Ьееп ез±аЬІізІ1е<1 Ьу гесопзігисііоп от Оіідосепе-Меодепе \/аІІеуз Понг Ьеїоге 
ііче Оиаїегпагу аз шеи аз  апаїузіз от сіаіа оп сіеріїч от гі\/егэ дошпсиіііпд ріапаііоп зиг- 
іасе. ТІ1е гезиіїз аге з11о\мп аи а зсітете, апсї Іог ±11е іігзі іігпе ізоііпев аге сїгошп от 
іесіопіс кіеїогтаііопэ от шоипіаіп гедіопв ног ±Іlе эоиїічегп рагу от Сыче Ѕо\/іеі Сепігаі 
Азіа. 

УДК 551.435.36 (571.65 1) 

и .д .данилов ,  г .н .нвдвшвва ,  е .и .полякова  
строение и развитие лагун и баров 
арктического повврвжья Чукотки 

Одним из районов широкого развития типичных лагунно-барогвых 
берегов является арктическое побережье Чукотки (Зенкович, І962). 
Здесь, к западу от мыса Шмидта, в пределах Валькарайской низмен- 

брежной ра , большой объем глубокого бурения. ре- 

фологическому строению береговых форм арктических морей. Исследо- 
вание керна скважин включало широкий комплекс методов: литологи- 
ческих (гранулометрия, минералогия, геохимия) и палеонтологических 
(микрофауна, диатомеи, споры и пыльца). Столь представительный ма- 
териал по внутреннему строению различных форм рельефа лагунно-ба- 

носки, на одном из участков проведено детальное и3учение рельефа при- 
внины включая В 

зультате получен достоверный уникальный материал по геолого-геомор-~ 

77 


