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МОРСКИЕ ТЕРРАСЫ ВОСТОЧНОГО ПОБЕРЕЖЬЯ КАСПИЯ
(Представлено академиком Л. С. Бергом 10 I 1948)

Четвертичные морские террасы восточного побережья Каспийского 
моря до самого последнего времени были изучены весьма слабо. 
Специальные исследования террас, проведенные автором*,  позволяют 
в следующем виде осветить этот вопрос.

Самая молодая каспийская терраса — пляж, содержащая в своих 
отложениях, помимо Cardium edule L., моллюска Mytilaster lineatus 
Gmel., прослеживается вдоль всего восточного побережья, на высоте до 
1,8—2 м над современным уровнем Каспия (—28 м). Образование ее, 
видимо, связано с высоким стоянием уровня моря в 1929 г. У крутых 
берегов на этой высоте отмечается абразионный жолоб. Пологим усту
пом эта поверхность переходит в более древнюю террасу, характери
зующуюся присутствием Cardium edule L. У крутых берегов (Ман
гышлак) она сложена галькой; у пологих (юго-западная Туркмения и 
Бузачи) осадки ее песчанисты и часто заилены.

Береговая линия террасы на всем восточном побережье прослежи
вается на высоте 7 м над уровнем Каспия. Широко развитые песча
ные косы и пересыпи расположены на высотах 3—5 м.

На северном берегу Мангышлака и п-ове Бузачи, а также на край
нем юге восточного побережья, у Чикишляра и I ассан-кули, фауна 
этой террасы имеет опресненный характер (опресняющее влияние 
рек).

Обе террасы могут быть отнесены к новокаспиискому ярусу.
Еще выше, расположены хвалынские террасы, которые подразде

лены автором на позднехвалынские и раннехвалынские. Позднехва- 
лынских террас насчитывается до трех. Древние береговые линии их 
отмечаются на высотах 12, 18 и 26 м над уровнем Каспия и прослежи
ваются на этих отметках на всем восточном побережье. У крутых 
берегов они образуют абразионные поверхности, у отмелых берегов 
развиты аккумулятивные террасы.

В юго-западной Туркмении, на п-ове Бузачи и, отчасти, на Крас- 
новодском п-ове песчаные осадки позднехвалынских террас перерабо
таны эоловыми процессами в гряды и барханы.

Для позднехвалынских террас характерны крупные массивные рако
вины: Didacna praetrigonoides Nai., Dreissensia polymorpha Pall., 
Theodoxus pallasi Lindh.

В южной части восточного побережья (южнее грязевого вулкана 
Гек-Патлаух) фауна моллюсков позднехвалынских террас несет сле-

* Здесь кратко излагаются результаты работ автора в 1939-1940 гг. на Мангы
шлаке (АН СССР) ив 1943—1947 гг. в западной Туркмении, Мангышлаке и п-ове Бу
зачи (Туркменское геологическое управление).
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ды опреснения (мелкие тонкие раковины), обусловленного влиянием 
древнего Атрека. Такого же характера фауна встречена на п-ове Бу- 
зачи.

В приатрекском районе осадки позднехвалынских террас расчле
нены на останцы, сильно измененные эоловыми процессами в ВСВ 
направлении.

Выше расположены раннехвалынские террасы, которые почти всю
ду отделяются ясным абразионным уступом, до 1о 20 м относигель 
ной высоты, от позднехвалынских поверхностей.

Главнейшие береговые линии раннехвалынских террас расположе
ны на высотах 42, 50, 58, 62 и 74-76 м над уровнем Каспия.

В юго-западной Туркмении, у подножий Большого и Малого Ьал- 
ханов и в приатрекском районе эрозионные останцы раннехвалын
ских террас и береговых валов окружены более молодыми пролю
виальными и аллювиальными отложениями.

На побережье Мангышлака отмечаются врез и переуглубление круп
ных оврагов и долин, открывающихся к морю, в эпоху, предшество
вавшую формированию позднехвалынских террас.

Таким образом, на всем восточном побережье Каспия мы видим 
следы континентального перерыва между временем формирования 
панне- и позднехвалынских террас. Наконец, комплекс фауны ранне- 
увялынских террас, хотя и близок позднехвалынскому, все же имеет х" пактеріые отличительные черты.

Все это указывает на то, что в хвалынское время имели место 
аве самостоятельные трансгрессии — раннехвалынская и позднехва- 
лынская, разделенные довольно продолжительной и глубокой регрес- 
СИ6Й.На побережье Мангышлака и Кара-Богаз-гола для раннехвалын
ских террас характерны: Didacna delenda Bog., D- praetrigonoides 
var. cr Istat a Bog., Dreissensia rostriformis Desh., Theodoxus pallasi 
1 '^комплексе фауны на Красноводском п-ове преобладают Didacna 
группы D. praetrigonoides var. cristata Bog. Южнее эта форма зани
мает господствующее положение.

Уровни всех раннехвалынских террас (и, что особенно важно, са
мой древней) выдерживаются на одной высоте на всем побережье. 
Поэтому различный состав фауны на террасах Мангышлака" и юго- 
западной Туркмении можно объяснить различными экологическими 
условиями этих участков побережья в раннехвалынское время.
' Раннехвалынские моллюски отличаются от позднехвалынских мень
шими размерами раковин и тонкостворчатостью, что, возможно, надо 
связывать с меньшей соленостью раннехвалынского моря по сравне
нию с позднехвалынским.

Отложения древнее раннехвалынских на восточном побережье 
террас не образуют. Севернее Красноводской косы (на Мангышлакс- 
ком побережье и п-ове Бузачи) развита толща известняков-ракушеч
ников с D. incrassata Bog., D. surachanica Nai., относящаяся к хазар
скому возрасту.

В юго-западной Туркмении аналогом хазарских ракушечников явля
ется пресноводно-континентальная толща, представляющая дельтово
аллювиальные осадки Прааму-дарьи хазарского времени.

Поразительная выдержанность хвалынских и более молодых бере
говых линий на одном уровне на протяжении всего восточного побе
режья Каспия, характер фауны моллюсков и ее распространение еще 
раз убеждают нас в том, что колебания уровня моря в четвертичное

* В своей статье о террасах Мангышлака (>) автор, считая Didacna dilenda Bog. 
только хазарской формой, неверно отнес эти террасы к хазарскому времени. $ 



время в основном эвстатического характера и отражают общие кли
матические изменения, связанные с ледниковыми явлениями.

Туркменское геологическое управление 
Министерства геологии СССР

г. Ашхабад
Поступило 
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