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ПРЕД И СЛ О ВИ Е

Изучение подземных вод средпеазпатской части Туранской низмен
ности чрезвычайно актуально в связи с их огромным значением 
для развивающихся здесь отраслей народного хозяйства. Подземные 
поды, как известно, являются единственным источником водоснаб
жения обширного пустынного пространства Кызылкумов, Караку
мов и плато Устюрт.

Неуклонно возрастающая потребность в воде для питьевых п хо
зяйственных целей обусловливает необходилюсть изучения общих 
гидрогеологических условий низменных равнин западной части 
Средней Азии, Результаты исследований позволяют утверждать, 
что запасы подземных вод более значительны, чем ранее предпола
галось. Установлено также, что артезианские воды непрерывно 
пополняются п в различной степени опресняются подзелгными водами, 
%
притекающими по трещинам, карстовым пустотам и главным образом 
по тектоническим разломам из палеозойских горноскладчатых струк
тур, окаймляющих Турапскую низменность.

Решение задач, связанных с водоснабжением, обводнением паст
бищ и использованием подземных вод для орошения, возможно 
при правильной оценке природных факторов, определяющих основ
ные закопомерностн формирования подземных вод. В гидрогеоло

гическом отношении вся территория изучена весьма неравномерно, 

однако имеющийся фактический материал все же позволяет выявить 
отдельные закономерности условий формирования подзелшых вод, 

что является лишь началом более глубокого и всестороннего изучения 

гидрогеологии Средней Азии.
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Прп составлеппп рпботи были использованы материалы личных 

псслсдопаний авторов н данные, накопленные территориальными 

геологическими управлениями.

Исходным материалом для составления налеогидрогеологических 
схем послужили литолого-фациольные карты Средней Азии, соста

вленные в 1905 г. коллективом авторов В Н И Г Н И  под руковод

ством Г. X .  Д иккенттеина. Кроме того, были использованы литолого- 

фациальиые и палеотектонические карты западной части Средней 

Азии, составленные А* Г* Бабаевым. В  описании Устюртского и Прц- 
татк ен тск о го  артезианских бассейнов принимали участие гидрогео

логи А. С. Вишняков, В. Н. Соколов и В. А. Валейшо.



ЕСТЕСТВЕННОИСТОРИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
ЗАПАДНОЙ ЧАСТИ СРЕДНЕЙ АЗИИ

1. ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ

Низменная равнинная часть Средней Азии расположена в пределах 
энигерцпнскоп платформы (Туранская плпта). На востоке она гра
ничит с г о р н т т  сооружениями Тянь-Шаня, па западе — с Каспий
ским морем, на юге — с системой горных сооружений Копет-Дага, 
Малого и Большого Балхана; па северо-западе — с зоной глубинных 
разломов, ограничивающих Южпо-Эмбенское поднятие, на северо-за
паде — со складчатыми сооружениями Каратау; на севере с южным 
окончанием Тургайского прогиба.

В строении Туранской плиты выделяется складчатый фундамент, 
сложенный спльно дислоцированными и метаморфизованными оса
дочными и магл1атическими породами, и осадочный рыхлый чехол. 
Складчатый фундамент разновозрастны]'!. Осадочно-метаморфические 
и магматические породы складчатого фундамента каледонской кон
солидации выходят на дневную поверхность на северо-восточных 
склонах хребта Каратау. Породы герщшской консолидации встре
чены на юго-западных склонах хребта Каратау ив  Центральных Кы
зылкумах, где они участвуют в строении относительно невысоких 
хребтов Букантау, Джеты1 1̂тау, Талщытау, Аумипзатау, Кульджук- 
тау, Султапуиздаг и других, между которылш расположены мелкие 
межторные впадины. На западе и юго-западе описываемой области 
породы палеозойского и триасового возраста обнажаются в районе 
горного Мангышлака и отдельных возвышенностей Туаркыра, на 
остальной территории они залегают на глубине от сотен метров до 
5000 .U, а в Предкопетдагском прогибе погружаются на глубину 
до 10 ООО

Поверхность кристаллического фундамента имеет эрозионно-тек
тоническое строение и сложно расчленена. Выделяется ряд крупных 
преил1 у 1цественпо унаследованных геоструктурных элементов, отли
чающихся друг от друга по условиям формирования и режшиу гео
тектонического развития, осложненных системой разрывных нару
шений. Согласно классификации А. А. Бакирова (1963), в пределах 
рассматриваемой территории выделены следующие генетические типы 
крупных геоструктурных элементов.

I. Области крупных региональных поднятий: 1) выступы склад
чатого фундамента; 2) погребенные сводовые поднятия складчатого



фундамептл; 3) погрббонные линвйно-вытяпутыб поднятия складча
того фундамента.

II. области ь-руппых рогпопальпых ппадпп п прогпбоп: 1) впа
дины; 2) яттнснно-вытянутыс прогпбгл (рпс. 1).

1-1. Выступы палсояомского скл«1 дчатого сооружепля фундамента 
образуют горы Каратау и отдельные горные возвышенности Цен- 
тральных Кызылкумов. (Многие исследователи .рассматривают эти 
выступы как зоны северо-западного и западного погружения склад
чатых сооружени!! Тяньшапя, сохраняющие его основное линейное 
лростиранис с впсток-юго-востока на запад-северо-запад.)

Западнее хребта Султануиздаг происходит разветвление погре
бенных склядчатых структур фундамента. Одна ветвь сохраняет 
Тяныианьскос панравлопне — продолжением ее является зона Цен
трально-Устюртского поднятпя; другая, изменив простпранне с се
веро-западного па меридиональное, приобретает простирание Ураль
ской складчатости. Связывающим звеном между Султануиздагом 
и Южным Уралом является Амударыпаский тектоническии вал 
(наличие которого подтвердгиюсь нашими исследованиями), ограни
ченный г запада одпоимепным меисзональпым разломом, а с востока — 
внутрнзональным. На поверхности Амударьинскии тектонический 
вал пыражри ciiCTeMOii отдельных антиклинальных складок в оса
дочном покрове,

1-2. Погребенные сводовые поднятия складчатого фз^ндамента, 
к которым относятся Каракултское, Карабогазгольское и Иижпе-Сыр- 
дарг.инское, представляют собой области относительно неглубокого 
залегания пород складчатого фундамента, испытывавшие в триасо
вый и ни/кне-срслнсюрски11 периоды тенденцию к воздыманпю, а в по
следующее время колебательные движения преимущественно отри
цательного знака. Скорость нрогибания прилегающих впадин на
много превышала скорость погружения сводовых поднятий, поэтому 
на сводовых поднятиях наблюдается значительное сокращение мощ
ностей осадочного покрова.

I-3. Погребенные липейпо-вытянутые поднятия складчатого фун
дамента палеозойского возраста представлены Амударьинским тек
тоническим валом и Центрально-Устюртской 3 0 H 0 ii  поднятш! — Ман- 
гышлакской мегантиклиналью, Бузачпнским поднятием и Туаркыр- 
Капланкырской зоной поднятий нермо-триасового возраста. Первые, 
Kai; и сводовые поднятия, являются унаследованными, последние 
относятся к линейно-вытянутым поднятиям инверсионного проис
хождения.

I I-1. Наиболее крунными впадинами Турапской плпты являются: 
Сырдарьинская, Амударьипская, Североустюртская, Ассакеаудан- 
ская и сравнительно небольшая Юлпю-Мапгышлакская.

11-2. К линейно-вытянутым прогибам относятся Дарьялык-Дау- 
данский, Всфхнеузбойский, Южнобузачинский и др. В формирова- 
пии впадин и прогибов Туранской плиты на протяжении нлатформен- 
ного этапа их развития намечались две тепденцпп: первая — значи
тельно большая величина прогибания по сравнению с поднятиями; 
<i
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пторпя — погледоватслг.пос увсл тси п е общей мощности осадочного 
чехла с геверо-востокп па гог-юго-папад.

Раггмотреппые геоструктуроые злемснты Туранскоп плпты ослож- 
пспы струьтурпимп уступпмп, расположепиымп по бортам впадин, 
а такясо региона л ьиммн рапрьгвпыми нарушеппямп, многие из кото- 
рмх mieioT глуПттное паложееие, претерпели длительное и сложное 
paniutrne. В пастоящсе лремя достоверно установлены следующие 
паругаепия (с севера па юг).

j _  северо-аападпого простирания: 1) Каратауская зона глубин
ных разломов, простирающаяся вдоль северо-восточного склона 
складчатых сооружоппп Каратау; 2) Бухаро-Султануиздагская зона 
глуПпипых разломов, ограпп'игвающих уступы складчатого фунда
мента; Я) Репстр|с-Келпфская зона глуб1гпных разломов; 4) Мангы- 
шлак-Деитрал1.п()-У<’тюртская зона глубинных разломов.

] f _  морндиопальпого простираппя; 5) Алтударьинско-Араль- 
ская зона глуо1т п 1,1х разломов.

Глубинпые разломы раскололи Турапскуто плиту на крупные 
блоки, которые ни протяжепии платформеппого этапа развития тер
ритории отличались различной тектопической активностью. Это 
нашло отражение в распределении фаций и колебаниях мощности 
осадочпого чехла.

Представляется возможным наметить три структурно-фациа.чьных 
зоны: 1. Северокаратаускую зону — ограниченную Каратауским 
разломом, в пределах которой консолидация фундамента произо
шла в каледонский птап. Слабо дислоцированную осадочно-эффузив
ную толщу среднего п верхнего палеозоя этой зоны большинство 
исследователей относит к переходному этапу развития от геосипкли- 
нального к платформенному (Дитмар, 1966). Мощность платформен
ного мезозойско-кайпозойского чехла, представлеппого в основном 
коитинентальпыми и лагуппо-контипентальпыми фациями, не пре- 
вып1ает 1200 л  и как исключение достигает 1500.it.

2. Кызылкумская зона — границей которой служит на севере 
и востоке Каратауский выступ и Нижне-Сырдарьинское поднятие, 
на западе — Амударьпнский тектошпеский вал, на юго-западе и юге 
Пр1'Д|;мзылкумский разлом. Формироваигге фундамента этой зоны 
завершилось в герцинский этап. Л1а1ссимальпая мощность осадоч
пого чехла, представлеппого преимущественно коптипептально-мор- 
скнми и морскими фациями, достигает 2500 м, а по данным геофизики 
превосходит 3000 .W (в Аральском прогибе).

3. Устюрт-Каракумская зопа — грап1щей которой па ю ге является 
система альпийских складчатых сооружений Копетдага, а на се
вере — Южноэмбинский тектонический шов. Толща осадков пермо- 
триаса относится к переходному этапу развития от ге о си н к л и н а л и  
к платформе, па юго-западе описываемой области эти осадки уча
ствуют в строетга фундамента, являясь его верхлим структурным 
ярусом. Максимальная мощность осадочпого покрова без пермо-три- 
аса достигает 5000 .н. Наиболее распространенными фациями отло- 
/К1Ч1 ий мезозоя (без трпаса) являются люрскпе.
8



в  платформевпом покрове Туранской плпты, представленном 
осадочными формациями мезозоя п кайнозоя, выделяются два струк
турных этажа: допоздпеолпгоценовыи п поздний олпгоцен-четвер- 
тпчный.

НПЖППП СТРУКТУЛ’ ЦЫП ЭТАЖ ОСАДОЧНОГО ЧЕХЛА

Триасовые отложения развиты в пределах Устюрт-Каракумской зоны, 
где их распространение контролируется Лмударьинским валом. 
На большей части территории они представлены пестроцветпыми 
U сероцветпыми глинисто-песчаными разностями с прослоями конгло
мератов п каменных углей. В пределах Мапгышлакской мегантпклп- 
пали, как отмечает А. Е. Шлезингер, па красноцветпых породах 
верхней перми без видимых следов несогласия п перерыва залегают 
синевато-зеленые и зеленовато-серые глинистые сланцы с прослоями 
песчаников, конгломератов, реже известняков и буро-краспые 
песчаники, переслаивающиеся с алевролитами и конгло*\!ераталга. 
На Туаркырском поднятии отложения триаса представлены череду
ющимися песчаппкамп, алевролптамп и глпвамп, в кровле которых 
залегают известняки.

Юрские отложения наиболее широкое развитие получили в пре
делах Устюрт-Каракумской зопы, в Северном Прпаралье и Тургай- 
ском прогибе, па остальной территории Туранской плиты они сохра
нялись преимущественно в наиболее глубоких частях прогибов 
п впадин складчатого фундамента. В Амударьипской и Мургабской 
впадинах в разрезах юры выделяются три резко отличные осадочные 
формации: 1) угленоспо-терригенная, континентальная, частично 
лагунная, объединяющая отложенпя нижней и средней юры; 2) кар
бонатная, морская, относящаяся к верхней юре; 3) соленосная, ла
гунная, относящаяся к верхам верхней юры.

Нижне- и среднеюрские отложения состоят в основном из песчани
ков, алевролитов и глин, чередующихся с прослоями мелкогалечных 
конгломератов, углистых сланцев и углей. Насыщенность углистым 
веществом уменьшается с востока на запад. В наиболее пршюднятых 
частях Каракумского, Карабогазгольского сводов и в структурных 
уступах северного борта Амударьипской впад1шы эти отложенпя 
полностью выпадают пз разреза.

Верхнеюрскпе отложенпя в восточной части Устюрт-Каракум- 
скоп зоны состоят в основном из карбонатных разновидностей осад
ков. Западнее, начиная от меридпапа, проходящего восточнее 
Каракумского свода, в разрезах преобладают песчано-глинистые 
накопления с прослоялга конгломератов и известняков. В пределах 
Североустюртского прогиба, Султануиздагского выступа, Цен
трально-Устюртского поднятия, Мангышлакской мегантиклппали 
и Туаркырского поднятия верхнеюрские отложенпя состоят из 
террпгенпых и карбонатных пород.

Верхняя часть разреза верхнеюрских отложений в границах 
Мургабской и восточной части Ал^ударьинской впадин, исключая



Бухарское подпптпо, гложспа соленоспой толщей (пзвестпои о литера
туре под ппянапием гаурдакско!! свиты), па остальной территории 
они предгтавлгни прсчнпо- глиппстьгмп ралпостямп. Общая мощность 
юрских отложений изменяется с севера на юг от 100—500 .и — 
в Севоро-Кызылкумгком прогибе до 3000 .ч и более — в Мургабском 
прогибе.

Ме.юпме отлоисеиия имеют более широкое распрострапенпе. Они 
аалегнтт го слабыми следами размыпа на юрских отложениях плп 
с углотлм несогласием псносродственно на складчатом ф>т1даменте. 
} 1 ии;ирмело1ЮЙ комплекс осадочных пород на севере ограничен хреб
том К'аратау и районом Северного Приаралья. Эти породы обпа- 
жаи>тся лишь п пределах Мангышлака, Туаркыра и части'шо у под
ножия хр. Султануипдага и Букпптау.

Отложения нео1;ома представлены исключительно континенталь
ной KpacHOHBCTHoii тoлп^eй чередующихся песчаников, алевролитов 
и глин, и л и ть  на крайнем юго-востоке террпторип развиты лагун
ные хемогенные осадки. По мере приближения к Копетдагу мощность 
Т0 ЛП1И ностенепно увеличивается от 370 до 1300 Заметное сокра
щение мощности отложений неокома до 100—3 0 0 .м отмечается в по- 
гребеппых сводовых и липейных поднятиях в районе Туаркыра и Ман- 
гыгплака, а та1сже Пузачи, в Мургабском прогибе она достигает 
5 0 0 - 8 0 0

Лптские отложения в пределах Сырдарьипской впадины предста
влены истслючительно копт1гнептальпыми красноцветными алевро
литами и глинами с прослоями песчаников. На остальной террпто
рип Тураиской плиты распространены песчано-глинистые отложения 
морского мелководья, па юге в разрезах появляются карбонатные 
породы. Отмечается общ,ее закономерное уменьшение размеров зерен 
кластического материала от Центрально-Кызылкумских и Тянь- 
шаньских выступов складчатого фундамента к югу п юго-западу. 
Мощность аптских отложений изменяется от 60 до 200 .w в северных 
и западных районах до 300 в Мургабском прогибе.

Лльбские отложения распространены па больпшй площади, чем 
ниясележ-ащие породы мела. На основной территории они согласно 
или со слабыми следами размыва залегают на аптских накоплениях, 
а па юго-западных склонах Карат»уского и Букантауского выступов 
с ])езким угловым песогласпем перекрывают породы складчатого 
фундамента; то же отмечено в Карабогазгольском погребенном своде. 
В пределах Сырдарьипской впадины распространены континенталь
ные и нрпбрежноморские отложения альба, состоящие из двух лито
логически ра.члпчных пачек. Нижняя представлена серыми и зеле- 
нопато-серыми глинами, мергелями и глинистыми известняками 
с прослоями иесчаников и линзами ангидрита, верхняя слои;еиа 
пестроциетными глинами и алевролитами с прослоями песчаников. 
Мощность выделенных частей разреза альбских отложении примерно 
рапно.чначна, обп1ая мощность составляет 220—360 м. В районе 
Юж 1гого Приаралья глины и алевролиты частично замещаются пес
чаниками. На территории Устюрт-Караку^1ской структурно-фаг^и- 
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альпон зоны преимущественное развитие получили два типа разреза: 
западный, где в пижиен части альбскон толщи превалируют зелево- 
вато-серые и темпо-серые глины и алевролиты, а в иерчией песчапики 
и алевролиты с прослоями глип, и восточный, хараитеризующийся 
присутствием прослоев известняков, мергелей и ракушников. Мощ
ность толщи увеличивается с севера на юг от 40 до 300—450 л ,  
а на крайнем юге достигает ООО—900 м.

Отложения верхнего мела распространены на всей территории 
Туранской плиты. Вылоды их на поверхность прослеживаются в под
ножиях выступов складчатого фундамента и в сводах глубоко эро- 
диро&анвых антиклинальных структур. Отложения сеноманского 
яруса, согласно или со слабыми следами размыва, перекрывают альб- 
ские породы, в районах Каратауского и Центральнокызгллкумского 
выступов с резкпл! угловым несогласием ложатся на палеозойские 
образования.

Коптииентальпые пестроцветные отложения сеномана распро
странены в центральной и восточной частях Сырдарьпнской впа
дины, а также в малых межгорных впадинах, расположенных меиеду 
выступами складчатого фундамента Центральных Кызылкумов. 
На остальной территории Туранской плиты сепоманские отложения 
представлены чередующимися морскшш голубовато-серыми и тем
но-зелеными глинами, алевролитами и несчанпкамп. Содержание, 
глин и алевролитов увеличивается в сторону крупных тектонических 
впадин; в Мургабской впадине в этой толще появляются прослои 
известняков. Мощность сеноманских отложений изменяется от 50— 
100 .4 на севере до 4 0 0 —450 м на юге описываемой территории. В  Се
верном Устюрте и Кызылкумах мощность их колеблется от 120 до 
250  м.

Туронские отложения в прибортовой части Сырдарьинской впа
дины и в Центральных Кызылкумах с незначительным размывом 
перекрывают пестроцветную толщу сеномана, в других района.х 
переход от сеномапских отложений к туронским постепенный. 
На большей части территории Туранской плиты в отложениях турон- 
ского яруса выделяются две лптологическпе раздельные толщи — 
нижнего и верхнего турона. Ишкн1гй турон представлен преимуще
ственно зеленовато-серыми и телгао-зелеными глинами и алевроли
тами, венчающимися галечниками и конгломератами в областях, 
прилегающих к выступам складчатого фундамента п погребенным 
поднятиям. Во впадинах и прогибах Л1естами верхи нижней пачкп 
сложены и звестн як ам и  и мергелями. Верхний т у р о н  со сто и т  главным 
образом из песчаников с прослоями гравелитов, алевролитов и глин. 
В  Кызылкумской структурно-фациальной зоне верхняя часть раз
реза турона заканчивается континентальными красноцветными алев
ролитами, песчаниками и алевролитистыми глинами, причем мощ
ность краспоцветпо»! пачки и количество песчаников возрастает по 
направлению к периферическим частям Сырдарьинской впадины. 
На западе Туранской плиты отложения верхнего турона предста
влены [^.известняками и мергелями. Общая мощность осадков
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у в с л т п в а е т с я  от выступов и упагледовоппых погребенных поднятий 
складчатого фупдамепта к впадинам п прогппам от 100 до 400  ж.

CpFfoncKne отло*лчЧ‘нпя в областях распрострапенпя копттгаепталь- 
ных крагноциетов верхнего туропа залегают на последних с размы
вом. па остальной территории наблюдается постепенный переход 
полтому граница между рассматриваемыми ярусами зачастую про^ 
носится весьма условно. Основная территория Туранской плиты 
слоясена морскими отложениями, представленными терригенно-кар- 
оопатными и исключительно карбонатными формациями, лишь на 
отде.чьиых участках верхняя часть разреза заканчлвается континен
тальными красноцпетамн. Отмечается увеличение содержания кар- 
бонатн|,1 х отложений с север-северо-востока на юг-юго-запад и 
с восток-северо-востока на запад-юго-запад.

В Сырдарьипской впадине нижняя часть разреза отложений се- 
нонского яруса представлена зеленовато-серыми песчаниками, пере
ела иваницимися с глинами и песками. В  кровле разреза залегают 
известняки и известковистые песчаники. В  периферической части 
внаднны в предгорьях Кпратауского выступа морские отложения 
иамеиииотся коптипентальными, аллювиальными, красными и жел
тыми песками, песчаниками, гравелитами п конгломератами.

В  восточном и южном Приаралье в разрезе преобладают песча
ники V подчиненными прослоями глин и алевролитов. Северо-запад
нее лребта Султппуиздаг терригенные отложения сенона полностью 
замен1аются карбонатнымп. В  Центральных Кызылкумах разрез 
сенонского яруса почти соответствует описанному для Сырдарыш- 
ской впадины, с той лишь разницей, что в предгорьях в кровле 
появляются континентальные красноцветные песчаники и алевро- 
литьс.

В Лмударьипской и Мургабской впадинах сенонские отложения 
представлены серыми и зеленовато-серыми глинамн с прослоями 
песчаников и в меньшей степени — известняков. В  кровле разреза 
Г'епетек-К’елифского поднятия залегают континентальные красно
вато-коричневые песчаники. Южные склоны Мургабского прогиба 
г.'южены известняками и мергелями, венчаюш^шися пачкой красно
вато-бурых глин. Начиная от Каракумского свода и далее к западу 
развита преимущественно карбонатная формация. Общая мощность 
сепопских отложений изменяется с север-северо-востока на юг-юго-за
пад от 8 0  до ООО и£.

Отложения датского яруса достоверно установлены лишь в райо
нах распространения карбонатной формации сенона. Они предста- 
в.чены известняками, а на Мангышлаке — песчанпстыми известня
ками и известь'овистыми песчаниками с прослоями кремнистых кон
креции, Мощность толщи изменяется от 1,5 .« в Каракумском своде 
до I40.W в Мангышлакской мегантпклинали.

В Сырдарьипско!! впадине верхнемеловой осадочный комплекс 
оканчивается пачкой континентально-лагунных отложений. На струк- 
турнонриноднятых участках они представлены пестроцветными из- 
вестковистымя глинами и алевролитами, которые в погруженных
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участках депресспп замещаются гипсами, aHfnflpHraMH с прослоями 
доломптов п доломитлзпрованпых глин. Максимальная мощность 
датских отложений здесь достигает 40 м (Каратауская брахиаити- 
клиналь).

Породы палеогена, почти на всей описываемой территории, за
легают с размывом па меловых образованиях, причем местами из раз
реза выпадают палеоценовые и частично нижнеэоценовые отложе
ния. В разрезе палеогена выделяются две резко отличные толщи: 
морская палеоцен-эоценовая, морская и лагунно-континенталь
ная — олнгоценовая. Палеоцен-эоценовый комплекс представлен тер- 
ригенно-карбонатными литологическими разностями с подавляющим 
преобладаппом гл1Ш. На крайнем западе (Мапгышлакская меган- 
тиклиналь) в разрезе преобладают известняки, мергели, с прослоями 
гипсов.

Распространение морских глин олигоцена ограничено Устюрт-Ка- 
ракумской структурпо-фациальной зоной. Континентальные крас- 
поцветные глины, алевролиты и песчаники заполняют главным об
разом центральные части впадин — Сырдарьипскоп, Мургабской 
и Алтударьинской. Мощность осадков палеогена изменяется от 120 ж — 
в непосредственной близости к поднятиям до 450 jk — в прогибах.

в е р х н и й  с т р у к т у р н ы й  э т а ж  о с а д о ч н о го  ч е х л а

Конец олигоцена знаменуется усилением контрастности структур
ных элементов, возрождением глубтаных разломов, которые в осадоч
ном покрове образовали систему обособлениых структур и на протя
жении всего мезозоя — кайнозоя контролировали распределение мощ
ностей осадочного чехла на различных ступенях фундамента. К этому 
времени в общих чертах наметился современный структурный облик 
территории.

Наиболее существенной особенностью олигоцен-четвертичного 
тектонического этапа явилось разделение эпигерцинской платфоркгы 
на два блока — западный и восточный. В первом (Туранская плита) 
продолжали существовать платформенные условия, второй (Тянь- 
Шань) обособился в постплатформенный ороген. С момента создания 
ороген1П1еской зоны реки стали выносить огромную массу класти- 
ческого материала в межгорные впадины и на низменные равнины 
западного блока.

Отложения нижнего миоцена, без видимого литологического 
контакта, залегают па породах олигоцена. Фаунистически охарак
теризованы они лишь в пределах Мангышлакской мегантиклинали, 
в Североустюртской и Ассакеауданской впадинах.

В  пределах возрожденных сводовых п линейно-вытянутых под
нятий — Центрально-Устюртского, Мангышлакского, Туаркырского 
и Каракумского — среднемиоценовые отложения с угловым несо
гласием перекрывают более древние горизонты мела и палеогена.

Толща миоцена в западных районах представлена морскими тер- 
ригенно-хемогенпыми и карбонатными породами, а на остальной
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террпторпп — коптппептальпым!! краспоцветамп; вдали от пита
ющих провинцпй преобладают ^м l̂^•om' л̂oмo^иыe осадки, в непосред- 
стпсппой Плияпстп к пим — нрупиообломочиые. Мощность толщи 
лзменяется в весьма широких пределах — от нескольких десятков 
метров до П50 м.

Тектопимескне движения, происходившие в конце миоцена и на
чале плиоцопа, в оспоппом обусловили формирование современных 
складчатых структур Турапской плиты и горпых хребтов Тянь-Шаня 
и Памира, создали предпосылки для возникновения мощных речных 
потоков, в 1.1п0 сивптх продукты разрушения гор па равнину. 
В сред!1ем плиоцепе тсктопические впадины продолжали усиленно 
опускаться, что способствовало эпергичному расчленению рель
ефа Турапской плиты. В верхнем плиоцене количество кластпче- 
ского материала, припос1готегося с горного обрамления Тянь-Шаня 
и Памира, резко увелпчилос!.. Однако продолжавшееся погружение 
впадин было значительно болео интенсивным, что создало предпо
сылки для пропикиовения акчагыльского и апшеропского моря 
па юго-запад территорпи.

Тектопическая активность в рассматриваемый период определила 
условия залегания и соотношения различных частей разреза. Пере- 
слаиваюии1яся толща глип, мергелей и песчаников среднего плиоцена 
г резким угловым несогласием перекрывает нижележащие осадочные 
формации, вместо с том, эти породы участвуют в строении складчатых 
стру|;тур, залегая под углами 0 ,5 —2®. Горизонтально залегающие 
отложения верхнего плиоцена заполняют эрозионные врезы пост- 
сродпеплиоцеиового рельефа. На большей части Турапской плиты 
они предстаплены желтовато-бурьп11ц песками и песчаниками с про
слоями глин и конгломератов.

Четвертичные отложения подразделяются на аллювиальные, ал- 
лювио-пролювиальные, эоловые, хемогепные и др. Аллювиальные 
галечники, пески и суглинки выполняют древние и современные до
лины п дельты Сырдарьи, Амударьи, Зеравшана, Кашкадарьи и дру
гих рек. Размеры зерен обломочного материала уменьшаются по мере 
удаления от горного обрамления. Пролювио-делювпал ьные галечники, 
лески и в меньшей степени суглинки и супеси слагают предгорные 
П1лейфы. Значительные пространства Турапской ппзменностп по
крыты эоловыми песками, собранными в гряды и бугры. Хемогепные 
осадки слагают днища бессто*шых впадин.

2. РЕЛЬЕФ

В строении поверхности Турапской плиты принимают участие слабо- 
волиистые покатые равпипы, ограниченные па северо-востоке, вос
токе и юге горами Тянь-Шаня и Копетдага. Абсолютные отметки 
ривнип уменьшаются от горного обрамления в сторону Аральского 
моря от 300 до 70 м. Равнинный характер поверхности Турапской 
плиты нарушен отдельными низкогорными возвышенностямп Цен
тральных Кызылкумов, Мангышлака и Туаркыра, где абсолютные 
высоты составляют 300—700 м.
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Осповные черты строения совремеппой поверхности Средней Азии 
Сьтлп заложены в эпоху наиболее лктивного проявления альпипскойг 
складчатости в плиоцеп-четвертичпое время, когда произошла окон- 
чптельипя дифферепппация территории на западную — равнинно- 
пизмеппую (Ту рапс пая плита), с обособлепиыми низкими возвышеп- 
постями и глубокими ипадипами с отметками порядка — 130 л ,  
и восточную — с высочайшими горными странами Тянь-Шаня 
и Памира, абсолютные отметки которых в среднем составляют 3 000— 
5000 м, а местами превышают 7000 м. Все хребты вытянуты в широт
ном и субширотном паправлепии, между ними расположены межгор- 
пые впадипы и долипы рек г абсолютными отметками 300—600 .н.

Такое орографическое строепие определяет основное направле
ние поверхностного и подземного стока — от горного обрамления 
на запад-северо-запад в сторону низменных равнин. Вдоль границы 
горных сооружений с низменными равнипами прослеживается весьма 
невыдержанная по шпрггпе полоса предгорных равтга с абсолютными 
отметками от 900 до 300 .it, сложенных меловыми и палеогеновыми 
породами, перекрытыми большей частью четвертичными аллювио-про- 
лювиальными отложениями. В пизмепиых равнинах Турапскои 
нлпты основная аккумуляция поверхностного и подземного стока 
происходит па их контакте с предгорньши равпипамп.

Равнинно-низмепная часть территории, при всем однообразии» 
весьма неоднородна. Наиболее крупными морфологическими элемен
тами являются аккумулят1гвные равнины, пластовые плато и низкие 
горы:

1) Кызылкул1ская равнина и низкогорные возвышенности Цен
тральных Кызылкумов;

2) плато Устюрт и прилегаюш,ие возвышенности Мангышлака 
и Туаркыра;

3) Каракумская равнина.
К ы з ы л к у м с к а я  а л л ю в п о - п р о л ю в и а л ь п а я  

р а в н и н а ,  сложенная нлиоцеп-дрсвпечетвертичнымп отложени
ями, расположена в междуречье Амударьп'и Сырдарьи. На востоке 
и северо-востоке она ограничена западными отрогами Тянь-Шаня, 
а па запад-северо-западе — современной дельтой Амударьи и При- 
аральскими древними аллювиальными равнхгаами Амударьи и Сыр
дарьи. Пологоволнпстый рельеф равнины в Центральной части нару
шен ппзкогорными скалистыми возвышенностями — Букантау, Куль- 
джуктау, Ам1газатау, Тамдытау, Джетымтау и другими, абсолютные 
отметки которых изменяются от 500 до ООО м, а отдельные вершины 
дост1ггают высоты 888 .н (Тамдытау) и 758 .и (Букантау). В западной 
части равнипд.! расположена возвышенность Султанупздаг, ее аб
солютная высота 473 м.

Низкогорпые возвышенности являются одним из главных эле
ментов пустыни, в пределах которых формируется поверхностный 
сток, образующий временные водотоки. Значительная треш,ипова- 
тость палеозойских пород способствует инфильтрации атмосферных 
осадков и аккумуляции подземных вод в пределах закарстованных
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зон. Большая часть равппны имеет слабоволнпстую поверхность 
с общим уклоном от 0 СТ1ШЦ0 ПЫХ Bormi.iniennocTeii в сторону Араль- 
ского моря. Абсолютные отметки |;олеГ)лются в пределах 3 0 0 — 140 м. 
Пегчанпя равнина огложпепа бугристо-грядовыми и грядооо-ячеи- 
стымп формами эолового рельефа. Пески закреплены раститель
ностью.

Па значительной части территортги междуречья Сырдарьи и Аму- 
дарьи в ю/кном и восточном Приаралье развиты современные и верх- 
нечетвертичиые аллювиальные равнины, абсолютные отметкл кото
рых уменьшаются в сторону Аральского моря от 250 до GO м. Отно
сительное превышение кызылкумской плиоцен-древнечетвертичной 
равнины над ними составляет 25—СО Поверхность верхнечетпер- 
тнчных аллювиальных равнин сложена супесчано-суглинистымп 
породами, что создает благоприятные условия для образования 
такыров или затакыренных плои;адей. Значительные плoп^aди рав
нин сложены останцовыми песчаными грядами, переработанными 
эоловыми процессами. По разнообразию растительных форм поверх
ность верхпечетверти'шых аллювиальных равнин существенно от
личается от поверхности более древних. Здесь изменение почвенных 
и гидрогеологических условий в той или иной степенп отчетливо от
ражено в характере растительного покрова. Как справедливо отме
чает Л. Е. Род1гп, нигде в других областях зависимость раститель
ности от среды не проявляется в такой степени, как в пустыне.

В Восточных, Южно-Приаральских и особенно в возвышенных 
Центральных Кызылкумах широко развиты бессточные впадины, 
дно которых покрыто солончаками и типичной для этих почв расти
тельностью. К наиболее известным впадинам относятся: Мынбулак- 
ская, Карагатинская, Итымирская, Ульке-Карасорская с абсолют
ными отметками дна от — 18 до -j-20 м.

П л а т о  У с т ю р т ,  сложенное преимущественно известня
ками сарматского возраста, четко выделяется на местности благо
даря крутым п чаще обрывистым склонам (чинкам), высота которых 
достигает 40—35 реже 5 0 —70 м. На востоке плато обрывается 
к Аральскому морю, дельте Амударьи и Сарыкамышской впадине, 
на северо-западе — к Прикаспийской морской равнине, на западе 
и юго-западе оно ограншгено низкими гораьш Мангышлака и Туар- 
кыра.

Поверхность плато волнистая, отмечается чередование нхироких 
и пологих валов (па юге Гоклипкуюсы, в центральной части Кара- 
баур и на севере — Актумсук) с обшириылш покатыми равнинами 
(на юге Ассакекауданской, в центре — Борсакельмесской и па се
вере — Северо-Устюртской, включая Самскую). В центральной части 
этих равнин обычно расположены одноименные бессточные впадины. 
Абсолютные отметки валов, простирающихся с восток-юго-востока 
на запад-северо-запад, изменяются от 160 до 236 .к, максимальные 
превышения наблюдаются па Карабаурском валу. Абсолютные от
метки дна бессточных впадин изменяются от —20 до + 4 0  .ч. Кроме 
основных бессточных впадин, к югу от Карабаурского вала развиты
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болер мелкие бессточные котловипы — Шахпахты, соленое озеро Кара- 
шор н Гоклнпиуюсы, па западе — бессточные впадины Мангышлака.

Весь поверхностный сток, формирующийся за счет атмосферных 
осадков, но выходит за пределы плато. В центральпой и северной 
частях Устюрта на огромных площадях, занятых такырами, в ве- 
сеппсе время па протяжении двух-трех месяцев сохраняются времен
ные озера. В этот период поверхностпые воды просачиваются в глу
бокие горизонты подземных вод.

На западе плато Устюрт граничит с низкими горами Мангышлака, 
состоящими из обособленных возвышенностей Восточного и Запад
ного Каратау и Каратаучик'а, где паиболыпие высоты превосходят 
500 м. На юге и севере от Каратау находятся северный и южный Ак
тау — возвышенности с высотами 200—280 м. На юг-юго-западс 
плато Устюрт граничит с Туаркыром. Последний представлен от
дельными возвышенностями (абсолютные отметки до -'iGO .н), череду
ющимися с долинами временных водотоков и бессточными котло
винами.

Территория, объединенная под общим названием К а р а к у м- 
с к о ii р а в н и н  ы, расположена между Амударьей и плато 
Устюрт на севере и западе и горал1 и Копетдаг на юге. По своему мор
фологическому строению она разделяется на Заунгузские и низмен
ные Каракумы. Границей между пими служат бессточные впадины 
Упгуза.

Заунгузские Каракумы, занимающие северо-западную часть пу
стыни, представляют собой плиоценовую аллювиальную равнину. 
На западе они отделены от плато Устюрт Верхне-Узбойским коридо
ром, на севере — XopesM CKoii дeльтoii Амударьи, на востоке совре
менной долиной этой реки. Для поверхности плато характерны бу- 
грнсто-грядовые формы эолового рельефа. Как и в Кызылк^тчах, 
гряды вытянуты в направлении, близком к меридиональному. По 
южной и западной окраине плато ограничено крутыми обрывами, 
сложенными плиоценовыми породами. В южпой части плато, в пре
делах области развития кыров, отмечаются максимальные абсо
лютные от.метки, достигающие 220 м. По мере продвижения к се
веру отметки спиж-аются до 100 м и плато постепенно сливается 
с Xope.'iMCKou дельтовой равниной.

В !1изменпых Каракумах, образовавшихся за счет аллювпальпо- 
озерной равнины Пра-амударьи, преобладающими формами рельефа 
являются бугристо-грядовые и барханные пески. Основное направле
ние гряд меридиональное с отклонением до 30°. На левобережье 
Амударьи от Афганской границы почти до Унгуза, на протяжении 
300 км, в полосе шириной от 10 до 00 к.ч получили развитие незакре
пленные пески, собранные в барханы. Абсолютные отметки этой части 
пустыни составляют 120— 150 .w, максимальные 300 .v.

Характерной чертой низменных Каракумов является паличпе 
такыров, сло/кеипых с поверхности плотными суглинками. На та
кырных площадках скапливается атмосферная влага, которая ин- 
фильтруется и образует noATfimpHbio яййзы .прёШлх вод.
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Вдоль южного пипка Зауигузских Каракумов, па протяжеппи 
500 нм тянется нспь исболыннх бессточных котловин Унгуза, дно 
которых покрыто соломчакамн. К’отловпны являются естественными 
дренами грунтовых вод. Заупгузскпе чинки, ыарушеттые консек- 
вотно врезанными понижениями, возвышаются над дном котловин 
до 80 м. Юя.ные чинки котловин Унгуза обычно несколько ниже, 
однако они четко выражены в рельефе. Ширина котловин колеблется 
от 2 до 7 л'.м, местами достигая 15—20 км. Дно котловин местами по
крыто такырами; это показывает, что процесс образования солонча
ков прекратился, и теперь котловины уже не дренируют горизонты 
подземHF.IX вод.

3. КЛИМАТ

Рассматриваемая территория находится в цеитре Евроазиатского 
материка и отличается континентальны.м засушливым климатом, она 
знач»«тел1.но удалена от Атлантического океана и полностью изоли
рована молодг.тми горными странашг от Индийского океана. 
Аридность климата особенно отчетливо проявляется в пределах 
низменных равнин и предгорий.

В свою очередь, климат западной части Средней Азии подразде
ляется на климат пустынь с теплой зимой и с холодной зимой. Гра
ница проходит между А\ и 42° сев. широты.

В горных районах прослеживаются вертикальные климатические 
пояса, происходит смена поясов от пустынного к степному, лесо-лу- 
говому, альпийских лугов, вечного снега и ледников. Характерно, 
что в горах Средней Азии степь и даже пустыня простираются далеко 
вверх (Памир).

Аридн(»сть климата особенно резко проявляется в низменных рав- 
1 гинах, где высокие температуры и огромный деффицпт влаяпюсти 
служат основной причиной интенсив1Г0Г0 испарения как поверхност
ных, так и подземных вод. Это способствует быстрому засолеппю 
замкнутых водоемов и подземных вод, залегающих близко (до 5 м) 
н поверхности.

На территории Средней Азии, как отмечают К. В. Кувшинов 
и А. А. Чубуков (1958), наблюдается лишь ослаблепие воздействия 
атлантических ветров, но не полное их отсутствие. Другие исследо
ватели утверждают, что несмотря па достаточное количество запасов 
влаги в атмосфере, осадков в равнинной части выпадает в среднем 
не более 100 мм!год. Летом, несмотря па интенсивпоо прогревание 
нижних слоев воздуха, тепловые токи не достигают уровня конден
сации и потому не способствуют формированию облаков. Вследствие 
этого, начиная с июня и вплоть до октября, а иногда и до ноября, 
осадки почти ие выпадают. Основная масса атмосферных осадков 
выпадает в холодн>чо половину года, причем максимум прпходнтся 
на порв1.1е месяцы весны. Осенние осадки, выпадая на иссушепную 
за лето поверхность равнин, насыщают лишь верхний слой и факти
чески не достигают до уровня грунтовых вод. Зимние осадки часто
18



выпадают на промерзшую почву d б п д о  снега, обычно опп испаряются 
II 110 успевают просочиться. Весной, в период максимального выпа
дения осадков, почва достаточно увлажнена и, па огромных про
странствах песча[!ых пустынь, почти вся вода ннфильтруется в грун
товые воды, а в пределах аллювиальных равнин Сырдарьи и Аму
дарьи, сложенных с поверхности супесчано-суглинистыми по
родами, вода скапливается на поверхности, образуя временные 
озера.

В запад1ш х и северо-западных отрогах Тянь-Шаня наибольшее 
количество осадков выпадает с паветренной стороны склонов, т. е. 
со стороны, обращенной к основным воздун1ным потокам, направлен
ным с запад-северо-запада. Таким образом, максимальное количество 
атмосферных осадков выпадает на западных склонах горных хребтов 
на границе Тянь-Шаня с пизменными равнинами. Здесь с высотой 
количество выпадающих осадков на каждые 100 м возрастает на 
GO—70 .v.it. На высоте 1000 м среднегодовое количество осадков со
ставляет 800— 1000 .V.U. Увеличение количества осадков происходит 
до высот 1500—3000 м. Значительная часть осадков, выпадающая 
в виде снега, в .четний период равномерно тает, создавая устойчивый 
поверхностный и подземный сток.

Равнинный характер и нал1гчие крупшлх горных сооружений 
па юге и востоке Средней Азии способствуют формированию отпо- 
сптельно однородного ветрового режима. В летние месяцы в равнпп- 
HOU части Средней Азии преобладают ветры северного направления^ 
в остальное время года преобладают северо-восточные ветры. На 
границе оазиса н пустыни наблюдаются ветры в виде брпзовой цир
куляции, что обусловлено воздухообменом между оазисом и пусты
ней. На побережье Аральского моря развиты морские бризы, на его 
западном побережье нередко наблюдаются сильные ветры, скорость 
которых достигает 10— 15 м!сек. Величина среднегодовых скоростей 
ветра колеблется в пределах 2 ,1 —4,8 .м/сек. Наибольших скоростей — 
порядка 6 —7,9 м/сек — ветры достигают в весенние месяцы, наи
меньш их— порядка 1,8—2,2 м /сек — осенью. Максимальная ско
рость ветра повсеместпо превышает 20 .м с̂ек. Сильные ветры вызы
вают пыльные и песчаные бури.

В летние месяцы наблюдаются воздушные засухи и суховеи, вы- 
званБые продолячительиыми периодами термической депрессии, ха
рактеризующейся высокими температурами воздуха и отсутствием 
осадков. Суховеи — это более пли менее сильные ветры, возника
ющие в результате того, что громадные территории пустынь сильно 
прогреваются, обусловливая быстрое прогревание п трансформацию 
воздушных масс, поступающих из умеренных арктических широт. 
Наиболее часты суховеи в пустыне. В оазисах число дней с сухове
ями составляет от 8 до 18, а в дельте Амударьи всего 3 —4 дня. В рай
онах Аральского моря суховеи отсутствуют.

Температурный режим воздуха па изучаемой территории не
сколько различен, что особенно заметно в зимнее время. Здесь 
очень велики как годовые амплитуды колебаппп температуры
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воздуха, так п суточные. Сред|1Смпоголетппе температуры пзмепяются 
от 12,3' на юге территории Ю"* — на севере.

В северо-запплиоп части пи.змеоиоп равтш ы зп.ма 1гастуцает 
в третьей декаде октября и д.чится J5 0 —1Н0 дней, спежиыи покров 
гохраияется продолжительное время. Средняя температура января 
низкая, изменяется от —3 до —5'. Во всех Кызылкумах для этого 
ceaoirn xapaKTopito чередование периодов теплой, су.хой погоды 
с периода.ми похолодания и выпадения осадков. По мере продви/ке- 
ния на юго-восток нродолжительность зимы сокращается и увеличи
вается продолжительность лета. Снежный покров здесь неустойчив, 
в среднем он существует не более 20 дней, хотя средняя продол;кп- 
тельност!* холодного се.яона в центральных п юго-восточных Кызыл- 
кул»ах составляет примерно 00— 100 дпеи.

Началом лета считается усто11чнвый переход среднесуточной 
температуры через 20 . Лето наступает во второй половпне мая п про
должается 101 — 125 дне11. Летние месяцы отличаются пебольи1пмн 
суточными колебаниями температур. В эти месяцы разница темпе
ратуры воздуха между северной п южной частью равнины почтн 
вопсе сгла/кивается, температура воздуха (особенно в дневные часы) 
выс(м;а, в отдельные дни она может достигать 45''. Сред»гяя темпера
тура июля изменяется от 27 до 30°.

В пределах оазисов температурный режим довольно однороден 
во все времена года. Лето здесь резко отличается от соседних пустын
ных районов II характеризуется относительно нпзкой температурой 
воздуха и высокой вла/ьностью особенно в дневные часы.

Переходные периоды — весна и осень — зпачительно короче, 
чем зима и лето. Наблюдаются ночные заморозкп, а дневпые темпе
ратуры могут достигнуть в отдельные дни 30°. Сумма относительной 
влажности воздуха за год изменяется от 42 до 45 9о (ст. Тамды), 
на территориях оазисов относительная влажность особенно велпка 
п в дневные часы достигает 50—60% .

4. ГИДРОГРАФИЯ

Многочисленные реки восточной части Средней Азии, выходя из гор, 
постепенно теряют свои воды в собственных напосах. Значительная 
масса воды рек разбирается на орошение. Самыми крупными водными 
артериями являются Амударья и Сырдарья, которые формируются 
в горах 1лнь-М1аня и Памира, проходят по всей террпторпн Средней 
Азии, пересекают пустыни Кызылкум и Каракум в направлении 
с юго-востока на северо-запад и впадают в Аральское море.

Аральское море является наиболее крупным водным бассейном, 
расположенным целиком в пределах территории Средней Азии. 
Площадь его 0800 лмг-’, наибольшая протяженность 428 км, по вели
чине оно занимает второе место среди озер СССР и четвертое место 
в мире. Средняя глубина Аральского моря составляет 15,5 м, наи
большие глубины (30 м) отмечаются вдоль западного побережья, 
максимум глубины составляет 68 м. Северный п западный берега
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Арала возвышаются пад уровнем моря па 8 0 — 178 лг, восточный п юж
ный Перега более пологие (пнзмс!гиые), расчленены узк'пмп зали
вами. Значительная часть южного Перега занята дельтол Амударьи. 
Абсолютные отметки уровня моря составляют 53 м. Минерализация 
MOpCKoii воды изменяется от 5 до 9 г!л. Характерной особенностью 
Аральского моря является стабильность его минерализации.

При ионинчвнгш уровня воды в море значительная часть воды 
сохраняется в многочисленны.х заливах юж'ного и восточного берега. 
После вьгсыхания остаточных озер Аральского моря пласты соли 
покрываются эоловыми песками. При повьмнении уровня ,моря эта 
территория вновь заливается водо1г, но соль в воде уже не раство
ряется. Среднегодовые колебания уровня моря составляют 28 см. 
Приходные статьи баланса — воды рек -|- атмосферные осадки, в го
довом цикле равны величине испарения с поверхности. Нарушение 
этого равновесия приводит к колебаниям уровня.

Река Амударья берет свое начало на северных склонах Гинду
куша. Протяж'снность ее 239̂ 1 л\и, водосборная площадь около 
227 ООО км''. Питание реки смешанное — снея.но-ледниковое. На 
территории Афганистана река имеет название Вахандарьи; после 
впадения в нее р. Памир она называется Пянджем и только ниже, 
после слияния рек Пяндж’а п Вахша, получает название Амударьи. 
В верхнем течении река принимает два крупных притока — Кафир- 
ниган и Сурхандарью. В среднем и ни;|.*нем течении она притоков 
не имеет. Река Зеравшап не доходит до русла А.мударьи, так как оыа 
полностью разбирается на орошение.

Ширина Амударьи пепостоянгга и изменяется от 060 до 3500 .и, 
глубина ее колеблется от 2,5 до 20 и реже до 25.». Уклон пе превы
шает 0,0002. Течение реки быстрое, скорость изменяется от 2 до 
А .м/сек. В летний период расходы реки очень велики, порядка 3700— 
5700 .м^/сек, в Атеж’енныи период (февраль — март) расходы падают 
до 420—640 .м^1сек. Среднемноголетний годовой расход по дaнньL\I 
поста Чатлы составляет 1409,8 .м^!сек. На всем протяичснин река 
является естественно]! дреной для горизонтов грунтовых вод равнин, 
однако в низовьях в паводковый период река питает грунтовые воды, 
а в межень дренирует водоносные горизонты. Следует при этом за
метить, что естественны!! режим подземных вод здесь нарушен оро
сительными л!ероприят11ями, что затрудняет проведение правпль- 
iioro балансового расчета.

Второй по величине рекой Средней Азии является Сырдарья. 
Собственно Сырдарья получает свое название после слияния двух 
крупных горных рек — Иарына и Карадарьи. Водосборная площадь 
реки в пределах гор составляет 223000 км~ (длина ее от истоков На- 
рына 2670 к.м). Сырдарья относится к рекам сме!нанного леднико
во-снегового питания. В пределах Ферганско!'! долшпл (до освоения 
ее территории) левыми притоками реки являлись Псфара, Исфарам- 
сай, Шахимардап, Сох. В настоящее время вода этих рек до основ
ного русла пе доходит, так как разбирается на орошение. Значитель
ная часть приходного баланса в Ферганской долине составляет
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пг»лломиыс пг>д||1 icnitycoB Dl.tnoca. После выхода Сырдарьи из Фергап- 
ci.oii д(».111111.1 II мсо нпидают справа Апгреп, Чирик, Кслес п Арысь, 
i.4 )Tt»pi.ie стсиают с югп-паиадиых отрогоо Таласского Алатау.

(!род||и1'1 расход воды до слияния ес с этилги прито1самп составляет 
fi'il м'Чссы, п иаводок поличииа расхода достигает 3 4 0 0  .»^/сек, в ме- 
я,сиг. 7̂) м'*/с('к. Сррдмии расход реки ииж’с правых притоков соста
вляет 0Г)0 м^сгк. I I .1 отрезке меи>ду гг. Туркестаиом и Кзыл-Ордой, 
н р е з у л 1.тате фильтрациоии1|1Х п отер ь, р а сх о д  воды в реке умепь- 
тается иа м^ссы, ии/кс Ь*зыл-Орды пасть потерь восполняется 
за счет разгрузки подземных вод и у Казалписка средний расход 
со став л я ет  м''/cct;. Следует отм ети ть, что начиная от пос. Чардари 
до г. Туркестана такисе происходят фильтрационные потери воды 
в леи1.ш Перег, одиако эти потери затем восполняются за счет дре- 
иирон.1Н{1я рекой горизонтов подземных вод Приташкептскпх Чулей 
и Jlpeдгopнoii равиин1.1 К’аратау.

В реках Средней Азии отмечаются два паводка. Первый проходит 
в марте — апреле, он формируется за счет тающих снегов и выпада
ющих до/кдей в предгорьях и на равиигтх. Второй паводок начи
нается в мае и достигает максимума во второй половине июля, 
этому паводку способствует таяние спега и ледников высокогорья.



ПАЛЕОГИДРОГЕОЛОГПЧЕСКПЕ УСЛОВИЯ 
ФОРМЫРОВЛИИЯ ПОДЗЕМНЫХ ВОД

Палеогидрогеологический анализ прошлых геологических эпох по
зволяет с пзвестпымп допущениями восстановить направлеппость 
гидрогеологических процессов, которые во многом определили со- 
времеппые условия формирования подземных вод. Этот метод нашел 
применение в работах А. Н. Семихатова, А. И. Сплина-Бекч^'рпна, 
С. А. Шагояпца, Н. М. Фролова, А. М. Ов'питикова, А. А. Кар
цева, Б .  Ф. Маврицкого, Г. В. Богомолова, М. С. Гуревича, 
Н. В. Кулакова. Однако единых принципов палеогидрогеологп- 
ческих реконструкций до настоящего времени нет.

А. А. Карцев, развивая методы палеогидрогеологтеских ре- 
копстр^кций, выделил гидрогеологический цикл, под которым он 
понимает закопченный этап геологического развития территорип. 
Цикл начтгается с тектонического погру;кеиия, трансгрессии и на
копления седпмептационпых вод — с седиментационного этапа, и про- 
долихается до регрессии и последующей депудацип водовмещающих 
пород — до ипфильтрацпонного этапа.

В своих построениях мы придеричивались схемы цикличности, 
предложеппоп А. А. Карцевым и С. Б . Вагиным (1962). Согласно 
этим представлениям, условия накопления осадочных формации 
мезозой-кайнозоя Ту раненой плиты четко согласуются с отдель
ными периодами тектонической активности, с преобладанием движе
ний отрицательного знака и постепенным расширением площадей 
седимептацип с юга на север. Весь осадочный покров расчленяется 
па крупные структурпо-лптологпческие комплексы, объединенные 
последовательной историей геологического развития территории 
в целом. Периоды тектонической активности вызывали трансгрессию 
или регрессию моря, что приводило к коренным изменепиям гидро
геологических условий территории. Можно выделить четыре наибо
лее крупных гидрогеологических цикла платформсппого развития 
Туранской плиты.

П е р в ы й  г и д р о г е о л о г и ч е с к и й  ц и к л  начался 
с момента окончательпой консолидации складчатого основания и про
должался почти до поздней юры. В этот цикл имел место только 
ннфильтрационпыи этап.

В т о р о й  г и д р о г е о л о г и ч е с к и й  ц и к л  был сравни
тельно непродолжительным. Он начался с трансгрессии моря в конце
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rpcvuioii lopiJ II ЯПКОПЧПЛСЯ иаступлеппем контипепталг/пьтх условии 
и |И‘01.0МС.

1' (I (‘ т и й г и д р о г о о л о г п ч с с к и ii U и к л охватывал 
промо/кутои времрпп от трансгрссснп, начавшейся в аптский пок 
1! прпдоля*'гит1(*11гп до ьоица мелового перпода, п завершился коитп- 
пситлльпмм 1М‘ргф|.1пом датского вока.

Ч о т п I! р т 1.1 ii г и д р о г е о л о г If ч о с i; п й ц и к л  па- 
чплгя трамсг[)с'ссирй палоогенопого моря п продолжался до насту
пления (.омтмнепталмплх условий (в копце олпгоцепа). Эти условия 
сохраняются до настоящего времепи.

Сомдамию современного струьтурпого плана предшествовала дли
тельная Г1В0 ЛЮЦИЯ пемной корм. История ее развития восстанавли- 
нт'тся с начала пaлeoзoйcкoi’̂ ары. ГЗ тот период расс.матриваемая 
территория представляла coGoii часть orpoMHoii геосинклинали, 
которил на отдельных стадиях своего разпития испытывала проявле
ние 1.ак каледонгьих, так и герцниских фаз складчатости. Последние 
сопровоя.далнсь во.чннкиовением крупных глубиппых разломов, со- 
прово/ьдатнихся интепсивтлм впедреилем граиитов и пффузивов 
и созданием отдельн1>1\ геоантиклипальпых поднятий (Лихачев, 
1903). В последуюпц'м развитии геосинклинали, пти поднятия яви
лись нанПолее рапними и устойчивы.ми консолидировавшими >^аст- 
нами формнрующе]}ся платформы. Эти участки, соответств>тощие 
ме-/ьъядерным зонам И. И. Попова flQO-l), отчетливо выделялись 
и прогрессировали в иоследующо!! .мезозойской стадии развития 
территории.

П период окончательного формирования фундамента платформы 
по региональным глубинным разлома.\[ происходили перемеш,е11ия 
отдельных ь'рунных блокои, захватывавших огромные территории. 
Так, Устюртско-К’аракумская структурно-фациальная зона, пачи- 
пая с нормсь’ого периода, интенсивно погруи^алась, в то время как 
Кызылкумская зона и panoHJ.i Тянь-Шаня продол/ь*али поднпматься. 
На общем ф(Н1е погруи;ашщейся Устгорт-Карокумской зоны отделгз- 
иые б.'юки являлись сравнительно устойчивыми, т. е. были мепее 
подвержены двп‘/г;енням отрицательного зг1ака (Каракумский и Ка- 
рабогаагольский свод|.1 , а такисе Центрально-Устюртское поднятие). 
)'раницн раздела вновь формирующихся структурпо-фацпальпых 
зон проходила вдоль Лмударьинского глубинного разлома (Л. Г. Б а 
баев, <1Ч'Дотон, Лебзнн, ИКЮ).

10. Л. <1>едотои (1962) на основании сейсмических магнитометри
ческих и граинметрнческих материалов в пределах Ю/Ьпого При- 
аралья выявил региональны]! глубинный разлом. Нашими исследо
ваниями устаноилено наличие тектонического вала (Амударьии- 
ского), который простирается от Султаиуиздагского массива на 
L-enep ь- Уральсь'он складчатой зопе и orpaninien двумя разломами. 
Это еще раз подтнердпло гипотезу А. Д. Архангельского о связп 
Урала и Тянь-Шаии (см. рис. 1).

После завершения ьонсолидации складчатого осповапия огром
ная площадь Тураиский плиты продолжительное время представляла
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собой ropnjTO страну, подвергавшуюся пнтепспвпому разрушепию.
В глубоких прогпбах Устюрт-Каракумской структурпо-фациалытоп 
зоны происходило пакоплепне мощной толщн пермо-трпасовых 
моласс, мощность которых в Южно-Мапгыгалакском и Предкопет- 
дагском прогибах превышала 8000 м.

С периода существования Срсдпе-Азиатской эпнгергишской плат
формы п выделенных структуртю-фацпальпых попах направленпость 
гпдр.огеологнческпх процессов б|.1ла различной. Если в Кызылкум
ской зоне были развиты трещиппыс пифильтрационмые воды склад
чатого фундамента, то па большей части территории Устюрт-Кара- 
к>"Л1ской происходило иитепсивпое формирование и последующее 
захоронение ннфильтрацпонных вод в толще моласс пермо-триаса.

Проявлепио нияснекиммерийской складчатости привело к отпосп- 
тельпо слабым дислокациям пермо-триасовых образовани!!, исключая 
район Мангглшлака и Туаркыра, где углы падения составляют соот
ветственно 75—50'  ̂ (Шлезингер, 19G5). Благодаря положительным 
тектоническим движениям с конца пермо-гриаса на всей территории 
наступил инфильтрациопный этап первого неполного гидрогеоло
гического цикла (рис. 2).

К началу юрского периода Устюрт-Каракумская структурно-фа- 
цпальная зона продолнсала эпергичпо погруичаться, в противополо;к- 
пость Кызылкумско!!. Осадочная толща юры первоначально пакаплп- 
валась в континентальных условиях, в многочисленных замкнутых 
пресповодпых водоемах. В средней юре на востоке Кызыл-Кумской 
зоны, в пределах современного Тянь-Шаня, продол5калп существо
вать высокие, глубокорасчленепные горные цепи. В центральной 
части зопы поверхность складчатого фундамента в значительной 
степени была снивелирована и представляла собой слабовсхолмлеп- 
ную равнипу. Наиболее пониженные участки рельефа Средней 
Азии были заполнены опреспепными водоемами (районы Фергапской 
котловины, Северо-Кызылкумского прогиба, Таджикской депрессии 
н др.), которые являлись местным базисом поверхностного и подзем
ного стока.

Для подземных вод, развитых в мпогочислепных трещинах и раз
ломах горных массивов, характерна определенная гидрохимическая 
зональность, которая воспроизведена на прилагаемой палеогидро- 
геологнческой схеме, составленЕюй для ни>1ч‘ней и средпей юры. Гос
подствовавший субтропический климат (Спкстель, 1961) способст- 
иовал образованию преспых подземных под, одпако химический со
став их формировался в зависимости от гидродинамических условий. 
В  горной части Тянь-Шаня, где скорости движения подземных вод 
от области инфильтрации к областям разгрузки были относительно 
велики, широкое распространение получили пресные гидрокарбо- 
натные воды. В пределах Цептрально-Кызылкумской зоны, обладав
шей сравнительно невысокой и сглаженной поверхностью, дви;1чепие 
подземпых вод было замедленным, существенно сказывалось влияние 
среды на их химический состав. Однако и в этом районе были рас
пространены прссггые воды (см. рис. 2).
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в  Устюрт-Каракумской структурно-фациалыюй зоне п 
в Западпых Кызылкумах, в условиях влажного гултдпого 
климата, накапливался террпгеипын материал с большим 

в | :| 2  количеством растительных остатков, в котором формирова- 
лпсь препмуществетю пресные воды. В отличие от горных 
областей, в отло/1{е1П1ях водоемов происходили восстпиовп- 
тельные процессы, окисление органических остатков обес-

■ Гч ® = яgg = i «  печивалось за счет кислорода воды, поступавшей в бас- 
«Е = 1’1 соппы. Подземные воды в значительной степени были обо- 

гащены гидрокарбонатами натрия и кальция. В районе 
в | “ = | Предкопетдагского прогпба, в условиях открытого моря, 
и5с|.° захоропялпсь хлоридпые натриевые вод1.1 с лшперализа- 
eg I s  цпей порядка 35 г/л.
I l j ' j ’ l  В среднеюрское время продоличалигь колебания земной
g l l i l  коры с преобладанием движений отрицательного зпака.

Особенно интенсивное погру/кенпе испЕ11тывала Устюрт- 
Каракумская зона (мощность осадков средней юры в Бар- 
сакельмесском прогибе достигает 1900 .if) и в меньшей сте- 

о Ц 1 е  пени Кызылкумская.
Верхнеюрское время озпамсповалось первой регпопаль- 

трапсгресспей. Морской бассейн отличался стабиль- 
i l i i S y  постью и нормальной соленностью. Терригенные отло;кенпя 

нижней и средней юры на некотором расстоянии от бере-

■ :=23я говой лпипп перекрывались карбонатными иламп. Резкая 
смена характера осадков была обусловлена не столько 

“ =|ё|5 пенеплеппзацией рельефа, сколько измепением климата 
с гумпдного па аридный. На значительной территории Сред- 
пей Азии паступпл седимеитацпонпый этап второго гпдрогео-

с.1=п5 Коптннентальпые условия сохранялись в Кызылкум
ской зопе, в пределах Тянь-Шаня, а так;ке в Карабогазголь- 
ском II Нпжнесырдарьпнском сводах. Рельеф сушп к па-
чалу верхпеюрского времени претерпел значительные изме- 

= пения. Тянь-Шаньс1сая горная страна превратилась
в нпзкогорную, Кызылкумская зона была полностью пене- 
п.чеппзпрова1га п представляла собой равппну с весьма 
слабо расчлепеппой поверхностью. Если в пе))вой половине 

wo''I I  верхней горы в морском бассейне, располо;кенном к югу, 
« 3  = 1= накапливалась карбонатно-глинистая толща, то во второй 
cZ = || половине юры отлагался исключительно карбонатный мате

риал. Во внутрнконтипентальных водоемах продолжали на-О О

с = ||3 капливаться терригенные осадки (рис. 3).
Аридность климата наложила свой отпечаток на общие 

гидрохимические закономерности подземных вод суши, 
hS I I v по, по нашему мнению, она не могла способствовать резкому 

увеличению минерализации воды в районах низких гор. 
Наличие замкнутых бассейнов в пределах низменной суши 

o u l l s  свидетельствует о том, что вггутриконтинентальиый сток
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»i l=| с горпого обрамлоппя был достаточен для их сохранения. Это 
дает нам оспопапие предполагать, что минерализация и хн- 
мнческпй состав подземных вод горного района претерпели 

g g 'c .  очень незначительные измепепия. Здесь наряду с гидронарбо- 
натпымн иодамн формировались, вероятно, и сульфатно- 

= гпдро|{арбонатиые, и лишь в непосредствепнон близости 
||~'= к MOCTHiiiM областям стока появлялись сульфатно-хлорндиые 

и возможно хлоридно-сульфатные. 1\1 пперализацпя воды в водо- 
113^ емах вероятно не превьниала 10 г/л, одиако в отдельные 

периоды в отшпурованных заливах минерализация превышала 
| с -|  150 г/л, благодаря чему выкристаллизовывался гипс. Минера- 

лизац1!я и химический состав подземных вод Кызылкумской 
е|=| палеозойской равнины, как и в горной части территории, 

мало измепилнсь, а на плош,адях распространения нзве-
стияков карбона сохранились гидрокарбонатные и сульфатно- 
гидрокарбонатные карстовые воды. Постоянство минерализа- 
Цчч п химического состава треш;пнных и трещинно-карстовых 
вод палеозоя было обусловлено отсутствием источников засо- 
лення.

§=5^1 На протяжении длительного периода, псчпслягощегося 
сотней миллионов лет, рассматриваемая территория не покры- 

в | с с|  валась морем. Если допустить, что количество атмосферных 
з| = 5 о осадков не превышало 150—200 лиг в год, подобно современ- 
g i i i ^  ным условиям, то уже этого было достаточно для формиро- 
§ 1 2 о «  иания подземных вод с низкой шшерализациен.
Ох На-территории, покрытой морем, в водоносном комплексе
1 = 1 “ I  отложении нижней и средней юры появление толш,п верхне- 
5||^| горских известпяков ознаменовало начало стадии диагенеза.

Увелтгчопне геостатического давленпя (особонно в зонах мак- 
3 = симального тектонического прогибания) привело к отжиманию 

пбровых вод из глинистых толщ в морской бассейн п в водо- 
носные пласты, вследствие чего резко повысилось пластовое

1 = 1= давление. В результате межпластовые воды пере.мещалнсь от 
^-с|с >"частков максимального геостатического давления к участкам 
Е пониженного давления, расположенным в пределах положн-

тельных структур. Гндростат1гческое давление со стороны 
горных возвышенностей отсутствовало или было весьма сла- 
бым. Площадь участков прямого соприкосновения нижпе- 

з= ” с юрских отложений с палеозойскими сравнительно невелика. 
3^52 На всей территории Устюрт-Каракумской зоны в основании 
B i c i  залегают отложения пермо-триасовых моласс, которые

не выходили па дневную поверхность п с гидрогеологической 
точки зрения являлись гидродинамическим экраном.

£d|| В конце юрского периода, в результате проявления новокпм- 
“ о§| мерийской фазы складчатости, произошло общее поднятие 

земной коры. Территория центральной и восточной частей 
Средней Азии рродолжала служ’ить ареной денудации. Вслед
ствие незначительного превышения суши, вынос терригенного
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матсрпала в многочнсленпые вн.\*тр1гконп1нентальпые 
водоемы был отеосптельпо пебольшим. В районе современ
ного Устюрта, за исключением отдельных стрлтчтурных вы
ступов, сохранялся мелководный бассейн. сообщавпп1пся 
с открытым морем на юге территории. Районы Туаркыра. 
Центрального Каракргского п Карабогазгольского сводов 
представляли в этот период сушу. На юге — юго-востоке 
Средней Азии существовал огромный водоем, соленость 
которого в несколько раз превышала нормальную мор- 
ск>по, что в сочетании с аридным клпматом создавало пред
посылки для накопления мощной толщи хемогенных осад
ков, достигающей на крайнем юге 700 ,м. В толще соляно
гипсовых отлои.ений были захоронены крепкие хлоридные 
магниевые и хлоридные натрневг>-магнпевые рассолы с мине
рализацией свыше 400 г/л, с высоким содержанием йода 
и бро.ма. В Предкопетдагском прогибе в отдельные периоды 
морской бассеЙ1г сменялся лагунным; минерализация воды 
увеличивалась до 150—200 г/л, о чем свидетельствует налтт- 
чпе в разрезах гипсов. Гпдрогеолопгческие условия Кы- 
зылку.мской суши почти не претерпели изменений. Воз- 
моя.ио, что лпшь на отдельных обособленных j^acTKax рас- 
пространення континентальных отложепий юры происходило 
повышение мпнералпзацпп грунтовых вод до 10 г!л п более 
(рис. 4).

На остальной территории, в пределах распространеппя 
юрского осадочного чехла, подзелтые воды обладали весьма 
высокой минерализацией. Процесс вытеснения седимепта- 
циопных вод происходил очень медленно п захватывал лпшь 
прибре>1.пые полосы релиых долин и верхние слои водонос
ного горизонта, что было обусловлено незначптельпылш ко- 
лебания.ми поверхпости равнины. Кроме того, постоянная 
смена фацпй на территории Устюрт-Каракумской зоны 
в районах отсутствия карбонатных отло;г<еппп практически 
препятствовала процессу опреснения верхнеюрских водо- 
1госиых горизонтов. Увеличение общей мощности осадков 
верхней юры в Мургабской впадине усплпло выжимание вод 
из пи/ьно- и средиеюрского водоносных комплексов в рай- 
ofie Карабогазгольского выступа и отдельных возвышенпо- 
стей в пределах Мангышлака.

В конце юры и в начале мелового периода па террпторпп 
Средней Азии существовали коптинептальпые условия 
осадконаконлеиия и лпшь в наиболее погруженной части 
платформы в районе Копетдага и Большого Балхана сохра
нялись морские условия, где продолжалось пакоплеипе кар
бонатных илов. В южной части Туранской плиты отложеппя 
континситальпого генезиса чередовались с осадками ла- 
гунггого или морского облика. Подобное чередование 
осадков в разрезе, где преобладают континентальные
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g ig g  образования, типпчпо для всей Устюрт-Каракумскоп зоны, 
1 *"|" исключая отдельные выступы Цеитральпо-Устюртского вола.

Подводя итог обзору развития эпигсрц1т ск о п  платформы 
4 а 0 * 1  с момента консолидации складчатого фундамента до нижне- 
“ х|| мелового периода, т. е. с начала инфильтрацнонного этапа до 
§«5 I пачала ссдимснтационного, связанного с верхпеторской трапс- 
1в-^о грессней и началом нижнемелового инфильтрационного этапа, 

можно отметить, что процессы формирования водоносных 
.= толщ на различных площадях рассматриваемого региона 

| = i i  протекали весьма различно. Центрально-Кызылкумский свод 
и Тянь-Шань являлпсь областями постоянной инфильтрации 

l & i a  и формирования устойчивого гидростатического давления, 
i - i ' i  Устюрт-Каракумская структурно-фациальная зона служила 

областью постоянного накопления осадочных толщ, которые 
I с п о с о б с т в о в а л и  созданию геостатических напоров.

I I “ о В пределах северной и западной частей Кызылкумской 
s § | §  структурпо-фациальиой зоны почти беспрерывно происходило 
р = || накопление континентальных отло/кений, в которых захоро- 
°з|= пялись грунтовые воды с различной минерализацией от
11 £ I  пресных до слабосолепых. Фактически только Устюрт-Каракут^т- 

ская зона прошла все стадии первого и второго гидрогеоло- 
I гического цикла. Здесь пресные грунтовые воды ннжне- 

и среднеюрского водоносных комплексов впоследствии 
ix g s S  смешались с морскими водами верхнеюрской трансгрессии, а на- 

коплепие Оерхнеюрских известняков создало предпосылки для 
■^1^1 I формирования межпластовых вод в отло;кениях нпжней 
|1|'^ и средней юры.
8ц|| С начала нии;1гего мела в пределах Кызылкумской зоны со- 

хранялись коптинентальные условпя, однако площадь осадко- 
накопления значительно расширилась за счет краевых ннз- 
менных участков Центра.чьных Кызылкумов и меисгорных 
впадин Тянь-Шаня. Ал1ударьинский вал не ограничивал рас- 

S5p -  простр|анение осадочной толщи неокольа, по благодаря непре- 
|о^и краща'ющемуся общему погружению Устюрт-Каракумской 

зопы здесь мощность отложений значительно превышала мощ- 
«|р§ ность осадков неокома в районах, расположенных к северо- 
“ I I ?  востоку от вала. Лрослеисивается также увеличенне мощ- 

= пости отложений неокома от выходов складчатого фундамента
§ с ё э  к югу п западу.
§|г= С момента регрессии юрского моря начинается И1гфпльтра- 
|2|о ционныи этап второго гидрогеологического цикла (рис. fi). 

Лагунно-континентальный режим, чередующийся с континен-1 = ^0 ' Ои-з
S = тальным, сохра 11яется на всем протяиченнн неокомского пе-
" 1 , |  риода. Судя по литологическому разрезу, климат был жаркий.
I I j u  в  многочисленных долинах и поймах рек, в озерах и болотах
ё'очЭ накапливались красноцветшлс осадки с обломками древесииы.
=<■“ 1 Палеозойские массивы Тянь-Шаня и Кызылкумского свода,
t !soc  ̂ широко развитыми в н и х   ̂ трещинно-карстовыми водами,
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служили основными нстоппикамп пнтапия рек, зарО/Ь’дивптхся в тот 
пррнод. 1\* 1. 0 НЦУ HooKOMii лнлпнтсльп.пя часть территории У стю рт-К а- 
рпьумском поим покрылась мелководным бассейном, где были захо
ронены гллбоминералп.'юпанные, а на юге территории соленые воды. 
И |;онтпненталы1ЫХ отло>|,еннях К’ызылкумскоп зоны формировались 
прг'нмущгстиенно пресные поды.

}{ся т()лп|,а осадков неокома представляет собой часто переслаива
ющиеся песчаники и глины, а на крайнем юге — гипсы, мергели 
и п.чпегтня1.и. Мощность ее увеличивается от 70 .и па севере до 1300 м 
на юге, однако средняя мощность изменяется от 300 до 500 м. В раз- 
piTJc мезозоя описынаемые отложения четко обособляются, поэтому 
в пределах Устюрт-Каракумской зоны выделяется перасчлепеппый 
ВОДОНОСН1.1Й комплект.

Лптскип пек в пределах Устюрт-Каракумской структурио-фа- 
ииал1.по11 зоны характеризуется наступлеппем седимептацио1гпого 
птапа, треп.его гидрогеологического цикла. На остальной территории 
Сред1ге11 Азии продоля.ал существовать коптиненталбтгып режим, 
чередующийся местами с морским. Областями формирования поверх- 
1и»стных потоков по-прежпему служили горные возвышенности 
Центра.и.ных К’ызыл1сумов и Тянь-Шаня. Следует отметить, что их 
обиопление происходило непрерывно, и потому они являлись источ
ником обломочного материала для прогрессир>1 0 щпх депрессий. 
Н предгорной части накапливался грубообломочный материал, раз- 
Mefi обломков по мере удаления от областей ciroca значительно 
умеиьп1ался и распределялся более равномерно.

В процессе формирования аптских отложений несколько изменился 
общп11 характер гидрогеологических условий на рассматриваемой 
территории в целом. Гидростатическое давление, возникающее в мес
тах выхода складчатого фундамента, значительно увеличилось. 
Области разгрузки подземных вод — Карабогазгольская суша, отдель
ные острова Мангышлака и Цептралыю-Устюртского поднятия покры
лись морем и, хотя глубина здесь была сравнительно небольшая, это 
ие препятствовало накоплению песчапо-глипистых отложений апта.

Исчезновение открытых областей разгрузки подземных вод услож- 
пилг! до некоторой степени условия движения вод ппжне-среднеюр- 
ского водоносного комплекса. Вероятно, паиболее благоприятным 
участ1.ч1м для разгрузки подземных вод, как юрских, так и пеоком- 
ских, явилась прогрессирующая разрывная зона, вытянутая вдоль 
Центрально-Устюртского поднятия. Застойные гидрогеологические 
усл(1вия имели место и в Северо-Кызылкумском прогибе. В толще 
кфских осадков, перекрытых алевролито-глинистой пачкой осадков 
неокома, были развиты мея.пластовые воды, обладающие весьма 
значительным гидростатическим напором, который передавался по 
трещинам палеозойского фундамента. В отложепиях пеокома, 
по мере увеличения мощности аптских осадков, такж*е ухудшались 
ус.ювия водообмена.

В пределах суши груитовые воды, приуроченные к молодым апт- 
ски.м отложениям, обладали, по-видпмому, различной мпнерализа-
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цпей. Климат в это время был жарнпи н влажный, поэтому в доли- 
пах рок вблпзп мпогочпслсппых опрсспсппых озер и болот были 
широко распрострппепы пресные воды. Па водоразделах, в замкну
тых водоемах п вдали от долпп рек формировались слабосолоповатые 
п возможно соленые воды. В  районе Таджписко!! депресспп конти- 
пептальпые условия осадкопакопленпя сменились морскими мелко- 
водпьши, что и определило характер минерализации подзелгаых вод 
как слабо солоноватых и солепых с минерализацией от 10 до 35 г!л.

По характеру морских осадков апта на территории всей западной 
части Средней Азии выделяются три пгаа разреза: 1) Устюртский 
и Центрально-Каракумский алевролито-глинисто-песчаный; 2) Кара- 
богазгольскин и Мангышлакский песчапо-глинисты!!; 3) Копетдаг- 
оний и Южно-Каракумский карбонатно-глинисто-песчаный. В кон- 
тппептальпых осадках также намечаются три типа разреза: 1) пред
горный песчапо-копгломератовый; 2) Северо-Кызылкумскпй и район 
акватории Аральского моря — песчапо-глггаистый; 3) Фергапский 
обособленный бассейн песчапо-глииистый и карбонатный. Мощности 
аптских отложений изменяются от 60 до 300 увеличиваясь к круп
ным прогибам; в Копетдаге она достигает 1200 .и.

Альбский век отличался растирепием трансгрессии, в резуль
тате которой Цептральн0 -Кыз||1лкумский палеозойский выступ резко 
сократился, и море покрыло значительную часть поверхности Юи;- 
пого Приаралья, Султануиздаг, частично Кульджуктау и Таджик
скую депрессию (рлс. 6). Территория Северного и Восточного При
аралья, Северных Кызылкумов и значительная часть Приташкент- 
ского района являлись областями накопления мелководных осадков 
препмуществепио континептальпого генезиса. Весьма длитель
ный отрезок времени — от неокома до альба включительно — отли
чается постоянными колебаниями земной коры с преобладающим 
отрицательным знаком, что зачастую приводило к смене характера 
осадков. Иа общем фоне погружения продолжали развиваться обо
собленные положительн1.1е структуры, которые па отдельных этапах 
поднимались выше уровня моря, что приводило к полному или час
тичному размыву пакопивтихся осадков (районы Мангышлака, 
Туаркыра, Айбугыра, Султануиздага и др.). Иа всей рассматрива
емой территории для разрезов оса'дочпой толщи характерно пере
слаивание песчаников с глинами, реже с алевролитами. В пепосред- 
ственпой близости к областям сноса широкое распространепие полу
чили грубообломочные отложения. В Ферганском обособленном 
бассейне формировались исключительно глины и известняки, а в Тад
жикской депрессии песчаники и глины переслаивалпсь с гипсами. 
Мощность альбских отложений изменяется от 40 до 450 в Копет
даге она возрастает до 900 м. Следует отметить, что но мере формиро
вания осадочного чех.ча наиболее к'рупные отрицательные струк
туры, возникшие в перпод проявления киммерийской складчатости, 
все больше обособля.чись и резко от.чичалпсь по мощности осадков.

Длительная денудация сохранившихся горных возвьиненностен 
Центральных Кызылкумов и Тяпь-Шаня привела в конце альбского
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века к зпатптельпому сокращению палеозойской cyiini. Умень- 
шеппе пысоты гор повлекло за собой ослабление гидростати- 
ческого давлешш п, благодаря возрастающему воздействию гео- 
статического давления, разгрузка глубоких межпластовых вод 

|с| юры и пеоном — апта происходила, очевидно, в пределах 
сводов отдельных структур, подвергавшихся размыву в рай- 

е |х Манп.пллака, Туаркыро, Центрально-Устюртского под-
нятия, Султапуиздага и Центральных Кызылкумов. Глубокие 

||§| в0 Д()Н0 СИ),1е горизонты Северных Кызылкумов также разгру- 
;кались п районе Султапуиздага и Карабаура.

| l i  I Грунтовые воды отличались весьма пестрым составом.
Е с ̂= С В отдельные промежутки альбского пер1года морскими водами 
(|Ен заполнялись наиболее пониженные участки суши, поэтому 

''-^1= опресняющая роль инфильтрационных вод могла проявляться 
cL’l l  лишь в конусах выноса предгорных равнпн и в пределах 

влияния пресных водотоков. Следует при этом заметить, чта 
|1^|| минерализация грунтовых вод не превышала первых двух де- 
|о|”[ сятков граммов на литр. Характер осадков, в которых сохра- 
aZ%'=> пились остатки обуглившихся растении, свидетельствует 
lo g g  о тенденции к понижению минерализации грунтовых вод. 
1 “ 1 = В пределах выходов складчатого фундамента гпдрохимическп& 

условия трещинных вод не менялись. На территории, занятой 
морской трансгрессией, захоронялись преимущественно хлорвд- 
пые натриевые воды с минерализацией до 35 г!л.

1 = 1^ В начале верхнего мела процесс осадконакопленпя был ос- 
gs*]] ложней небольшими тектоническими движениями, наиболее 

интенсивно проявившимися в горных частях страны и в отдель- 
нь1Х положительных структурах. Эти движения вызывали уси- 

4'о|й ление эрозионной деятельности, что приводило к частичному 
размыву кровли альбских отложений. К северу и западу от 

с=|= Центральных Кызылкумов осадки сеномана носили типично 
опресненно-лагунный и озерный характер, на юге сочраня-

с с - г ;  - ^лись прибрежные и морские условия. Грубообломочныи мате- 
g g c  I риал накапливался в непосредственной блпзости к горнымЕ о _ 
5о с ' сооружениям Кызылкумов и Западного Тянь-Шаня, а на 
Hs I e остальной территории формировалась песчано-глинисто-алев- 
|§|= ролитовая толща. По мере удаления от областей сноса откла- 

дывались все более тонкие фракции терригенного материала. 
Мощность отложений сеномана в континентальных условиях 

| колебалась от 50 до 150, реже до 200 .н, в морском бассейне
=  ̂ она не превышала 250 м, исключая район Мургабского прогиба, 

к|^ где мощность увеличивалась до 450
| = ° Минимальные мощности характерны для районов Кызыл-
1с|  кума, Туаркыра, Карабогазгола, Мангышлака и Султануиз-
II? Д̂ г̂а.
е|| Своеобразное чередование морских, лагунных п континен-
зрс тальных условий происходило в восточной и центральной 

части Таджикской депрессии.
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]{лим«1Т оппсывасмой территории в сег?омапскую эпоху был ул1е- 
рсниы.м, одпако палитне гппсон в обосоолеппых подосмах позволяет 
предполагать, что па отдельных этапах проявлялись арпдпме усло
вия. Мипсралияац11я воды в отдельные отрезки времени превышала 
]Г)Пг/л, но на болыпо!! пасти плогцадп выходов складчатого фунда
мента бььчн распространены пресные воды. Седиментационпые воды 
альбскнх отложений, развитые в пределах Кызылкумской суши, 
местами В1.1теснялись инфпльтрацпонными. Ппфпльтрацпо1гаый этап, 
на( TynnniiiHii в пределах dieprancKoii депрессии, вызвал частичный 
pasMf-iB более древних толщ. Можно предполагать, что основными 
очагами разгрузки глубоких напорных вод — причем весьма затруд- 
пенной — слуиагли наиболее приподнятые районы Карабогазгола, 
Туаркыра и Мангыпглаь’а.

Характерно!! особенностью рассматриваемой территории на про
тяжении всего мела являлось постепенное опускание, в результате 
которого значительные площади Центральных Кызылкумов, сложен- 
пые породами складчатого фундамента, покрывались морскими или 
континентальными водоемами. При этом иа общем фоне опускания 
отдельные горные возвыпшпностп либо сохранялись (Букантау), 
либо периодически испытывали подпятпя.

Туронский век ознаменовался расшпрением трансгресспп. Суша, 
сложенная налеозойскими породами, была достаточно спивелиро- 
вана, поэтому даже в прибрежных фацпях грубообломочный ма
териал не встречается. Для нижнего турона Центральных районов 
Устюрт-Каракумской зоны характерны алевролпто-глинистые и пес- 
чано-алевролито-глинистые фацип, для районов Северно- и Юж-но- 
Мансыи1лакс 1сих прогибов, Карабогазгола, Копетдага и Южно-Тад
жикской депрессии — глинисто-карбонатные фации. В  районе Север
ного |\ызылкума и в Притаигкентском районе в этот период накапли
вались песчано-глинистые отложения морского мелководья, череду- 
юп;иеся с коитинентальпыми.

В предверлпетуронское время предгорные участки и своды неко
торых положительных стругчтур были прттодняты па небольшую 
высоту и выходили па поверхность. Последуюи^ая денудация этих 
участков вызвала частичный размыв осадков нижнего^ турона. 
Наряду с пти^1 в депрессиях сохранялся морской режим.

Такие горные массивы, как Вукаптау, Туаркыр, Султапуиздаг 
п Мангышлак, продолжали возвышаться над уровнем моря. Накопле
ние верхнетуронской толщи происходило в условиях ыепрекран|,а10- 
щихся колебаний зедшой коры, что в известной степени отража.чось на 
характере осадков, о чем свидетельствует чередование конгломера
тов, граве.читов, песчаников и глпнпстых отло;кений, развитых 
па значительных площадях. Мощность осадков туропа изменяется 
от J00 до 400 .V, увеличиваясь в Каракумском и Северо-Кызылкум- 
ских прогибах. В среднем мощность колеблется от J50.U до 250 .и.

Выдержанная по мощности и литологпческому составу ниж’не- 
туронская алевролито-глинпстая толща создавала региональные 
ус.ювия для формирования межпластовы^х вод в а л ь б - с е н о м а Б С К Н Х  
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отложениях. Расширение трансгрессии в нижнем туроне привело 
к затоплению краевых участков сутап западных отрогов Тянь-Шаня 
и отдельных островов, где на протяжении сеноманского времени 
происходил процесс вытеснения седиментацпонпых вод. Этот про
цесс особенно активно протекал в предгорной части западных отро
гов Тянь-Шаня, где гидростатическое давление трепанных и тре
щинно-карстовых вод значительно превышало геостатгшеское давле- 
пие в водовмещающих пластах пижнемеловых отложений, слагающих 
депрессип. По периферии низменной суши Кызылкумов, по всей 
вероятности, происходила разгрузка седиментацпонпых вод. Кратко- 
времепп1.1Й ппфильтрационный этап в сеномане фактически не оста
вил следов, так как вся территория была либо поглощена турон- 
ской трансгрессией, либо служила областью накопления осадков 
в континентальных и мелководных опресненных морских водоемах. 
Минерализация воды здесь, по-видимому, не превышала 10 г/л, как 
в современном Аральском море. Характерно, что Ферганская депрес
сия в зто время оказалась полностью отшнурованноп от террптори1г 
Притап1кентсь*ого района, а отложения нпжнего мела, слагающие- 
перемычку, подвергались размыву.

К началу сенопского века море вновь занимало границы нижне- 
туронской трансгрессии, а климат и условия накопления осадков 
на большей части территории сохранялись прежние (рис. 7). Область- 
Северо-Кызылкумскоп депрессии продолжала служить ареной нако
пления континентальных и морских мелководных осадков. Район 
Ипжне-Сырдарьипского поднятия представлял собой низменную 
сушу, где пакапливалпсь континентальные песчано-глинистые крас- 
ноцветпые осадки. Изолированный Букантауский массив расширился 
за счет хребтов Джетымтау и Алтынтау. Несколько увеличилась 
площадь хр. Султануиздаг. Область глубокого моря, где в туроне  ̂
накапливались карбонатные осадки, постепенно продвигалась на 
восток, захватывая районы Устюрта, Туаркыра, Центрально-Кара
кумского свода и Копетдага. К концу сенона она достигала мери
диана, проходящего примерно вдоль восточного берега Аральского 
моря. Далее граница карбонатных пород сенона резко поворач]гвает 
на запад и следует несколько южнее широты Южного берега Араль
ского моря, затем, огибая район Султанупздага, уходпт на юго- 
восток.

Стабильность морской границы на протяжении всего сенонского 
времепи была обусловлена, по-нашему мненпю, возролчдением запад
ного разлома Амударьинского вала, по которому происходило погру
жение Устюрт-Каракумской зоны.

В пределах Кызылкумской зоны и восточной части Устюрт-Кара
кумской в это время накапливались преилтуществепно пески с ред
кими прослоями глин. Мощность сепопских отложений уве.’т ч и -  
вается от 80 м в сводах положительных структур до G00 .v в проги
бах. В конце сенона трансгрессия достигла максимума, море- 
покрывало всю территорию западной части Средней Азпп. Такго! обра
зом, седпмептацпонный этап третьего гидрогеологического цикла
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для всей Ту рапс кой плиты паступил в этот период, вместе с тем 
отдельные участки Цептральпо-Устюртского поднятия испытывали 
дпижепие положительного зпака, а в М аастрихте онп подвергались 
депуда Щ1И.

В пределах области распространения карбонатных отложений 
сепопл, яп.'1янмцихся подоупором в толще осадков верхнего туропа 
и частично нижнего сепопа, под влиянием геостатического давления

Рис. 7 . Пплеогндрогсологпческпп схемл nepxiiero мела (семои)
О О л п с т и и н ф и л ь т р а ц и и  Зоны фгфмирпилтш: 1 — пресных (до I г /л)  трсипш яо- 
карстопых и трииипгпих 1и»д и пределах пихг»дов силпдчатоги ф> нд;1МС1гт.1 п.ьпсолол: а  — на 
мпзн1>гор|.пх; б — па слабо псхил^исиных piiitinmax. О б л а с т и  с е д и м е н т а ц и и .  
Зоны формироиаипл. 2 — миисралипоп.тиых под (1((— 20 г/л) и 1 ТЛон(епилх морского мелко
водья; .г — миниралипоиапных под (дг) ;10 г/.О и отложсиинх нормального морского басссПиа. 
Г  и а р о д и н а м и ч с с и и с н о к п л а т с л и. 4 — нлприилснис подзсчпого стока под
леПстаигч гидростатического даоленил' а  — регнонпльншо; 6  — мсстпого; J __паправлспие
подземного нотокл иод деЛстпием геостптпческого л-'шлеипл; б — области р азгрузки : и —  

г]>унтииых под, б — иаиорпых под; 7 — рапломы

происходило перераспределение напоров. Межпластовые воды про- 
долп;али перемещаться с больших глубин тс структурам с депудиро- 
ванной поверхностью и к площадям, где отсутствовал водоупор. 
В конце сенопа и о начале датского времени верхняя часть мезозой
ской толгци была пасыщепа водами, имевшими преимущественно 
нормальную соленость, а пиячняя часть — рассолами (150—400 г/л). 
Пресные воды сохранялись в пределах горных массивов Тянь-Шаня 
и снивелированной суши Букантау, сложенных палеозойсктгмп 
породами. В районе Султанупздага и Центрально-Устюртского под
нятия происходила разгрузка соленых вод из межпластовых водо
носных комплексов мела и в меньшей степени юры.
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Датский век характеризуется обмелением моря и постепенной его 
регрссспеп к западу. В этот период на юге и северо-востоке Устюрт- 
Кпракумско!! зоны накапливалисьизвестнякпи доломиты, переслаи
вающиеся с гипсами. На крайнем юго-востоке рассматриваемой терри
тории сохранялись нормальные морские условия, где накапливались 
карбонатные илы. На западе Средней Азии глубокое море сохраня
лось в обособленных прогибах, разобиженных отдельпыд!и островами 
(Мангышлак, Туаркыр, Большой Балхан, Карабаур). В Кызылку
мах продолжали суп1,ествовать острова — Султанупздаг и Букаетау.
В окружающем их водном бассейне накапливались преимущественно 
известняки и мергели, а как исключение — карбонатные глины.
В П1)Иташкентском районе п Восточных Кыэталкумах сохранялся 
мелководный бассейн, где откладывались доломиты, гипсы и пес
чано-карбонатные породы. Характерно, что мощность датских отло
жении не превышает первых десятков метров, лишь в Каракумском 
прогибе она составляет Г40 м, а в юго-западных отрогах Гиссар- 
ского хребта (ЮО .и.

Характер осадков позволяет утверждать, что горные возвглшен- 
пости Западного Тянь-Шаня были снивелированы и не могли слу
жить источником сноса обломочного материала, лишь северо-запад
ные отроги Тянь-Шаня — горы Каратау — представляли собой гор
ную страну. Известная роль в ограниченном распространении терри- 
генпых осадков принадлежала жаркому и сухому климату. Такой 
климат скорее способствовал засолению грунтовых вод суши и до 
некоторой степени препятствовал эффективному размыву осадочных 
толщ па отдельных островах. Разгрузка подземных вод из глубоких 
водоносных комплексов юры и нижнего мела была весьма 
затруднена и осуществлялась в вышележащие горизонты через 
фациальные окна. На островах происходила разгрузка верхнемело
вых вод.

В конце мезозоя и в начале нижнего палеогена произошло нодня- 
тпе Центральной части Туранской плиты п отдельных структур — 
Мангышлака, Карабаура и Туаркыра. С этого момента на значи
тельной части описываемой территории начался ипфпльтрационнып 
этап третьего гидрогеологического цикла, который на отдельных 
участках продолжался до нижнего эоцена (рис. 8). Отдельные струк
туры продол/калп подвергаться размыву вплоть до среднего эоцена. 
HacTynnBmnii ипфильтрационньп! этап, сопровождавшийся ограни
ченным площадным смывом отложений датского и частично сенон- 
ского ярусов, весьма незначительно изменил гпдрогеологические 
условия верхнемеловых водоносных горизонтов, сложенных с по
верхности терригенпыми осадками. Отсутствие значительных превы
шений в рельефе в известной степени препятствовало развитию реч
ной сети и 1гнтенсивному водообмену поверхностных и подземных 
вод. Вместе с тем минерализация воды в остаточных водоемах, благо
даря исаркому и сухому климату, резко увеличивалась до образо
вания рассолов высокой копцептрации (более 150 г/л). Проникая 
в грунтовые воды отложеппи верхнего мела в местах отсутствия
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кпрбоиатной покрышкп сепона, эти рассолы постепенно смешива- 
JIIICI. с ссдиментлциоинымп морскими водами.

Палеоцепопля трансгрессия охватывала лишь западную п южную 
части Турайеi.oii плиты. Отсутствие питающих провипции п незна- 
чптсльвая глубина морского бассейна способствовали осаждению

Рнс. 8 . Пплсогидрогеолопгческап схема дата —  палеоцена 
О б л а с т и  II 11 ф II л !• т р !1 ц и п. Зоны формироплнля; 1 —  пресных (до I г/.О трещннно- 
корстсшых II трещинных иод и нредышх пыходип складчатого фундамент.! налеоаоп; а —  в гл у 
боко рлсчлененных кысчжпх горпх; 6  — пп ннзкогорьпх, S — ri|iecHUX и соленых груитопых 
под II итложеиинх laiix iicrn  мелп, сфорынрооипшнхсл после п ы т е с н с т т  сслнментацнинных: 
о —  г М11Н1'[1.1Л1п;щ|11‘П до I г/.t; б —  с минерилнзацнеЛ до Id. реже до 20 г/.t. О б л а с т и  
с е д и м е н т а ц и и .  Зоны формприп.ипш: 3 —  мннерплнзои.шных лод (сомше г!л)  
п отло>нен11)|\ неглубокого морского бассеПна; 4 —  мнпсрплнлоп.шпых под (до 3 'i г/.t) в отло
жениях нормального Морского бассейна. Г и д р о д и н а м и ч е с к и е  п о к а з а т е л и :  
S —  н.и1рпмленис иодюмного стока под действием гидростатического даьлсиия; о —  регпо- 
ппльного. й — местного; л _  напраилеинс подземного потока лод деПстинсы гсостатнческого 
цлвлеш т; 7 —  области р.шгрупки: п —  грунтоиых под; б _  напорных вод; 8 —  контур 

иыходоп перхпсмелопых отложепиП; 9 —  водоупорные породы, 10  —  разлопл

карбонатных илов. Тектонические движения положнтельного знака 
в конце палеоцена вызвали регрессию моря с поверхности крупных 
структур и предгорных частей палеозойских массивов. Последовав
шая за отим эоцеповая трансгрессия по своим масштабам была нап- 
более грандиозной н положила начало седпментационному этапу 
четвертого гидрогеологического цикла (рис. 9). Впервые море пол
ностью покрывало горные сооружения Букантау, лишь к востоку
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от последнего перподпчески появлялись отдельные острова. Тре- 
щпнпо-кяpcTOBiiie вод1л Букаптауского палеозойского массива впер
вые были вытеснены морскими.

В копце ниичпсго эоцена отмепается заметная акт1гвизация поло- 
жптельных дии/кени!!, что вызвало на отдельных участках подъем 
морского дна и выход его па дневную поверхность. Последующая 
денудация привела ic заметному сокращению мощности отложений 
нп/кнего эоцена. Однако атмосферные осадки не проникали в водо
носные горизонты мезозойской толщ,и, так как она была изолирована

§ т т ^ -  

Щ т ш т  

t i i i »

E 3 i '  Ш з

Рис. 9 . П алеотдр огеолоппескпи схема эоцена

о  О л а с т п и н ф и л ь т р а ц и и .  Зоны формироваипп- I  _  пресных (до I г/л)  трсщинво- 
ипрстопых и тр сщ и ш ш х вод D пределах выходов силпдчатого фуцдамоета палеозоя на слабо 
всхолмлспных paunnirax. О б л а с т и  с е д и м е и т а ц и и; S — зоны формирования 
высоко м инералтои апи ы х вод в отлояссиинх норм.1льного морского бассойнл. Г и д р о д и- 
п а  н и  ч е с  It и с п о к а з а т е л и .  J —  паправлсиие подземного стока под действием 

гидростатического дпвлеиил; а —  региональпого, О —  местного

мергелями и глинами палеоцена и нижнего эоцена. Среднеэоценовое 
время характеризуется слабой тектонической активностью, которая 
выражалась плавным опусканием морского дна. В это время повсе
местно накапливались преимущественно глубоководные гл 1шы, 
местами чередующиеся с мергелямп. Размеры палеозойской сушп 
Тянь-Шаня резко сократились; Ферганский район представлял собой 
морской залив, глубоко врезапный в ппзменную сушу.

С начала олигоценового века начался региональный подъем палео
зойской суши Западного и Северо-Западного Тяпь-Шаня, а к сере
дине олигоцепа значительная площадь в Центральных Кызылкумах 
(горы Букаптау, Кыльдж'уктау п Аумпнзатау) освободилась от моря 
(рис. 10). Амударьпнскпй вал, как в пермо-триасе и нижней юре, 
в это время контролировал распространение олигоценового моря,
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которое гохряиллогь п западпоп п центра л bHoii пастях Устюрт-Кара- 
кумекой з о т . 1. ИлиПолее зптптельпые по моииюстп (до 300 .v) толщ» 
Тк1()р(MiHx олигоце1Юпих глш! накапливались в Северной и Южной 
ппадпнах Устюрта. Па остальной части Турапской нлпты в глубо
ких гипклппал1.н1лх прогибах, пспьттывавпшх тенденцию к опусканию, 
продолуГ(пл существовать морской режим, о чем свидетельствует

Ш /  E H j

(SZ3j i ^ ^ i ? IH51s 1НЗ!» I ~iw [ ^ 3 / /  I G 2 \i2

I’ lic . 10. П алсогпдроге<1лог11чсскпя схем а олпгоцси л 
О б vT a с  т  II п и ф II л ь т  р а ц « м. Зшгы ф орм кроп лнп л: I —  п р есн ы х  (до 1 г /.i) т р с щ и я н о -  
кирстппы х II ТрСШИНИЫХ под П п р гд ел п х  иЫХОДОП СКЛ.МЧЛТОГО ф у|1Л.)МС1ГТЛ П.1ЛС0311Л п а п п з к о - 
г о р ь л х . 1* —  п ресн ы х м слаб(1 м1111ерллил(юлтп>1Х под (ли 1 г/л)  и к ош -п н сп та льн ы х  «гтлшкс- 
НННХ. J —  ГСДИМСНТЛЦПОИИЫХ ПОД ( 1(1Пг/.« п п ы т с )  и п р сд сл п х пыхидип д р сп н и х  пи род. 
О О л  н с т  II с  с  д II м с II т  л ц п II. Зоны  ф орм ириални». 4 —  р л зл п ч к м х  11(1 м инерллиллцп и 
под II итлиш гпипх 111ТлуСок(1Г«« м орп: п —  ппреснеппип» (дк б _ с  попыш енноП
со л еп к сть ю  (смыше .'t'l .V.i). л —  м нпсрплж и чш нны х вод п о тл о ж сн н л х  порм л л ьнп го м ирсниго 
Г*лгсч Пнл (аГ) .'/.о; л —  плпрлплсиие подлем пого C Toiu ппд деПстнпс-м rпдp^JCтrlTllчccь•oгn д я и л с- 
1ПШ, 7 —  iiiiiipaiL.'u>mii> подлсм м ош  стокп пнд деПстпнем г с о с т а т н ч с с к п т  дагию тш л; я —  о б л а е т  
|in :ii|iy.11(11; (I _  |1Л1111|111ых под, б —  гр у н т о в ы х  т>д; г> —  к о н тур ы  (ы сп р острл н сп н м  п ы ход ов; 
а  —  и тл и ж стШ  п п л со геп а; б  —  о тл о ж ен и й  о ср х п его  .мела, 10  —  пы ходы  на п и в е р х н о ст ь  
лод пупи рн ы х п ород, л  — разли.чы ; J S  —  к о н тур ы  р е зк о  вы р а ж ен н ы х  вози ы ш енностеП

налпчпс морской фауны в низах олнгоценовой толщи. Дальнейшее 
развитие paiiona привело к отшпуровывапию морских залпвов 
и образованию замкнутых водоемов с переменноп концентрацией 
солей, в которых формировались красноцветные алевролиты и глины 
с прослоями гипса. Минерализация воды в осадках изменялась от 20 
до 150 *'"'.1 и выше. В птот период интенсивной денудации подвер
гались Центрально-Кызылкумские возвышенности, сложенные с по
верхности частично меловыми, по преимущественно палеогеновыми 
отло-,кенпями.
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Регрессия олигоценового моря положила начало тафпльтрацпон- 
пому этапу четвертого гидрогеологического цикла. Толща отложе
ний верхнего мела к началу этого этапа была насыщена нрепмуще- 
ствепно водами нормального морского бассейна, исключая север
ную часть Кызылкумской зоны, где сохранялись соленые воды 
и рассолы с мпнсрализацией свыше 100 г/л. С поверхности воды, 
заключенные в отложениях мезозоя, были изолированы палеогеновым 
водоупором, поэтому нродолжительное время практически не происхо
дило вытеснение седимонтациониых вод. Новые горнгле сооружения 
создали предпосылки для иптепспвного развития гидрографической 
сети, поэтому грунтомме воды, которые формировались в пределах 
выходов складчатого фундамента и низменной сути , отличались низ
кой минерализацией, редко превышающей 1 г!л (см. рис. 10).

По характеру осадочной толщи мо;кно заключить, что в отложе
ниях морского мелководья в paiione Восточных Кызылкумов были 
захоронены воды с минерализацией до 10 г/л, а южиее — в Централь
ных Кызылкумах, в Таджикской депрессии и на юго-востоке Устюрт- 
Каракумской зоиы — с минерализацией свыше 35 г>л. Разгрузка 
глубоких водоносных комплексов была весьма затруднена. Однако 
на отдельных депуднрованных участках Центрально-Устюртского 
поднятия, Мангышлака и Туаркыра происходило вытеснение верх- 
немеловых вод. Более глубокие нижнемелов1.1е и юрские воды раз
гружались путем перелива в вышележащие водоносные комплексы. 
Следует отметить, что отступание моря в начале олигоцеиа было 
обусловлено прояилением одной из caMhix ранних фаз альпийской 
складчатости, в результате которой еще резче обособились синкли
нальные прогибы, различные по размерам и амплитудам. В это время 
были заложеньг основные черты современного структурного плана.

Нижнемиоценовое время характеризуется дальнейшим общим 
поднятием всей территории Средней Азии и усиленной денудацией 
положительных структур, а также расширением сферы воздействия 
пнфильтрационного этапа. Значительно увеличилась площадь и вы
сота горных возвышенностей Тянь-Шаня. Огромная территория 
Западной части Средней Азии превратилась в сушу (рис, 11). Наи
более выраженные структуры Мангышлака, Центрально-Устюрт
ского поднятия Карабаура, Туаркыра и Центральных Кызылкумов 
подвергались интенсивному размыву. Вместе с те.м в прогрессиру
ющих синклинальных прогибах на крайнем западе Средне»! Азии, 
в Ассакекаудаве, Дарьяльск-Даудане и других районах сохранялся 
морской режим. В пределах Северного Устюрта продолжал сущест
вовать внутриконтинентальный морской залпв. В районе Централь
ных II Юго-западных Кызылкумов первоначальный мелководный 
бассейн постепенно сменился разобщенными лагунами. Иа осталь
ной площади низменной суши накапливались краспоцветные контп- 
нентальпые отложения пролювпального, аллювиально-пролювиаль- 
ного и озерного генезиса; в предгорьях откладывался грубообломоч
ный материал, вдали от гор — песчапо-алевролито-глинистый, в При- 
ташкентском районе — тот же материал с прослоями мергеле!!.
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g k s p l p y  ® рассматриваемый период в континентальных
i i a | g | l i | i  отлоич-еппях нижнего мпоцепа районов Низменных 

Каракумов, Тад/кикской и Ферганской депрессий, 
■“ ~ 2 || Притаижентских Чулей и Зеравшанской впадииы 

формировались преимущественно пресные и слабо- 
= мипералпзоваппые воды. Цикличность, характер-

пая для этих осадков, позполяет сделать заклю- 
= пение о том, что интенсивность привноса терри- 

2ро|н1п| I • генного материала была различной. Ритмичность 
« и в  осадьонакопленпи обуславливалась не только из- 
|23^|§о|.-з  мененпем базиса эрозии за счет прогибания зон

О И с  ^ ' ,
s = ? = "i '=

пакоплепия или поднятия областей сноса, но п за 
= = слет чередования плювиальных и аридных эпох.

i i i i " 2 S ^ :| p o  в  значительной степени изменился и общий гпдро- 
п геологический характер напорных водоносных гори

зонтов, залегающих под региональным палеогеновым 
водоупором. В начале тортонского века глубина 

I Е = Ё«'^ = =о‘®«“ эрозионного вреза на отдельных структурах Ус- 
тюрт-Каракумской фациальной зоны, как п в Кы
зылкумской зоне, достигла отложений верхнего, 

> = = с'-  ̂ местами пиишего мела. Наряду с этпм горные
|-||§^5=е§-|1 возвышенности Копетдага н Западного Тянь-Шаня 
й §1 *8  продол5кали воздыматься, увлекая с собой отложе-
К « 3 ^ 5 - I ния мела п горы, которые на значительных площа- 

дях были обпаишны.
' « « « =  р̂ . Измепенпе климатических условий накладывало

отпечаток на минерализацию подземных вод, запол- 
8 нявшпх осадочную толщу миоцена. Повышению

мпнералпзацпи способствовало уменьшение колп- 
=|g чества поступающих поверхностных пресных вод,

а также увеличение испарения. Не менее важным 
с фактором в общей сумме физико-химических усло-

IS ВИЙ формпрованпя подземных вод являлся процесс 
^ ‘l i c l ' l  выщелачивания сорбированных солей пз горных
| g o | | e i| § 5 | ^  пород. При этом следует заметить, что исходным 

материалом для образующихся осадков слу/кпл весь 
комплекс пород от палеозоя до палеогена включи-

-г "  ?• = = = = 3  « с= тельно.
а с я 5 | = ||э| В начале мпоцепа в пределах Западного Тянь-

Юаня существовала равнинная или слабо всхолм- 
лепная страна. Ее тектоническое развитие шло 

■3- ^ ° i I  I в направлении общего поднятия, которое сопровож- 
далось складчатыми тангенциально паправленнымн 

= = движениями (Скворцов, 1950). Анализируя условия
I s g p l  осадкопакопления в долине Зеравшана в неоген- 

= о^=1-р||я четвертичное время, А. Ф. Чистяков (1966) пришел 
к выводу, что в нижнем п среднем миоцене па 

o i i c i l i i i i  месте современной горной оконечности западного

М
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Тянь-Шапя располагалась низко и средпегорная 
к страна с ишроко развитыми денудационными равни-

помп, в которых происходила аккумуляция мо- 
ё = ласс. Наибольшую активизацию тектонических дви-

жен ИИ он отмечает в верхнем миоцене, лишь в 
отложениях гузарской свиты плиоцена долины 

р-корш Зеравшана галька конгломератов состоит па пзве- 
| з| | е” = |ё|| стняков палеогена. Такхш образом, обнажение мело

вых пород в предгорьях западного Тяпь-Шаня по=*=Н -п' ̂СЗ в ® I

ЕЁ-к '=5||ьёа вероятности, произошло где-то в конце мно-
цена — начале плиоцена. Возникновение совершенно 
новых факторов, таких, как высокое пгпсометриче- 

c§_-i = | c| | g * ское положение водовмещаюш.их пород и появле- 
Hm|2og®s|p„ ние эрозионных ОКОН на равппне, создало благо- 

I  приятные условия для формирования гидростатиче-
||=йоо = 8^|И| скпх напоров в водоносных комплексах на терри- 
 ̂ яс-Едсс тории Кызылкумской структурно-фациальной зоны.

= Вполне естественно, что с конца миоцена наиболее
^ | | з с 5 с 5 = ^ | 1  интенсивный водообмен, или точнее — наиболее ин- 

= тенсивная инфильтрация атмосферных осадков —
в с | 3 ‘“1|| *||о происходила в отложенпях верхнего мела, тан как 

они были более доступны для денудации и в зна- 
= чительно большей степени размыты. В водоносных
I комплексах нижнего мела и особенно юры движе-
g ние, по существу, было весьма замедленны»!.
I  Разгрузка верхнемелового водоносного комплекса
i  Кызылкумской зопы под действием гидростатического
I  J i l t ;  11 4  = 1 давления происходила у подножия возвышенностей, 

сложенных породами фундамента, — в районе Цен- 
3  тральных Кызылкумов, хр. Султануиздаг и от- 

= дельных структур, расположенных в пределах Аму-
"  дарьипского вала. На территории Устюрт-Каракум-

ской зоны воздыманпе краевых частей компенсиро- 
I *|- валось скоростью прогибания отрицательных струн

ен о “ o'*®  ̂ тур, поэтому величина геостатического давления 
'̂  = | | | Ц и | о «  на протяжении всего миоцена еще оставалась до- 
= ео&|||аЧия статочной и несколько превышала гидростатпче- 

ское. Водовмещающие породы в предгорьях еще не 
= |'°ы|с = = |с| были обнажены, а районы Байсунтау, Репетек- 

Келифа, Туаркыра, Мангышлака и Карабаура, 
ч=” и«||5в И где глубгаа эрозионного вреза достигала пород мела, 

а местами и юры, являлись мсстньши очагами раз-
E l l a n ' f o g i i s  грузки глубоких ВОДОНОСНЫХ комплексов.

в  среднем миоцене море освободило всю тер- 
"2  = sleg J^ «| |  риторию Средней Азии, исключая район Прпкас- 

ПИЯ (рис. 12). Иа большой части запада Устюрт- 
Каракумской зоны сохранялись лагунные условия, 

;?i^ = 3 = i c | 5  I где накапливались гипсы. В общей направленности
о  о о  S с  S ге с; н с  • ^
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гидрогеологических процессов существенлььх изменений не 
происходило. В замкнутых бассейнах Центральных Кызыл- 

широкое развитие полутили высокоминерализован- 
•r“.oo&S воды и рассолы. В начале верхнего миоцена вновь

произошло расширение трансгрессии, которое достигло 
своего максимума в сар.матскии век. Почти все выходы мезо- 
зопских пород Туаркыра, Карабаура п частично Мангыш- 
лака были перекрыты молодыми отложениями конкского 
и сарматского ярусов, что суп;ественно затрудняло раа- 
грузку напорных вод.

Район Центральных Кызылкумов в это время служил 
ареной денудации положительных форм рельефа. Это уве- 
лпчивало площади вы.ходов водовмещающих пород и уси- 
л 1гвал0  интенсивность разгрузки верхнемеловых вод. Тот 

= что верхнемиоценовая трансгрессия не распространн-
лась за пределы Амударьинского тектонического вала, 
подтверждает его роль как барьера, разделяющего две 
структурпО'фациальные зоны. Обновление вала про- 
изошло в конце эоцена и благодаря ему трансгрессия в оли- 
гоцене и миоцене не проникала в пределы Кызылкумско’й 
структурно-фациальной зоны. Здесь сохранялись остаточные 

" морские мелководные бассейны.
В рассматриваемый период произошло разделение Сред- 

 ̂= = пе-Азиатской эпигерцинской платформы на два блока — 
E y f f g i o  восточный и западньп'!. Если на протяжении всего неогена 
= = условия накопления осадков в западном блоке по своей ira- 
2 l i J , o i |  тенсивпостп не отличались от условии более древних эпох, 
^ 5  = ..2|= то в восточном блоке происходили грандиознейшие поднятия 

п крупные опускания предгорных участков, общий размах 
колебательных движений местами достигал 10— 12 км. 
Д. П. Резвой (1902), а также А. Г. Бабаев (1966) справед- 

'^|” с|з|  ливо считают, что начиная с неогена, западная часть Сред- 
ней Азии, включая межгорные и предгорные впадипы, обо- 

= = = ^|р1 собилась в самостоятельную тектоническую зону, относя- 
= o^s = ta ‘ постплатформенному орогену. Активизация тек-

тонических движений происходила и в западном блоке, 
| = = “ р«о однако амплитуда их была относительно невелика.

= В конце среднего сармата почти вся территория Устюрта
освободилась от моря, которое сохранилось лишь на край- 

= нем юго-западе Средней Азии, где в наиболее пониженных 
участках наканливалпсь морские отложения верхнего сар- 
мата. Длительный перерыв в осадконакоплеппи, продол- 

~Sa«|'o жавшийся от среднего сармата до верхнего плиоцена, на 
значительной площади запада Средней Азии способство- 

1и интенсивной деятельности денудационных агентов, что
привело к весьма значительной расчлененности рельефа. 

1 1 = В среднем и нижнем плиоцене море сохранялось лишь па 
крайнем юго-западе территории, в районе Мангышлака,
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a также в пределах Северного Устюрта. Ыа терри
тории соиремеипых Каракумов накапливались копти- 
нентальные осадки, основная область сноса распо
лагалась в районе Копетдага и Большого Балхала. 
Реки, стекающие с Западного Тяпь-Шаня, выносили 
тоикодмгперсный материал. Основная масса грубооб- 
ломочных продуктов разрушения задерживалась в пред
горных впадинах Зеравпмна и Дехканабада, в Тад
жикской депрессии, с1)ерганской котловине и Пред- 
та 1нкентском прогибе. В районах континентального 
накопления осадочных толщ, ujnpoKoe развитие полу
чили преспые и слабосолоповатые воды, минерализа
ция которых изменялась по мере удаления от обла
стей сноса. Территория Кызылкумов была сложена 
зелеными глинами эоцена, а водопоспые горизонты, 
обладающие слабыми напорами, распространялись 
лишь в пределах развития отложении олигоцена. Ми
нерализация подземных вод олигоцена не превышала 
35 г/л и соответствовала минерализации вод седпмен- 
тациоппого бассейна. Современные палеозойские мас
сивы и своды отдельных положительных структур за 
длительный период денудации были практически 
снивелироианы, благодаря чему на поверхности обна
жались породы палеозоя и верхнего мела.

Распространение отложений миоцена на востоке 
ограничивалось Амударьинским тектоническим валом 
(рис. 13). Регрессия верхпемиоценового моря и даль- 
иеГииее усиление контрастности структурных элемен
тов Туранской плиты в конце среднего сармата при
вели к полному смыву миоценовых пород на запад
ных склонах вала в наиболее приподнятых струк
турах второго порядка (Кызылджары, Муйнак, Воз
рождение и др.). Глуб1гаа эрозионного вреза достигла 
отложений мела. Размыв водоупорной толщи палеогена 
с этих структур открыл путь к разгрузке седимен- 
тациоиных вод мезозойских водоносных горизонтов, 
йричем интенсивность разгрузки определялась абсо
лютным высотным положением мезозойских отложе
ний в предгорьях Тянь-Шаня, где наиболее мощное 
поднятие произошло в конце неогена. С этого мо
мента фактически началось активное проявление ин- 
фпльтрационпого этапа четвертого гидрогеологиче
ского цикла для подземных под Кызылкумской зоны, 
который продолжается и в настоящее время.

Гипсометрическое положение выходов водовме- 
щагащих пород на территории Центральных Кызыл
кумов не превышало первых десятков метров, по
этому они являлись лишь очагами разгрузки сильно
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мппералнзопапных вод препмущестпеппо верх- 
.. пего мела. В пределах сопремепного плато

Устюрт происходило смешппание седпмептацион- 
миоцепа с водами атмосфериых осад- 

ков, вместе с тем в толщу мпоцепа продолжали 
ISg разгружаться межпластовые воды верхнего и пнж-

пего мела. Отсутствие облаете!! стока существенно 
с 5 '2  j I Jo I h I .1  тормозило процесс вытеспепия древних вод,

= литологический состав пород миоцена способ-
i i s I f a S - ^ g  ствовал формировапию в верхней частп разреза
в| 11а ы Iо ." -Я  пресных водоносных горизонтов.
1 В е р х п е п л и о ц е н о в а я  эпоха ознаменовалась ак- 

I “ |о чагыльской трансгрессией. Морские воды про- 
I виклп от юго-западной Туркмении на восток

|:̂  п по Узбойскому коридору па север в район со- 
|с 3 1 * временной дельты Амударьи, Аральское море

п в Ассакекауданскую впадину Устюрта (рис. 14).
| = 'То§11^д||1 Длительный континентальный депудацпопный 

= реичим, сухой, по теплый клпмат среднего нлио-
I  ( I I цена в сочетании с прогрессирующим ростом 

положител ьных структур, В сводах которых 
>/>< = местами разгружались напорные воды мела, соз-

дали предпосылки для начала формпрованпя 
У! = = Тяя бессто'шых впадин п котловин.

1о§ = Ё2 = о§ Бессточные впадпвы в нашем понпманил
|з приурочены к отрицательным структурам, а бес-

сточные котловины к положительным. Основным 
действующим фактором при их формировании 

" являлся тектонический, так как в обоих случаях 
= крутые борта как во впадинах, так и в котлови-

! с| | 1 -о J l i i i i  приурочены к сводам положительнььх струк-
j  ̂ о|| тур. Многочисленные наблюдения авторов на

I о Устюрте и в Кызылкумах полностью подтвер- 
?кдают это положение. Наметившиеся в общих-чер- 

" |я5 |ск = о|о§з тах соврел!енные чинки Устюрта препятствовали 
” |||иЭ|з“ ||о проникновению вод верхнеплиоценовых водоемов 
“ .=|||Г1|§|3 на плато (рпс. 15).
‘’ 1с = ||| = | ^ 5  I Морские воды заполняли все эрозионные

понижения существующего рельефа, что отрази- 
лось на общей мощности акчагыльских осадков, 

*^fc2Sis5ali|g- исключая юго-западную пасть Средней Азии, гдек 5 S £ 3 ̂  а? X * они весьма выдержаны как по площади, так п по 
B i||gv ,a|as|«  мощности. Солоповатоводныи бассейн продолжал 

я1 существовать и в апшеронскип век. По мпепшо 
qI oI I s А. Г. Эберзина (1960), анализировавшего лпто-Но-кСС h Ь о 2

логический состав и фауну, накопление осадков 
происходило в основном в условиях постепенно 
мелеющего водоема при интенсивном поступлении
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террнгспиого материала. Этот вывод справедлив для района Устюрта 
п Каракумов. Л. Г. Эберзпп, располагая большим ф а к т т е с к т !  ма
териалом, пришел к выводу, что во всех пунктах юго-востотаого 
п юго-западного районов современной Сарыкамышской впадины 
среднеаппгсропгкпе породы залегают на отметках 4-40—50 м. Вместе 
с г)тим совершенно непонятно его толковаппе происхождения пачкп 
конгломератов нгочапиков и пзвестняков, имеющей мощность 6 .и, 
которые он датирует как верхнеапшеронские, развитые на нулевых
OTMCTicax.

Объяснение такого низкого поло/кенпя данной пачкп пород 
изменением уровня водоема весьма неубедительно п не согласуется 
с погледовательностью осадкопакоплеппя. Образованпе пачки, содер
жащей переотложенную среднеапшеропскую фауну, нам предста
вляется в несколько ином свете. Полное исчезновение среднеапшерон- 
ского водоема было обусловлено активизацией тектонических движе
ний, обповивших рапсе созданные структуры и образовавших поло
гие складки в неогеновом покрове Устюрта, благодаря чему апшерон- 
ские отлоисеиия в настоящее время залегают на разлшгпых отметках.

Новые теь*топичес1.ие подви;кки изменили соотношение между 
отметками базиса эрозии и области сноса, каким являлось неогено
вое плато Устюрта. В результате возникли бессточные впадины 
и ь'отловнн!.! — Сарыкамышская, Аральская, Карашорская и многие 
другие. Следует заметить, о/шако, что эти отрицательные формы 
рел1.ефа не сразу приобрели совре.меппый облик, а продолжали фор
мироваться па протяжении всего последующего четвертичного 
периода.

Мы уделяем особое внимание отрицательным формам рельефа, 
так как им принадле;кит ])е1пающая роль в направленностн гидро
геологического процесса западной части Средней Азии. Имепно бес
сточные внадпны и котловины определили основные гпдроднпамп- 
ческие закономерности движения и разгрузки подземных вод.

Трансгрессия апшеронского моря cyп^ccтвeпнo изменила физико
химические условия, которые были присущи грунтовым водам кон
тинентальных отложепш"! миоцена п плиоцена Каракумов, развитых 
к северу от Копетдага. Пресные и слабосолоноватые подземные воды 
смешивались первоначально с солеными, а к концу средпеапшерон
ского век'а — так/ке с высокоминерализованнымн водами (50— 
150 .’/л) остаточных лагун и заливов. Высокая минерализация под
земных иод неогена в рассматриваемом районе оставалась неизмен- 
пой на протя/кении всею четвертичного периода. Если па террито
рии Каракумов и современного Приаралья в остаточных постсредне- 
аншеронских водоемах местами накапливались хемогеппые осадки 
(1\уписанатау), то в отдельных заливах, достотавших бессточных 
котловин Центральных Кызылкумов, воды обладали пониженiioii 
соленостью. Об этом свидетельствует пресноводная фауна, которуи» 
М. И. Грамм (1957) считает апшерон-бакннской, обпару>кенная налш 
в мергелях и песчаппках Мын-Булакской впадины в Центральных 
Кызылкумах.
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Появление глубоко врезанных в рельеф бессточных впадин 
и котловин на периферии и в пределах плато Устюрт способство
вало более интенсивному вытеснению седиментационных вод мио
цена. Наряду с этим усилилась и разгрузка верхнемеловых вод.

Внедрение ипфильтрационных вод особенно энергично проис
ходило по периферии горных возвышенностей Северо-Западного 
Тяпь-Шапя, что способствовало вытеснению седиментационных вод 
мезозойской толщи из отложений верхнего мела в пределах Кызыл
кумской структурно-фациальной зоны.

На территории Устюрт-Каракумской зоны инфильтрациопные 
воды проникали преимущественно в районах Мангышлака и Туар- 
кыра. Горы Копетдаг практически не оказывали действенного влия
ния па гидродинамику межпластовых водоносных комплексов мезо
зоя, так как они были отделены от Предкопетдагского прогиба круп
ным пкраниругощим разломом. Глубокие водоносные горизонты 
мезозоя разгружались в бессточные впадины и котловины. Незначи
тельные превышения отдельных структур, благоприятных для ин
фильтрации атмосферных вод, слабо влияли на водообмен глубоких 
водоносных горизонтов рассматриваемой зоны, а дефляционное увели
чение глубины бессточных котловин приводило к общему снижению 
пьсзометрическпх уровней, поскольку величтша разгрузки не 
компенсировалась количеством поступавших ипфильтрационных 
вод.

В конце неогена произошло наиболее интенсивное по своим мас
штабам проявление альпийского тектогенеза, захватывавшего пре
имущественно восточный блок. В результате здесь возникли гран
диозные горные соору/кения, а в западном блоке почти завершилось 
формирование современного структурного плана. Коренная пере
стройка рельефа Средней Азии способствовала изменению общих 
климатических условии, климат стал более в.чажным и холодным. 
В горах значительные площади покрылись ледниками, которые пре
терпели сокращение лишь в среднем плейстоцене (Чистяков, I960). 
Наиболее активные перемещения складчатого фундамента, а вместе 
с ним осадочного покрова, происходили по древним и вновь создан
ным зонам разрывных дислокаций.

Огромные массы терригепного материала были вынесены реками 
с гор па Кызылкумскую и Каракумскую равнины. Многие бессточ
ные впадины и снивелированные своды положительных структур 
были захоронены под обломочным материалом, снесенным с горных 
сооружений. Этот период соответствует накоплению туранской 
спиты верхнего пеогена. В районе Северных и Восточных Кызылку
мов, исключая предгорья, накапливались преилгуществепно пески, 
в Центральных Кызылкумах, в Бухаро-Каршипском и Каракум
ском районах формировалась слоистая толща конгломератов, песков, 
алевролитов и глин. Верхненеогеновые и пижнечетвертичные отло
жения достигали максимальной лтощпостп в синклинальных проги
бах современных Каракумов (400 .н). Плато Устюрт служило ареной 
денудации.
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Создаппс Тяпь-Шапьской складчатой страны, высокое абсолютное 
поло/кепие осадочного чехла и послсдуюищп размыв палеогенового 
подоупора в предгорьях хребтов 1\аратау и Таласского Алатау. 
Зоравииига, Кул1.дя;уктау, Гпссара п других в еще большей степени 
способствопали вытеспеппю морских вод водамп атмосфершлх осад
ков в предгорной полосе п определили направленность гидродина
мических процессов в мезозойской водоносной толще па весь четвер- 
TH4Hi.iii период.

И пределах палеозойских хребтов формировались пресные трс- 
иошпо-карстовые воды, тесно связанные с орографической сетью. 
И г»тло/кениях Ту рапс кой свиты верхнего неогена северных и восточ
ных |111.!Пылкумов формировались преимущественно пресные грун
товые воды. Лотеилепие климата в среднеплейстоцеповое время 
и прибли/ьение сгг) к аридному способствовало континентальному 
засолению грунтовых вод, развитых в-междуречьях н в долинах рек, 
а последу1ои|.ее накопление глин и алевролитов привело к полной 
ииоля»ип1 минерализованных вод аллювиальных равнин от последу- 
кицего воздействия атмосферных вод. Минерализация грунтовых вод 
новыи1алась лшнь в условиях неглубокого залегапня их зеркала. 
Таким районом на протя/кеппи всего четвертичного периода являлись 
Каракумы. Каракумский прогиб продолжал испытывать движения 
от[)Ицательного знака беспрерывно на нротяж'енш! всей истории 
накоплепия осадочной толщи мезозой-кайнозоя, не исключая и чет
вертичное время.

Новые альпийские тектонические движения, происходившие 
в (Кызылкумах па границе древнего и среднего отдела четвертичного 
времени, выражались в воздымании горных хребтов, сложенных 
палеозойскими образованиями, и в поднятии по разломам отдельных 
KpyriHi.ix блоков палеозойского складчатого фундамента в зонах его 
глубокого погружения. На остальной территории запада Средней 
Азии произошло обновление ранее созданных структур и формиро
вание новых.

Малейшее проявление тектонических движений приводило к  нару
шению установившегося равновесия между областями сноса и акку 
муляции. В условиях аридного климата западной части Средней  
Азии одним из действующих агентов выветривания являлась дефля
ция. Своды и склоны положительных структур, претерпевшие макси
мальные тектонтеские напряжения, оказывались наиболее осла
бленными участками и легко поддавались разрушению. Обломочный  
материал впоследствии легко обрабатывался и выносился ветром. 
В среднечетвертичное время окончательно сформировался современ
ный облик бессточных котловин и впадин Устюрта и Кызылкулюв. 
Отдельные котловины в свое время были заполнены отлож ениями  
турапской свиты, последующее тектоническое развитие Централь
ных Кызылкумов вызвало их обновление. Так, в борту Мын-Булак- 
CKOU котловины, расположенной к югу от гор Букантау, отложения 
турапской свиты залегают на размытой поверхности более древних  
пород, в том числе на породах апшеронского возраста, которые
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ua дне котловины залегают па верхисмеловых отло/ксппях. В нооге- 
повое время iii.inc бессточные котловины и ппадип1.1 и̂ êли ограыичен- 
шле площади, появление новых молодых структур в четвертичный 
период создало предпосылки для расширения и окончательного 
завершения формирования отрицательных форм рельефа.

В четвертичное время bfjcokoc гипсометрическое поло/кение Заун- 
гузских Каракумов, Устюрта и Кызылкумов препятствовало проник
новению в эти районы рек, стекающих с Тянь-Шаня. Сырдарья 
и Амударья выносили колоссальное количество обломочного ма
териала, заполняя им прогрессирующие синклинальные прогибы 
Восточных и Северных Кызылкумов и всю низменную часть совре
менных Каракумов.

Река Пра-Амударья, блу.кдавшая на огромных пространствах 
Каракумов, оставляла многочисленные старицы и озера, которые 
в условиях аридного климата больше способствовали засолению 
грунтовых вод аллювиальных отло/кении, чем опреснению более 
глубоких водоносных горизонтов неогена. Лишь на у̂ 1астках рас
пространения песчаных отложении, при условии залегания зеркала 
грунтовых вод на глубине более 10 .н, сохранялись пресные инфиль- 
трационпые воды.

В конце верхнечетвертичного времени Амударья резко изменила 
направление и повернула с запада на северо-запад в сторону 
Аральского моря, почти повторяя на поверхности простирание Аму- 
дарьинского вала. Первоначально река впадала в Сарыкамышское 
озеро, которое соединялось через Узбой с Каспийским морем. Вместе 
с тем воды Амударьи проникали в Южное Приаралье по Акчадарыш- 
скому коридору, соединяясь с водами Диашадарьи. В это время 
сформулировалась Хорезмская дельта. Исчезновение Сарыкамыш- 
ского озера нрггвело к резкому снижению базиса подземного стока 
как грунтовых, так и напорных вод. Если допустить, что уровень 
озера соответствовал современному уровню Аральского моря, то 
величина снижения базиса стока при абсолютных отметках повер.х- 
ности трещинпых известняков сенона — 10—О м составила 50 — 
60 м. Такое сни;кение отметок области разгрузки обусловило полное 
дренирование ипфильтра[июнных грунтовых вод па территории 
Юяшого Устюрта и резкое сни/кение абсолютных отметок пьезо
метрических уровней мезозойских водоносных горизонтов в преде
лах Устюрт-Каракумской зоны на значительных расстояниях. Этому 
способствовали так;ке бессточные котловины Карашор и Казахлы.

В конце верхнечетвертичного периода Амударья повернула на 
северо-запад к Аральскому морю. Вся территория западной части 
Средней Азии в это время испытывала общее поднятие, наиболее 
интенсивно проявлявшееся в пределах существующих структур. 
Амударья резко углубила свое русло в неогеновых отло/К'ениях, 
причем в районе Пятняка и Султапуиздага она прорезала соответ
ственно породы мела и палеозоя. Севернее Султапуиздага воды 
Амударьи па значителгшом протяжении размывали Амударьинскип 
тектонический вал. Глубина вреза современной долины Амударьи
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мсстамп превышает 200 м (Султанупздаг), несколько меньше она 
и 11|1С*дглах Лмударышского вала, одпако на всем протяженпп пала 
аролия достигла перхнемслоных пород. К этому времени фантичеснп 
завер1пилось формпргтанпо совреметгаой водонапорной системы Араль- 
CKoii I pymii.i артезианских бассейнов. Таким образом в западной 
части Сродней Азии базисом иоверхностного н подземного стока 
яв л я ск я  не Каспийское море, а бессточние впадины — Аральская 
и Си[»ыкаммп1гкая. Теперь совершенно ясно, какую роль играют 
бессточные впадины и котловины п формировании основных гидро
геологических aaKOHoMepHocTcii рассматриваемой территории.

Средняя Азия по своим гидрогеологическ1ьм особенностям не мо- 
/1;ет считаться чем-то обособленным и неповторимым, бессточные 
котловины и виадины явились продуктом удачного сочетания усло
вий тектонипеского развития п Специфического климата. Основные 
фазы альпийского тектогенеза с незначительным отставанием или 
опереисонием проявлялись па всем земном шаре, а кл 1ьмат, присупщн 
виутриконтинентал ьным пустыням, в неогеп-четвертичное время был 
распрострапеп также в Северной Африке, на Аравийском полуострове 
и п других районах земного шара. Бессточные котловины имеются 
н н Ceflepnoii Африке, одпако там их роль как одного из ведущих 
гидродинамических факторов но нашла отражения в литературе. 
Мы считаем, что в Сахаре бессточпгле котловины играют не менее 
ваисную роль в процессе формирования пресных вод нубийских 
песчаников мола, челг в Средней Азии. Однако наличие котловин 
еи;е но обеспечивает условий для форлтирования пресных вод. Для 
втого необходимы благоприятные условия питания, аналопгчные 
фактически существующим в северо-западных отрогах Тянь-Шаня 
или в Суданской горноскладчатой области Афрпки.

Приведенные в данной работе палеогндрогеологические схемы 
позволяют не только уяснить основные закономерности формирова
ния подземных вод того пли иного региона, но и прогнозпровать 
распределение залея;ей нефти н газа, мигрировавших по направле
нию двиясепия межпластовых вод под влиянием геостатического 
давления. Наличие благоприятных структурных условий способство
вало формированию нефтегазовых месторождений в непосредствен- 
noii близости к очагам древней разгрузки подземных вод, которые 
располагались преимущественно по периферии артезианских бассей
нов и в глубокоэродировапных крупных положительных структу
рах (Бухаро-Каршинский. Мапгышлакский, Зеварда-Дарвазипский, 
Душанбинский, Рспетекско-Келифский районы). В тех случаях, 
когда па пути разгрузки подземных вод отсутствовали замкнутые 
структуры, флюиды полностью выносились на поверхность (напри
мер, на северном крыле Карабаурского вала). Многие области древ
ней разгрузки в настоящее время являются областями питания под
земных вод, поэтому нефтяные и газовые лшсторождення, постепенно 
разрушающиеся, располагаются в зонах активного водообмена 
(Бухаро-Хивинская нефтегазовая провинция). Нахождение отдель
ных месторо;ь-дений в мегасинклиналях Таджикской депрессии
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иполпо объяснимо, так как современные нефтегазовые структуры 
до пеогепопого времени располагались на путях движения подзем
ных вод в непосредственной близости к древним очагам разгрузки.

Анализ палоогидрогеологических условий формирования подзем
ных вод позволяет установить следующие основные закономерности:

1. ]1осле завершения первого, неполного гидрогеологического 
цикла в отложениях нижней и средней юры на всей территории 
Туранской плиты были распространены преимущественно пресные 
подзем тле водгл.

2. В конце второго гидрогеологического цикла в пределах Устюрт- 
Каракумской структурно-фациальной зоны в отложениях юры прес
ные воды были полностью вытеснены солеными морскишт, а в районе 
Кызылкумской зоны сохранились пресные п солоноватые воды, фор
мирование которых было обусловлено наступлением аридного кли
мата.

3. Увеличение мощностн осадочного чехла способствовало уплот
нению карбонатных и пелитовых осадков, отж'иманию седимента- 
ционных вод в морской бассейн и в водопроницаемые пласты-кол- 
лектор1.1-

4. Повышенпе пластового давления в водовмещающих толщах 
создало предпосылки для перемещения подземных вод из районов 
максимального геостатического давления к нернферип седимента- 
щюнного бассейна.

5. В завершающий этап третьего гндрогеолоппеского цикла 
в водоносных комплексах верхнего мела минерализация подземных

' вод не превышала 35 г/л, лишь в Кызылкумской зоне на участках 
формированпя датских хемогенных отложений она увеличилась 
до 100—150 г!л.

G. В пределах Устюрт-Каракумской зоны на протяжении тре
тьего гидрогеологического цпкла сильно соленые воды и рассолы 
верхней юры и частично ни'/кнего неокома из глубокой Мургабской 
впад1гны перемещались к Мангышлаку, Центрально-Устюртскому 
поднятию и Центрально-Кызылкумской низменной суше. В этот 
период минерализация подземных вод юры и нижнего мела, а час
тично U верхнего мела, достигала 170—200 г!л.

7. К началу инфильтрацнонного этапа четвертого гидрогеологи
ческого цикла на большей части территории Кызылкумской стр>тч- 
турно-фациальной зоны в отложениях мезозоя был распространен 
инверсионный пщрохимическпй разрез. Максимальной минерализа
цией — порядка 100 г!л и вьппе — обладали подземные воды отло
жений сенона. В пределах Устюрт-Каракумской зоны в вертикаль
ном разрезе происходило увеличение минерализации с глубиной 
от 35 — 40 до 200 г!л, а в районе распространения Гаурдакскоп свиты — 
свыше 500 г1л. Характерно, что подземные воды с нижним пределом 
шшерализации 200 г/л и более не распространялись за пределы 
древних очагов разгрузки подземных вод, поэтому к северу от Цен
трально-Устюртского вала максимальная минерализация подземных 
вод не превышала 100—108 г/л п лишь как исключение достигала

61



IfiO г!л (структура Аламбек), а севернее хр. Султапупздаг и в Цен- 
тртьпмл К*1.1Я|,1Лкумах она редко превышала '6Ъ г!л.

CjraouH iiriyioHnocTb территории Северного Устюрта не позво
ляет II настоящее время с достатопноп достоверностью установить 
приминм rioni.inicriHoii минерализации подземных вод мезозоя до 
101) г/л, а на отдельных локальных участках до 160 г/л. Наиболее 
иероятным источником засоления являются красноцветные отложе
ния неежо.ма, среди которых могут присутствовать хемогенные осадкн. 
Такое предполо/кепис базируется на уменьшении минерализации 
подземных иод из отложент'г юр|.1 и альба в Аламбекскон структуре 
по сравнению с подземными водами отложении неокома.

9. Образование горных соо|)уженни в неоген-четверипное время 
сиогобствопало созданию гидростатическнх напоров, что су1цественно 
изменило динамику подземных вод в отложених мезозоя. Районы, 
где под влиянием геосгатического давления происходила разгрузка 
подземных вод, превратились в области инфильтрации атмосферных 
осадков и устойчивого гидростатического напора.

10. Интенсивность продвижения фронта инфильтрационных вод 
зависела от расположения базиса подземного стока.

11. Ociionnoii^6a3iic стока подземных вод Туранскои плиты опре
делился в ни/1;нем неогене, когда наметились основные черты бес
сточных впадпн и котловин. Окончательное формирование как регио- 
нальпых (Аральское море и Сарыкамышская впадина), так и мест
ных очагов разгрузки завершилось в среднечетвертхпное время.

12. П|)оцесс вытеснения древних седиментационных вод был 
особенно интенсивным в отложениях верхнего мела, которые рас
полагались в наиболее благоприятных условиях, в областях инфиль
трации атмосферных осадков и в областях разгрузки подземных вод.
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А б с о л ю т н ы й  в о з р а с т  п о д з е м н ы х  п о д
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13. Влпяние областей гидростатического папора нп водоносные 
комплексы Турапской плиты в различных частях территории были 
пераонозначпы. В глубоких прогибах — Мургабском и Предкопет- 
дагском — движение вод отложепий юры и частично пи'жпего мела 
происходило под действием геостатического давления, благодаря 
чему области внедрения инфильтрационных вод в южной части 
Туранской плиты были сравнительно ограншгены.

14. В районах, непосредственно прилегающих к областям ин
фильтрации, которые ранее являлись областями разгрузки, в пре
делах пефтегазоиосных структур сохранялись древние поды, возраст 
которых, как видно из табл. 1, па 20—40 млн. лет больше возраста 
пород.

Возраст подземных вод Бухаро-Каршинского артезианского бас
сейна определялся ?1е—Аг-методом с привлечением конкретных дан
ных по содержанию радиоэлементов в породах, с учетом физических 
свойств пород. Кроме этого, учитывались площади распространения 
гранитов, коэффициент отдачи Ые и коэффициент диффузии Ие. 
Результаты обработки полевых материалов, произведенной В. Г. Ты- 
минским и Р. Н. Танеевым (ВНИИЯГГ) приведены в табл. 1.

Приведенные данные еще раз подтверждают достоверность наших 
палеогидрогеологических схем, объясняющих наличие сильно мине
рализованных вод, а также скоплений нефти п газа в непосредствен
ной близости к областям современной инфильтрации.



СОВРЕМЕННЫЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ 
ФОРМИРОВАНИЯ ПОДЗЕМНЫХ ВОД

Естествопиопсторическпе условпя определили разнотипность гидро
геологической среды па территории Турапскоп плптм, отличающейся 
весьма разпообраянымп условиями скопления и циркуляции под- 
земпых вод, их гидрохимии и динамики в различных литологиче
ских формациях палеозоя, мезозоя и кайнозоя. Разнотипность гидро
геологических условии в сочетании с геолого-структурным строением 
территории позволили выделить по площади и в разрезе три гидро- 
геологическ»1х этаяса — верхний, средний и нииший.

Meзoзoiicкo-кaйнoзoiicкиe отлоясения по региональному эоцен
олигоцеповому и частично сенонскому водоупору разграничиваются 
на верхний и средний гидрогеологические этажи. Верхний этаж, 
приуроченный частично к морским, но в большей части к континен- 
тальп1.1м отложениям, характеризуется распространением грунтовых 
п слаПонапорных подземных вод, гидравлически взапмносвязапных 
между собой. Средний гидрогеологический этаж залегает ниже регио
нального водоуиора в толще морских, лагунных и континентальных 
осадков мезозоя и ниягпей части кайнозоя, отличающихся сравни
тельно выдержанными по простиранию водонасыщенными и водо
упорными отложениями, в которых широко распространены меж- 
пластовые артезианские воды.

В пижнем гидрогеологическом этаже подземные воды предста
влены грунтовыми и напорными — трещинными и трещинно-кар- 
СТОИ1ЛМИ в зоне трещиноватости, закарстованности и тектонической 
раздробленности сильно метаморфизованнг.тх палеозойских и в мень
шей степени мезозо1[ских пород. Верхпий и средний гидрогеологиче
ские лтаиси выделяются и пределах артезианских бассейнов равнин
ной части Туранской плиты, нп/кний развит в гидрогеологических 
ск.'гадчатых областях, в породах складчатого фундамента и на тех 
участках территории, где он залегает под мезозойско-кайнозойским 
поь'ропом.

На рассматриваемой территории, согласно схеме Б. Б. Митгарц
и. II. И. Толстихина (19G0), выделяются гидрогеологические районы 
первого порядка — артезианские бассейны и гидрогеологические 
складчатые области (рис. 16). Артезианские бассейны приурочены 
к крупным тектоническим прогибам и впадинам складчатого фунда- 
.мента, вынолнеилым слабодислоцированными различными по гене-
(М



зпсу отложениями мезозоя и кайнозоя. Крупные отрицательные 
структуры Ту райской плиты состоят иа целого ряда складок, почти 
не выражеиных на поверхности. Они разделяются явными или скры- 
ТЫ1Ш выступами складчатого фундамента, услоишепными разрывными

Рио. 16. Схема гидрогеологического райопвроваппя 
С л о ж н ы е  а р т с э п а п с к н е  б п с с с Л п ы  п е р в о г о  п о р я д к а :  I —  Амударь- 
ипскпП; I I — СырдпрьнискнП; I I I  —  Устюртский. Г л л р о г с о л о г и ч е с к и с  с к л а д 
ч а т ы е  о б л а с т и ;  I V —  Цситральпо-Нылылкумскяп; V — Мапгышлпчскап; V I  — Туар- 
кырская; V II  — П р и т а ш и с п т с и и Л  и р е д г о р н ы П  а р т е з и а п с к п П  б а с -  
с с П н .  А р т е з и а н с к и е  б а с с е й н ы  в т о р о г о  п о р я д к а :  I, — Бадхыз-Клра- 
бильский; I,  —  Бухаро-Каршниский, Ь  — Заунгузскпй; 1« —  Цент1)альпо-КпранумскпП; 
II,  —  Восточно-Кызылкумский, И , —  Ссвсро-КызылкуыскнП; I I ,  — Аральский; Ш , —  

Лса1кскаудмнский, III*  —  Ссперо-УстюргскиА.

зонами, которые в одном случае являются экранами, а в дру
гих — коллекторами подземных вод.

В пределах артезианских бассейнов происходит как накопление, 
так и сток подземных вод. В недислоцированных и слабо дислоциро
ванных породах верхнего гидрогеологического этажа содерукатся 
порово-пластовые и порово-треш,инно-пластовые воды; в слабодисло-
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цировапных отложениях среднего гидрогеологического этажа — 
поропо-трппишнгнпластовые, трепишно-карстово-пластовые и поро- 
во-треп1.иппг)-жиль!11ле водгл; в дислоцированных и метаморфизоваи- 
пых осадочных и магматических породах третьего гидрогеологиче
ского этажя — трепшн11ые, трещинно-карстовые п трещинно-'жиль- 
ные воды. Гидрогеолт ические складчатые области соответствуют 
выступам метаморфических, осадочных п магматических пород 
ск;тдчатог(» фундамента и с)ТЛОиа*ний мезозоя; в них распространены 
пpeимyп^ecтвoнпo трещитппле, треп;инно-карстовые, трещинно-жиль
ные и порово-трещ,инные воды. Подземный сток в складчатых обла
стях происходит от центра к периферии, в артезианских бассейнах 
он имеет обратное направление, поэтому гидрогеологические склад- 
чат1.|р области являются объектами формирования подземного стока 
в артезианские бассе1П1ы. Гидрогеологические массивы сложены 
исключительно сильно дислоцированными и метаморфизоваинымп 
породами палеозоя.

Грунтовые В0 Д1.Т распространены как в верхнем, так п в нижнем 
гидрогеологическом зтаж'ах. Они образуют потоки, двигающиеся 
ралличн1.1ми путями, имеющие различную скорость движения и от- 
нг>сяи;|геся к раз11ым бассейнам, где их сток затруднен или практи
чески не происходит. Bacceinn.i характерны прежде всего для дельт 
Лмуда(м.и и Сырдарьи, вследствие подпора i[x гр>т1товых вод водами 
Арала.

Грунтовые воды формируются в разновозрастных литологнче- 
ских формациях горноскладчатых структур обычно в зонах трещи
новатости, закарстованности, нарушенности сплошности тектошгче- 
скими процессами, а также на равнинных пространствах в четвер
тичных и неогеновых отложениях. Мощность обводненных ими лито- 
логических формаций крайне разл1гчна. В горноскладчатых струк
турах грунтовые воды насыщают породы на участках, раснолага- 
Ю1ЦИХСЯ па уровне н ниже врезов гидрографической сети; выше 
врезов происходит только транзит масс грунтовых вод, образован
ных местными атмосферными осадками. В четвертичных и неогеновых 
отложениях грунтовые водг.т залегают повсеместно, но их горизонты 
очень различны по мощности. Так, например, на предгорных равни
нах Копетдага мощность пород составляет от 20 до 160 .и, у запад
ных окончании горных сооружений Тянь-Шаня она меняется от 50 
до 250 .м, близ хр. Каратау — от 10 до 450 у  низкогорных масси
вов Центрально-Кызылкумской группы — от 5 до 20 .и и т. д.

В древних и современных долинах Амударьи, Сырдарьи и их 
притоков моищость толщ меняется от 20 до 270 м, а на территории 
временно действующей гидрографической сети — от 1—5 до 50 ле. 
Особо следует отметить мощную (до 300 .и) насыщенную грунтовыми 
водами толщу аллювиальных накоплений Праамударьи, сосредото
ченную в пределах низменных Каракумов. Грунтовыми водами 
насыи^ены осадконакопления Амударьи н Сырдарьи в их приморских 
дельтах. В пределах развития аллювиальных плиоценовых равнин 
Заупгузских Каракумов, Кызылкумов и миоценового плато Устюрт
СП



грунтовые воды образуют водоносные горизонты мощностью от 30 
до 170 м II т. д.

Источниками питания грунтовых вод являются атмосферные 
осадки, поверхностные воды естественной и искусственной гидрогра
фической сети, в ряде мест также меяспластовые напорные воды.

Разнообразие литологического состава водовмещающих пород, 
разные источники питания, различия в путях и скоростях двиячения 
подземных вод н в их расходовании, а также различные водохозяй
ственные мероприятия обусловили сложные количественные и каче
ственные преобразования грунтовых вод как во времени, гак и в про
странстве.

За исключением таких районов Туранской низменности, как 
малые артезианские бассейны Центральных Кызылкумов, грунтовые 
воды повсеместно образуют значительные массы разнотипного состава 
и разной степени миперализацин — от пресных до горькосоленых 
и рассолов. Наименее минерализованпые воды формируются главным 
образом в породах горноскладчатых структур в современных доли
нах рек, где они имеют тесную гидравлическую связь с поверхност
ным водным стоком, местами они встречаются в предгорных равни
нах в условиях обильного питания пресными водами и при непре- 
рывно1М стоке, обеспечивающем транзит выщелачиваемых солей.

Особо следует отметить линзы пресных вод, залегающие среди 
грунтовых соленых и горькосоленых вод — Ясханскую, Чильмамед- 
кртскую и Баикуинскую, а также линзы, расположенные близ рек, 
у каналов, под такырами и др.

Наиболее древние погребенные линзы, такие, как Ясханская 
п Баикуинская, не имеют современных постоянно действующих 
нсточников питания. Для них характерны значительные размеры 
по площади и мощности, меняющиеся в пределах от 10 до 80 м, 
В настоящее время имеют питание линзы, приуроченные к рекам, 
каналам, такырам, а в ряде мест — к эоловым пескам, рисовым 
плантациям н т. д. Среди этой группы линз по условиям их питания 
различаются линзы площадного инфильтрационного питания и линзы 
линейного фильтрационного питания.

К линзам площадного инфильтрационного питания относятся:
а) подтакырные и подпесчаные линзы внутренних районов пу

стынь (по В. Н. Купину), основным источником пптания^ которых 
являются атмосферные осадки;

б) линзы высоких пойм II первых надпойменных речных террас, 
получающие питание в периоды прохождения паводковых вод по вре
менно действующим протокам;

в) линзы низкогорных и подгорных равнин (но В. Н. Кунину), 
питающиеся водами селевых потоков, поступающих с гор;

г) линзы, формирующиеся за счет оросительных вод в условия.х 
рисовых плантаций.

Среди линз линейного фильтрационного питания различаются:
1) приречные — с постоянным питанием; 2) приканальные 
с периодическим питанием;
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а) с постояппьгм базисом стока, \
б) г возвратным стоком.
Линзы преспмх' вод, тем более Kpynnt.ie, пмеют исключительную 

практическую цстюсть, про/кде всего как источники питьевого водо- 
снабжония. Использование, например, вод Ясхапскои линзы, рас- 
поло/Ь'оннои у западной окраины Низменных Каракумов, позволило 
успстно разрешить очень сложную и чрезвычайно важную про
блему снаб/ьения питьепой водой Небитдагского и Красноводского 
районов. Pj низовьях Амударьи водоснаб/кение городов и районных 
центров базируется на использовании приканальных п приречных 
линз и т. д.

Совсршенпо иные условия питания подземных вод наблюдаются 
п среднем i идрогеологическолг этаясс. FFa всей описываемой террито
рии он nejicKpi.IT водонепроницаемыми глинами и мергелями палео
генового возраста, поэтому межпластовые воды наиболее интенсивно 
формируются в районах крупных плоищдных выходов водовмеща- 
кицих пород на дневную поверхность. Эти породы залегают у  под- 
гюжия ropuf.ix массивов Западного Тянь-Шаня, в Центральных 
Кызылкумах, а также на Мангышлакском и Туаркырском поднятиях.

Породг.! палеозоя, слагаюпию горноскладчатые структуры, в глав
ной CBoeir массе хорошо обнаисены, трещиноваты, во многих местах 
состоят из закарстовапных карбонатных отлоя;ений, раздробленных 
многочислоппыми тектоническими разломами, среди которых нередки 
региональные. Разнотипные климат1гческие, структурно-геолопгче- 
ские, морфологические и гидрографические условия горноскладча
тых областей онредели71и сун;ествснно различные гидродинамиче
ские п гидрохимические законолгерности в областях питания арте
зианских бассейнов. Низкие горы Центральных Кызылкумов, Ман- 
гышлакское и Туаркырское поднятия с отметками 300—900  .к не 
играют cyn^ocTBeHHoii роли в формировании нодзе.мн1,1х вод второго 
гидрогеологического этажа, так как климат в горах не отличается 
от климата окружающих их пустынных пространств.

Район Западного Тянь-Шаня отл1гчается от других горных обла- 
CTeii Средней Азии наибольшим увлажнением. Здесь по мере про
движения от равнин к вершинам гор наблюдается вертикальная клп- 
л«атическая зональность, благодаря которой происходит смена кли
мата, переход от степного и лесо-лугового к поясу альпийских 
лугов, вечного снега и ледников. По мере удаления от ctennoro 
пояса и прибли;кения к поясу альпийских лугов, количество атмо
сферных осадков увеличивается. На склонах гор в пределах высоких 
климатических поясов (альпийских лугов и вечного снега) осадки 
выпадают преимущественно в летнее время, колн^гество их превы
шает 1000 мм!год. Подножия склонов и предгорные равнины с абсо
лютными отметками 700—800 м, сложенные толщен мезозойско-кайно- 
зойскпх отложений, .могут быть отнесены к лесо-луговому поясу. 
Количество атмосферных осадков, выпадающих здесь за год, соста
вляет 500—700 .м.«, это в три-четыре раза больше, чем в низменных 
равн1шах.
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в  горах оспооная масса атмосферных осадков также выпадает 
преимущсствепио в зплгае-весеннпп период; в связи с небольшпАс 
нспарешюм в это время года большая часть хшфильтруется в водо
проницаемые породы пп/кнего гидрогеологнпеского этажа. Значи
тельную часть приходного баланса составляют фильтрационные 
потери постоянных и временных водотоков, пересекающих отложе
ния мезозоя при выходе с гор. В северо-западной части Тянь-Шаня 
атмосферные осадки, выпадающие на склонах гор, в районах разви
тия карбонатных пород, способствуют интенсивному выщелачиванию 
и накоплению значительных запасов трещинно-карстовых вод. Глу- 
боконрезанные долины местами дренируют горизонты этих вод, 
по чаще поверхностные водотоки питают трещинно-карстовые воды 
известняков.

Н. И. Плотников выделяет в тол1це известняков западного Тянь- 
Шаня две вертикальные гидродинамические зоны:

1) инфильтрации и транзита, располагающуюся выше базиса 
эрозии; ’

2) динамических и статических запасов, находящуюся на уровне 
гидрографической сети и ниж'о нее.

Основная масса грунтово-трещинных вод дренируется местной 
гидрографической сетью.

Трещиноватость известняков второй зоны с глубиной не затухает, 
а часто, наоборот, увеличивается за счет химического и физического 
выветривания. Благодаря такой трещиноватости большое коли
чество подземных вод скапливается в карбонатных породах ниже 
уровня гидрографической сети. В .местах соприкосновений участков 
развития локальной трещиноватости известняков с зонами разрыв
ных нарушений, скопившиеся подземные воды уходят на большую- 
глубину. Значительная глубина проникновения трещинно-карстовых 
вод второй зоны по разломам подтверждается наличием горячих источ
ников па северном склоне хр. Терскей-Алатау, в которых темпера
тура воды достигает 37—43,5" (источник Джеты-Огуз) и др.

Роль разрывных зон не ограничивается областями выходов 
палеозойского фундамента, многие из них имеют региональное рас
пространение U проникают в глубоко залегающие слои складчатого 
фундамента и осадочного чехла. В этих районах, как и в ороген1гче- 
ских областях, разломы служат коллекторами трещинных вод фун
дамента. Мезозойские отложения предгорных равнин соприкасаются 
с трещиноватыми вoдooбильпы^ra породами палеозоя на участках 
трансгрессивного залегания и по тектоническим контактам. Здесь 
создаются благоприятные условия для перелива трещинных вод 
палеозойского фундамента.

Суп\ественное влияние на пополнение запасов подземны.х вод 
U на формирование их химического состава оказывает перелив холод
ных и горячих вод, приуроченных к разрывным тектоническим зонам, 
имеющимся в пределах артезианских бассейнов. Такие зоны захваты
вают мезозойско-кайнозойский покров вплоть до палеогена и про- 
слб/киваются на значительном расстоянии. Разрывные зоны
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-образуют единую систему трещин, связывающую горные сооружения 
па,те«):ш11С1<ог(» складчитого фундамента западного Тянь-Шаня с обла
стями его иогруисения иод более молодой осадочный покров.

В своем дпи/кеиии тк> линиям тектонических разрывов эти воды 
могут подниматься с больших глубин, вследствие чего на участках 
перелива трепи!пных вод в водоносные горизонть( мезозоя возникают 
аномальные температурпые зоны. При этом налггчие температурных 
аномалий в водоносных комплексах среднего гидрогеологического 
этая;а не зависит от глубины залегания поверхности фундамента.

Ло характеру циркуляции подземных вод разрывные зоны под
разделяются на две категории:

1) с восходящим и с горизонтальным двнжением;
2) только с горизонтальным движением.
В первом случае воды поднимаются по разломам с больших глу

бин и переливаются в вышележащие водоносные комплексы; здесь 
двиясотся термальная пресная и слабосолоноватая (1—2,5 г/л) вода. 
Во втором случае по липиям тектонических разрывов происходит 
н1гтепсивное движение внутри одного и того же водоносного ком
плекса от областей питания к зонам разгрузки.

Если разлом непосредственно связан с выходами складчатого 
фундамента, то вода холодная, пресная, с минерализацией до 1 г1л. 
Если разлом прямой и не пмеет связи с выходами фундамента, то 
минерализация воды мо/ьет изменяться от 1,5 до 2,5 г/л.

Принимая за основу гидродинамические зоны, выделенные
Н. II. Плотниковым, п анализируя гидрохимические п гидротермаль
ные особенности аномалий в артезианских бассейнах, в разрезе 
складчатых coopy/ixennii фундамента Центральных Кызылкумов 
и в областях его глубокого залегания, можно выделить две гидро
химические зоны.

I. Верхняя зона холодных пресных и слабосолоноватых вод 
гпдрокарбонатных кальциевых, сульфатно-хлорпдных и хлорпдно- 
сульфатных натриевых вод с минерализацией от 0,3 до 3 г/.г. Рас
положена выше местного базиса эрозии. Источники нисходящие. ' 
В атой зоне выделяются две подзоны:

I, Подзона пресных (0,3 — 1 г/л) гидрокарбонатных кальциевых 
вод. Развита в районах распространения трещинно-карстовых вод 
в карбонатных породах.

3. Подзона слабосолоноватых (1—3 г/л) сульфатно-хлорндных 
н хлор»щно-сульфатных натриевых вод. Районы распространения 
трещинных вод в изверженных породах и в осадочном комплексе, 
включая известняки.

II. Ииж'няя зона холодных и термальных, пресных п слабосолоно
ватых сульфатно-гидрокарбонатных и сульфатно-хлорпдных вод 
с повышенным содерисанием гидрокарбонатов кальциево-натрпевых 
U натриево-кальциевых, с минерализацией от 1 до 2 г/л; располо- 
/Ь'епа ниже гидрографической сети. Источники восходящие. Базисом 
стока являются бессточные котловины артезианских бассейнов.
В этой зоне также выделяются две подзоны:
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1. Подзона холодных пресных (до 1 г/л) сульфатпо-гидрокарбо- 
патных кальциево-патрпевых вод. Нижняя гидродинамическая зона 
находится в пределах ‘склад^штого фундамента, она тесно связана 
с водами первой зоны при условии их дренирования разломами.

2. Подзона термальных слабосолоноватых (1,5—2,5 г/л) суль- 
фатно-хлоридных натриево-кальциевых вод с повышенным содержа
нием гидрока})бонатов. Расположена ниже поверхности складчатого- 
фундамента под осадочным покровом, приуропена к областям развн- 
тпл линейной тектонической трещиноватости, охватывающей всю 
литологически разнообразную толщу палеозоя на значительную 
глубину.

Подземные воды поступают в эту зону по региональным разрыв
ным нарушениям от горной системы Тянь-Шаня. Проходя длинный 
путь от Западного Тянь-Шаня до Кызылкумов, эти воды по мере 
удаления от основных областей питания и соприкосновения с раз
личными породами окисляют соединения серы и обогащаются суль
фатными и (в меньшей степени) хлоридными ионами.

В завпсимоспгот условий циркуляции трещинных вод выше были 
выделены разломы с восходящим и горизонтальным движением 
и исключительно с горизонтальным движением. В разломы с восходя- 
Н1,им и горизонтальным движением поступают воды нижней под
зоны, но разломам только с горизонтальным движением циркули
руют пресные трещинно-карстовые воды верхней подзоны.

Таким образом, основная масса воды поступает в средний гидро
геологический этаж путем прямой инфильтрации атмосферных осад
ков на участках выхода на поверхность водопроницаемых пород, 
перелива трещинно-карстовых вод палеозоя по тектоническим кон
тактам и зонам трансгрессивного залегания, а также за счет филь
трационных потерь на участках пересечения выходов мезозойских 
пород поверхностными водотокамн. Дополнительное питание арте
зианских вод происходит по зонам разрывных дислокаций, которые 
прослеживаются от западного Тянь-Шаня в широтном направленип.

Региональным базисом подземного и поверхностного стока Ту- 
ранской плиты является Аральское море п Сарыкамышская впадина 
(рис. \1).

В пределах Туранской плиты выделяются следующие основные 
гидрогеологические структуры:

Г и д р о г е о л о г и ч е с к и е  с к л а д ч а т ы е  о б л а с т и
Центрально-Кызылкумская
Мангышлакская
Туаркырская
А р т е з и а н с к и е  б а с с е й н ы  п е р в о г о  п о р я д к а *
р а в н и н н о й  ч а с т и  С р е д н е й  А з и н
Сырдарьипский
Амударьпнский
Устюртский
П р е д г о р н ы е  а р т е з и а н с к и е  б а с с е п п ы  
Приташкентский
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Piic. 17. Гидродипошичегкал схемп перхиемело 
ыходы J  — силадчатого фупдамснта; 2 —  отложений псрхосго мслщ

рсгиоиальвоа разгрузка подвсшхых вод; s  —  облаотн исстной разгрузки подземных
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вого водопоспого комплекса Средпсй Азпл
 ̂ •— контур распространеппл рсгионпльного водоупора палсогенопого возрасту облает* 

вод; с — гидроизоггьсзы, 7 _иоправлсшю двткеп яя подзсмиого стока; в — разловпл
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Высоглю абсолютные отметки областей питания, способствующие 
солдпипи! гидродмнампмсскпх напоров, а также резкое погружение 
Mo:ionoiicKo-Kaiino3oiicKux отлояч-сии]'! под подоупорпые глипы в пре
делах раимии, обусловливают формирование артезианских вод, обла
дающих значительными напорными градиентами. Если современные 
гидригеологипссь'ио условия в областях пптаппя артезианских 
бассейнов установились вследствие тектонических движений плио- 
ден-мствертичнон ппохи, то на остальной территории ппфильтрациоп- 
пыи зтап проявился сугубо индивидуально в каждом артезианском 
6accfiiHe. Рассмотрим особенности формирования подземных вод 
гидрогеологических складчатых областей н артезианских бассейнов.



ПОДЗЕМНЫЕ ВОДЫ
ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКИХ СКЛАДЧАТЫХ ОБЛАСТЕЙ 
И АРТЕЗИАНСКИХ БАССЕЙНОВ

. 1. ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКАЯ СКЛАДЧАТАЯ 
ОБЛАСТЬ ЦЕНТРАЛЬНЫХ КЫЗЫЛКУМОВ 
С СИСТЕМОЙ МАЛЫХ АРТЕЗИАНСКИХ 
БАССЕЙНОВ

В Цоптральпых ]^ызылкумах бассейиы артезианских вод располо- 
/КСЧ1Ы среди ByKanTaycKoii, Тамдытауской п Кульджуктауской 
групи пнзкогорил. Выяплелы н разведаны Мыибулакскпи, Тубе- 
леискпй, Базаубайскпй, Кызылкакский, Уаупкакскпй, Ташку- 
рипский, Карагатииский п другие бассейиы; наиболее детально 
изучены Мынбулакский н Карагатииский. Гидрогеологическая склад
чатая область Центральных Кызылкумов по своему тектоническому 
строению jr условиям формирования подземных вод резко отличается 
от артезианских бассейнов равнинной части Средней Азии, поэтому 
ниже приводится подробное описание ее геологического строеппя.

ГЕОЛОГО-ГЕОМОРФОЛОГНЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ БАССЕЙНОВ

Рассматриваемые бассейны с обрамляющпми их иизкогорьямп явля
ются структурами свода крупной плакантиклипали, образованной 
геологическими формациями палеозойского, мезозойского и кайно
зойского возрастов. Плакантиклиналь имеет генетическую связь 
с палеозойскими складчатыми структурами Тяпь-Шаня п продолжает 
его горные сооружения Актау и Нуратау. Крылья плакантиклп- 
нали являются бортами огромных тектонических прогибов палео
зойского основания — Амударьинского на юге территории и Сыр- 
дарьинского — на севере; глубина пх залегания отпоснтельпо по
верхности Земли составляет 250U—5000 м.

Плакантиклиналь имеет чрезвычайно слоипюе строение, опа 
создавалась неоднократными процессами орогенеза, проявлявши
мися в каледонское, герцинское и альпийское время. Каледонские 
и герцииские тектонические движения происходили в геосит^ли- 
иальных условиях, альпийские — в условиях сформировавшейся 
эпигерцинской платформы.

Первоначалыю плакантиклиналь состояла из ряда плавных аптп- 
клинальных и синклинальных складок, зарождавшихся в осадочных
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то;1щ«1Х палеозоя. On их образов.ити в каледонский цикл орогоиеза 
сиидетсльствуст иетогласпое залегание пород ордовика и силура. 
Герцииские п особенно послесроднекарбомовые орого11ическио про
цессы достигали orpoMMoii сил1>1. Для них характерны дизъюиктив- 
пые дислокации, сопровождавшиеся внедрением в осадочные толщи 
палеозоя могцн1.1Х магматических масс. При птом произошел резкий 
подъем антикли1гал(.ных складок п расчленение их разломами. 
Герцииские гк-ладчат1.1е структуры несомненно испытывали текто
нические пульсации и до альпийского орогенеза, по основное их 
строение при зтом существенно пе нарушалось. Лишь в альпий
ский цикл орогенеза герцииские складчатые структуры образовали 
крупную плакантиклинпль с многообразными глыбовыми подня
тиями и погруя;е1ГияАги палеозойских пород; последние наиболее 
резко выражены по обнов.ггенным разломам.

Лльнийские орогепические движения нарушили залегание отло
жений мезозо)г, к;1Йнозоя и вызвали образование мульдообразных 
складок с падением слоев 30—'lO н даже-7 0 Полоя;нтельпые струк
туры расчленены рааломллмг с различными амплнтудамп смещения. 
В северной части Мынбулакского артезпанского бассейна на контакте 
с выходами складчатого фу1гдамента и горах Букантау амплитуда 
смещения достигает 8U0 .if. Разломы, как правило, скрыты четвер
тичными отложе1гнямн, но некоторым из них сформировалась гидро
графическая сеть.

Теь'тонические движения пеодпократпо проявлялись и в четвер
тичное время, что сказалось прежде всего в измененпп базисов 
эрозии. HecoMHefiHO, что в это время продолжался рост складчатых 
структур. Тектонические двпячепня в этом районе ощущаются и в наши 
дни; их проявления фиксируются сейсмическими станциями.

13 современном рельефе глыбовые поднятия плакантиклинали пред
ставлены низкогорьямн, опущенными на различную глубипу и за
полненными отложениями мезозоя и кайнозоя до образования 
преимущественно плоских равнин.

Н и з к  о г о р ь я  располо;копы разобщенными грядами и груп
пами гряд — Кульдж'уктауской, Тамдытауской, Букантауской. 
Их средняя абсолютная высота обычно составляет 500 ,ч и лишь 
в отдельных грядах она превышает 7G0—890 .к. Низкогорья возвы
шаются над равнинами на 400—(500 .и. Рельеф ппзкогориц от ска
листого до платообразного, слабо всхолмленного; для рельефа 
той части низкогорий, где породы палеозоя перекрыты осадками 
мезозоя и кайнозоя, характерны увалы с абсолютными отметками 
до 300—400 .V. По направлению к межторныл! пространствам увалы 
сменяются предгорныли! равнинами с различными уклонами, законо
мерно выполаж-ивающимися. Увалы почти повсеместно перекрыты 
эоловыми песками раз.1ичных форм — грядовыми, бугристыми, бар
ханными.

Водоразделы по отдельным грядам низкогорий имеют протяжен
ность 8—12 км, местами их поверхность покрыта маломощными 
сунесчаыо-суглииистыл»! осадками. Склоны низкогорий, n.v увалы
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п предгориые равнины расчленены суходолами; расстояния между 
ними различны — от 1 до 5—7 км. Вблизи водоразделов суходолы 
заглублены па 5—20 .н н более резко, имеют ширину по днищам
0,1 — 1,Г) км; с удалением от водоразделов суходолы постепенно 
становятся менео глубокими и заканчиваются в бессточных впадинах, 
широко распространенных в центральных частях межгорпых про
странств, Особо следует отмстить наличие впадин в разрушенных 
ядрах пизкогорин. открытых для стока селевых вод.

Склоны пизкогорни асимметричны; на крутых склонах имеются 
хорошо представленные обнажения коренных пород, пологие склоны 
покрыты эоловыми песками. У основания крутых склонов таких 
низкогории, как Букантау, Кульджуктау и другие, выходят родники 
с солоноватой и пресной водой.

Р а в н и н  ы, встречающиеся среди низкогорий, имеют абсолют
ные отметки от 100 до 200 .и. Их поверхность нарушена своеобраз
ными бесстоины.ми впадинамн, заглубленнымп до 20—100 .и отно
сительно их бортов; абсолютные отметки днищ долин изменяются 
от -)-40 до —18 м. Эти впадины расположены преимущественно 
у внешних окраин, предгорных равнин и занимают площади от не
скольких десятков до нескольких сотен квадратных километров. 
Поверхность дннщ неровная, наиболее пониженР1ые >^астки покрыты 
солончаками и такырами. К наиболее глубоким и обширным впади
нам относятся Мынбулакская, Карагатинская, Тубелекгкая и др.

Геологические формации, образующие плакантиклиналь Централь
ных Кызылк^^юв, разновозрастны — от палеозойских до четвер
тичных включительно. Они состоят из различных по литолопше- 

.скому составу осадочных пород морских, лагунных и контииеиталь- 
ных фаций. Палеозойские образования содержат значительные вне
дрения магматических пород.

Палеозойские отложения образуют брахиантиклпнальные струк
туры Кульд/ь'уктауской, Тамдытауской и Букантауской групп низко- 
горий. Для них установлен ордовпк-снлурийский, девонский и 
каменноугольный возраст. Для части отложений палеозоя анало
гичного стратиграфического расчленения еще нет, несомненно лишь, 
что их накопление происходило в среднепалеозопское время.

О т л о ж е н и я  о р д о в н к - с и л у  р а выявлены в Бу- 
каптау, они представлены гравелитами, песчаниками, аргиллитами 
и сланцами. Видимая мощность толщи не превышает 40 м. Отло
жения силура установлены почти во всех пизкогорьях Центральных 
Кызылкумов. Наиболее характерные их обнажения прослежены 
в Кульджуктау, Тамдытау, Букантау. В Тамдытау они предста
влены двумя толщами: нижней, сложенной кварцитами, темными 
мраморами и известнякал1п общей мощностью 500—700 м, и верх
ней, состоящей из песчаников и сланцев с подчиненными извест
няками, конгломератами и эффузивамн общей мощностью более 
1500 м. Отложения силура, характерные для нижней^ толщи, сла
гают главным образом, центральную часть низкогорий, отложения 
верхней толщи залегают лишь на северной окраине Тамдытау.
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11ор(»д|,|, котпр|,к; могут отиосип.гя к иия;пей толще верхнего сплура, 
piirnpor.Tpiiin'iiM U i0r0-U0CT0«MM)ii и центральных частях Кульд- 
>«;укт.'|у, :»д<тл. их мои^мость прошллаит 500 м.

Ilii;i:ii>ni и пгфхняя толщи cn.iypa выявлены п в Букантау. Нп*,к- 
iifiM состоит ИГ4 псреслаива10ии1хся гравелитов, песчаников, алевро
литов, 1C ремIIистых пород, сланцев и имеет общую мощность 700— 
7Г»() м. И иид«̂  yaictjii полосы ншротного направления она прослежн- 
и;и‘тся по .'taiiaAiioii окраине атого низиогорья. Здесь в ее основанин 
аалгтаигг Паиплын.ю конгломераты и содержится фауна, по которой 
устаноилги лпндоиррски)! ярус, мощность толщи определена в 300 м. 
Иг[1х 11яя т<1лща силу[>а г^pocлt•живaeтcя по северной окраине Букап- 
тиу, мг)И(,1м»гт1, со составляет ок’оло 200 лг; содержащаяся в иеп фауна 
по:11П1ЛИ<‘Т о11[)сделит1. ее стратиграфическое положение ппжпе- 
1и»11 л ОКСКИМ иадъя русом.

О т л о я; (• и и я д о в о и а установлепы в Букантау, Тамдг>1- 
T i i y ,  К’ульджук'тпу, Лристаптау и на других низкогорьях, где они 
11[1сдстпил<ч1Ы глинным оПразом накоплениями известняков. На раз
личных участк-ах их мгицпосп. колеблется в пределах от 500 до 2000 .w.

Для девонских отлпяачип} характерна смена известняков доло- 
мити:тр(ип1н11ымн известняками, доломитами и известковистьши 
доломитами. Пзнсстняки и доломиты, как правило, плотные и сло
истые. На водоразделах палеозойских гряд Букаптаускои группы 
низкогорнй среди известняково-дололгнтовой толщп прослежены 
лнизопидныо прослои бур|.1Х песчаников и красновато-серых ар-
П1ЛЛИТ(»В.

() т л о ж о II и я 1C а р б о II а слагают центральные части палео
зойских гряд К‘ульджу1(тау и Букантау. Для ниж'него карбона 
характерны главным образом мощные толщи известняков, доломн- 
топ, кррмннстых пород с аргил.'пггамн и песчаниками. Резкие изме- 
lUMiiiH литологичес|{ого состава наблюдаются в отложениях сред
него кпрб(Н1а, которые почти во всех грядах представлены террпгеп- 
ными осад1сам11 — конгломератами, гравелнташ!, песчаниками, 
местами алевролитами и аргиллитами лишь с редкими прослоями из- 
iiecTiDiKtni. Мощность те|>рнгенных накопленш'! среднего карбона 
составляет до 2000 в их основанин, как правило, залегает 
20(1 -  11(К)-метровап толща базальных конгломератов. Отложения 
карбона заканчиваются довольно однообразными по лнтологиче- 
скому составу осадками; слоистыми и окремненнымп песчаниками, 
а.11Ч1ролитами, с.чанцами, относимыми к среднему карбону. Мощ- 
IIOCTI. :>ти\ осадков достигает нескольких сотеп метров.

К‘аменноуго.'1Ы1Ы1'1 возраст установлеи и для эффузивных пород, 
нолучитннх наиболее широкое раснространенно в северо-западной 
и центральной частях инзкогорий Букантау. Здесь они переслаи
ваются с песчаниками, известняками и сланцами, общая мощность 
всей толи^! с аффузивами составляет до 3000 м.

1\ с р е д н е II а ;i с о з о й с к* и м  н е р а с ч л е п е п п ы м по
родам »»тнесена толща переслаивающихся песчаников и конгломе
ратов мощностью в 2000—3000 .м, распространенная буквально
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во BCGX ппзкогорпых массивах. В оспооаиии ее залегает бааальньш 
коптломсрат.

II п т р у 3 п в п ы е п о р о д ы  по своей массе имеют весьма 
сущсствоппое значение в строепии пизкогорпй. Они представлены 
разностями осповпого, ультраосновиого и кислого рядов. Первые, 
паиболое древппе, состоят из перидотитов и метаморфизованпых 
габбро-оироксеиитов; довольно мощными интрузивами они предста
влены в Букаптау, Тамдытау и на других низкогорьях. Кислые 
питрузии гранодиоритового состава более молодые, их впедрепия 
установлены почти во всех палеозойских массивах.

Наиболее молодыми являются жильные образования, состоящие 
пз порфирнтов, диабазовых порфиритов, кварцевых порфиритов 
п квлрцнтов. Жилы пересекают как осадочные, так и магматические 
сороды.
I Мезозонскпе отложепия залегают па палеозойских с резким угло
вым и стратиграфическим несогласием. Они представлены только 
меловыми осадками, при этом ни/ьнемеловые имеют локальное 
распространение, а верхпемелов1.1е — региональное. Наиболее пол
ный разрез меловых пород с наибольшей мощностью (до 800.н) уста
новлен в части территории Центральных Кызылкумов, располончен- 
пой к югу от Букаптау; преобладающая .мощность здесь составляет 
от 400 до 600 м. Меловые отложепия заполняют тектонпческие про
гибы палеозойского основания, на дневной поверхности они просле- 
?киваются в расчлененных предгорных равнинах и в глубоко эроднро- 
вапных брахиструктурах. По палеонтологическим данным накопле
ния ппжнего отдела мела отнесены к альбскому ярусу, а верхнего 
отдела мела — к сеномапскому, туропскому ярусам п сенопскому 
надъярусу.

А л ь б е  к и й  я р у с  выходит на дневную поверхность у под
ножий палеозойских гряд Букантау и Аумпизатау. Оп состоит пз 
глип различных серых оттенков с прослоями алевролитов, реже 
песчаников. Во всех зарегпстрировапных разрезах этих осадков 
встречены мпогочисленные обуглившиеся остатки древесины ме
стами с пропластками угля. По данным М. Эгамбердыева (1963), 
вндпмая мощность осадков альбского яруса изменяется от 20 до 
38

О т л о ж е п п я с е н о м а н с к о г о  я р у с а  залегают па размытой 
поверхности альбскпх осадков п па большей части территории Кызыл
кумов непосредствеппо на палеозойском фундаменте. В отличпе от 
альбского яруса, это лагунно-континентальные отложепия с пре
обладанием контипент'альпых, имеющие пеструю, часто буро-красную 
окраску. Выходы па поверхность отложений сеноманского яруса 
относительно ограничены. На территории Букаптауской группы 
нпзкогорий онн прослеживаются: у  западных окраип Итимирской 
и Атаптайской котловин, где участвуют в строепии ныне глубоко 
эродированных антиклинальных структур; у подножия Букаптау, 
где по суходолам, расчленяющим этп подножия и их пред
горные равнины, отмечаются контакты с отложениями палеозоя;

/ ,
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n ТуГ)олг'|{г1сом поднятии; тшПо.км' ip*.т о  оин продстаилены по север
ному гклоиу Дя.ярякудукплч! H(/:u:i,imrimocTii. По характеру 
осадкг»в отлоя.Г'ния гепомяня m(»vi.ho расчленить на три папки.

Для пиясигп nmi.H х«рпкт<‘|)11о чередопа!1ие косослоистых песча- 
пикон, алс-нролитои и глин, с[»еди которых встречаются линзы и про- 
глг)и мелког<1Л»'Ч111.1Х конгломератов, состоящих из кварцевой и крем
невой галеь'. С)тлоя:ения D T o ii пачки имеют яркую окраску в основ
ном фиолгтоиых, repf»BaTf)-'/i.(4’iTiiix и светло-cepi.ix топов. В алевро
литах паЛлюдаютгя с.п*ды ряПи с отт1етливо выражеппой ориентп- 
pf>m:oii папраилепия древнего водного стока па юго-запад. В толще 
мегчаникои оПнаруя.сны стволы окаменелых деревьев, ориелтиро- 
tmmii.ix в том же направлении. Все ато указывает па то, что формп- 
|и»ваиие даннг»й толщи происходило в условиях приморской дельты. 
Очпп. хара1лерно, что местами, в частности к северо-востоку от 
Д/|;аракудукс»л»)’| воаиьиненпостн и вблизи палеозойского массива 
ТуПяГи'рген, мопиюгт!. nn>i;neii пачки отложений сепомапа пе пре- 
пынтет .и. В огновапии пачьмг повселгестпо залегают мелкога- 
•чечныс» кварнегм)-ь'ремнистые |;опглг»ме[)аты мощп^>стью до 1 .к. 
Выше по ралрелу они сменяются маломощными (до 0,5 .»г) глипи- 
гтыми |;онгломератами, чередующимися с алевролитами, песчаппка.ми 
п глинами.

С’.редняя пачка сепомапа представлена зелеными глплами с ред
кими п()оглоями алепрг»лптов и вс1 речается почти во всех разрезах. 
Могцпость ее па различтплх участ1{ах непостоянна, опа изменяется 
от К до .41 .м и только в северо-западно!! части Букаптауской группы 
пизкогорт"! увеличивается до TiO—05 ,v. Верхняя пачка сепомапа 
состоит из пестронпстпых, в основном краспо-розовых и светло
серых переслапнающпхся песчаников, песков, алевролпгов и глпп 
с прослоями кгщгломерптов. Л1ощпость отложений этой пачкп ко- 
.чеП.'И'Тси от АО до .w.

направлении с юга па север мощность отложепил сепомапского 
яруса залгетно уменьшается. Ji* тому я:е в северо-восточной части 
Вукаитауско!! группы nn3i;oropnii отлоя^епия пижпей и средней 
пачек сепомапа отсутствуют. Здесь пепосредствеппо на на.чеозой- 
CJCHX отложениях залегает верхняя пачка его осадков, в осповаппп 
имеющая конгломерат!.!. В отдельт.тх разрезах увелнчешю мощпост!! 
од)1ой из пачек- связа!Ю с уме!!ынетгем лгощгюстп другой. Фациаль- 
иая смена осадков сепомапа наблюдается от нодпяплх, т. е. от 1!изк0 - 
гориыч струь’тур палеозоя, к погру/г;енным. В этом папровлепии 
н]итсходит замещение конгломератов 1!ссча!Г!1кам1!, причем их пестрая 
окраска сохраняется лтиь  в верхней части разреза. В этом напра
влении увеличивается и общая мощность отложений сенолтана от 
8(1 до 250 .If.

и  т л о ж е !1 и я т у р о п с к о г о я р  у с а залегают па раз- 
А11.1Т0 Й поверхности пестроцветов се1!0 *ма!!а, а местамп пепосредствеппо 
на породах палеозоя. Его осадки (как морских, так и коптинеп- 
тальпых ф;1!|,!1Й) разгра11ич!1ваются на !1ижпюю и верх!?юю свиты. 
Нижняя представле!га зеле!Ювато-серыми и серовато-зелеными слон-
80



стымп алевролитами п глпиамп с редкими прослоями песчапиков; 
ее мощпость от 30 до 130 м. Верхняя свита состоит из аелеиовато- 
серых, голубовато-зелепых и >га*лтовато-серых песчапиков, алевро
литов, в меньшей мере глип. В пепосредствеинои близости от палео
зойских структур в прпповерхпостиои части верхней свиты просле
живаются буро-краспые алевролиты и слоистые глины, преобладают 
последние. В осповании отложепии туропского яруса залегает ба
зальный конгломерат, состоящей из мелкой и средней кварцевой, 
кремнистой и сланцевой гальки. Общая мощпость отложепии туроп
ского яруса закопомерпо увеличивается в паправлепии от низко- 
горнй от 80 до 2G0 .if.

Для отложений туропского яруса наиболее типичной и выдер- 
жаппой является алевролито-глинистая, т. е. пижняя свита. Литоло- 
гическнй состав ее осадков остается относительно постоялпьгм, 
лишь по мере удаления от сводов брахиантиклипальных структур 
отмечаются незначительные его измерения, выраженные в >̂ гепь- 
шенип количества песчапо-алевролитовых разносте1г п в увеличении 
мощности глин.

Верхняя свита туронских отложений, как уже отмечалось, пред
ставлена преимущественно мелкозернистьшп серыми и серовато
желтыми кварцевыми песчаниками с редкими прослоями глин и алев
ролитов. В кровле прослеживаются немые пестроцветные глины 
с прослоями алевролитов и мелкозернистых песчаников. Общая 
мощпость верхней свпты не превышает 70 .м. Эта свита имеет большой 
практическ1ш интерес, так как является основным горизонтом прес
ных и паиболее обильных подземных вод.

О т л о ж е н и я  с е п о н с к о г о  п а д ъ я р у с а  вблизи 
палеозойских структур трансгрессивно залегают на осадках турона, 
а местами пепосредствеппо на образованиях палеозоя. В межгорпых 
пространствах разграничить осадки сепона и турона сложпо, поэтому 
многие геологи эту часть разреза верхнего мела датируют турон- 
сепоном.

Сенонский падъярус представлен исключительно морской, 
прибрежной фацпей, состоящей из серовато-голубоватых, желтовато- 
серых и серовато-зеленых мелкозернистых кварцевых рыхлых нссча- 
пнков и глин с частыми прослоями известняков и ракушечников. 
Песчаники преоб-тадают. Ракушечники среди песчаников встреча
ются в виде линзообразных прослоев и пластов, приуроченных, как 
правило, к сводам брахиантиклинальных структур. По мере прибли
жения к погруженным структурам палеозоя и непосредствепно в по
следних количество прослоев ракушечников п их мощность умень
шается до полного выклинивания. В предгорных районах, где отло- 
жеиня сепона выходят непосредственно на дневную поверхность, 
встречаются небольшие прослои бурых и кирнично-KpacHiiix а.чев- 
ролнтов и песчашгков. Отложения сепона обнажаются пз-под 
покрова эоловых песков и прослеживаются узкой полосой по пери
ферии некоторых предгорных равнип. Общая их мощпость изменя
ется от СО до 180 м.
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Кпйпозонгкис отложепня представлены морскими  ̂осадконако- 
плрииямп палеогена, а также континентальными образованиями 
пеогенового п четвертичного возраста.

П а л е о г е н о в ы е  о т л о я; с и п я  представлены морскими 
осадь'амн палеоцена, ни/кнего эоцена, среднего эоцена, верхнего 
эоцена, лагунно-континентальными нижггего олигоцена (сумсар- 
CKHii ярус) и 1;онтинентальными олигоцен-миоцена (массагетский 
ярус). Характерна пыдеря.анность их лито логического состава при 
относительно незгтчительных изменениях мощности.

Отло/ьения палеоцена формировались па размытой поверхности 
верхнемеловых отлоисений. Они пмеют локальное распрострапеппе 
п состоят главн1.1М образом из зеленовато-серых пластпчны х  глпп  
с прослоями песчанистых известняков. В верхней частп разреза 
глины мергелисты, и них пстрочаются топкие (5—10-сантплгетровые) 
лин.41,1 .мелкозернистых песчаников, скопления пирита л отпечатки 
чен1ун рыб. И основании глин повсеместно залегают песчанпки пли 
GyponaTi.ie гравелиты мощностью до 0,3 .«, местами фосфорнтонос- 
пые. Общая мощность палеоцеповых осадков не превышает 15 ле.

Отло/гсепия нижнего эоцена прослеживаются на участках рас
пространения отложеггий палсоцепа. Переход от палеоценовых 
к ннж-непоценовим осадкопакоплениялг постепенпьш, п разграничить 
их но литологическому составу довольно трудно. Так же, как п палео
ценовые, они состоят пз зеленовато-серых плотпых, преимущественно 
комковатых глин с тонкими (порядка 1 с.н) прослотгп желтоватых 
мергелей. Мощность отложенпд нижнего эоцена закономерно уве
личивается от \ до JC м в паправленпп от палеозойскпх массивов.

Отложепня среднего эоцена представлены мергелями и лишь 
п верхней части разреза —глинами. Они согласно залегают па осадках 
НИИ,него aof^eнa, исключением яв.»1яется район в северо-восточной 
части Букантау, где они перекрывают эрозпонпую поверхность 
верхнего мела. По данным разведочных скваишп, мощность средне- 
ооценовых мергелей увеличивается по мере удаления от нпзкогорпп 
с 40 до 118 .If.

Отло;кения верхнего эоцена имеют относительно широкое распро
странение, они залегают согласно па отложенпях среднего эоцена 
и лпшь местами — непосредственно па верхнемеловых осадках. 
Их выходы на дневную поверхность прослеживаются па территории 
Мынбулакской, Карагатинской и других впадин. Осадки верхнего 
эоцена состоят из серовато-зеленых слоистых глип с редкими про
слоями плотны.х известковистых песчаппков н мергелей. Исключе
ние представляют предгорья Букантау, где по данным многих раз
ведочных скважч1н среди зеленых глип залегает пласт мергеля мощ
ностью 2 — 0 .W, обогащег?ный органнческпмп остаткамп; в паправле- 
нин к юго-востоку он постепенно выклинивается.

В основании разреза верхний эоцен представ.щ?п только г.чпнами, 
шюгда слабоалевролитовыми. В приповерхностной его частп появля
ются слоп алевролитов, песков и слабосцелшптированных .мелко
зернистых песчаников, количество п размеры этих слоев к контакту
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с осадками ппжнего олпгоцепа увеличивается; так, папрпмер, 
в Карагатпнском артезпапском бассейпе слой песков п слабосце- 
меитировапиых песчаников имеет ужо мощность от 10 до АО .н. 
Общая мощность верхпеэоцеповых глпп в разлнчиых районах Цент
ральных Кызылкумов составляет от 180 до 250 м. Разумеется, нап- 
болсе значнтельпой она будет в цептральпых частях межгорных 
погружений пород палеозоя.

Отложенпя пижпего олпгоцепа перекрывают толщу зеленых 
глии верхпеэоцеиового возраста с резко выря/кенной лптолопгче- 
ской границей, но без следов несогласия или размыва. Эти осадки 
представлены глинами светло-коричневыми и темно-розовымп с фио
летовым оттешчом, содержащими прослои алевролитов По плоско
стям наслоеппя имеются топкие (до 0,2 .м) прослои песчаников, 
а в верхней части глип залегает слой зеленовато-серого мелкозернп- 
стого песчаника мощностью от 8 до 3G .v, в осповаппп которого 
встречаются окаменелости (морские еж'и) и в приповерхностной 
части большое количество ядер пелеципод. Мощность осадконакопле- 
пий нижнего олигоцена определена в 55—G5 м.

Отложепия олигоцеп-миоцепа (массагетский ярус), в отличие 
от типично лгорских осадков палеоцепа п эоцепа, накапливались 
в условпях замкнутых бассейнов и лагун. Они состоят из мощных 
красновато-бурых песчанистых плотных п вязких глип с топкими 
(до 10 см) прослоями мелкозернистых слабосцементпрованных пес
чаников и содержат включения кристаллического гипса. Мощность 
осадков массагетского яруса 70—100 м, его обнажения зафикси
рованы в двух пунктах — в Мынбулакском и Карагатпнском арте
зианских бассейнах.

О т л о ж е н и я  н е о г е н а  имеют широкое региональное рас
пространение как на исследуемой территории, так и за ее пределами. 
С резким угловым песогласием они залегают па размытой поверх- 
постн более древних осадков. В их толще разграничены осадки 
верхнего и нижнего неогена.

Нижний пеоген сосредоточен в глубоких тектонических погру
жениях палеозойского основания на отложениях, фаунистически 
охарактеризованных как олигоценовые. Его осадки состоят из кир
пично-красных глин и алевролитов, продолжительное время они 
датировались олпгоцеп-пижненеогеновыми. М. Н. Грамм (1957), изу
чая остатки пресноводных остракод из этих глпп и алевролитов, 
пришел к заключению, что толщу следует отнести к верхам нижнего 
и низам верхнего неогена. Мощность ее достигает 140 л{.

Верхний неоген геологн именуют туранской свитой, она'предста
влена светло-серыми, желтовато-серыми и светло-коричневыми пес- 
камп, слабосцементированными песчаниками, глппамн, конгло
мератами; преобладают пески и песчаники. Осадки тураггской свиты 
повсеместно перекрывают пп/Ех’ележ'ащио отложения. Мощность свиты 
составляет от 10 до 120 лг, увеличивается к центральным частям 
бассейнов артезианских вод. Характерной особенностью свиты 
является частая смепа ее литологпческого состава как по простиранию,
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так Т1 с глубппои. Глины и конгломераты в ней по форме зале- 
гинип блпакп к рнзлнчмо вытянутым и часто прерывающимся лппзо- 
индпым слоям, сложно сопетающнмся. среди песков и песчаников. 
Осоио следует отмстить гипсоноспость осадков. Свита повсеместно 
nepoKpi.iTa гюловыми песками.

Четвертичные отложения представлены следующими гепети- 
чески\т типами: аллювиалыю-пролювиальпыми, делювиальпо-про- 
лювиальными, эоловт.тми, химическими. Наибольшую площадь за
нимают эоловые накопления, они имеют и наибольшую мощность. 
Другие генетические типы четвертичных осадков в общем незначи- 
т ел ь т .1 по мощности и рассредоточены главным образом по пред
горным равнинам низкогори!!. Особо следует отметить солончаковые 
нпкопления во впадиггах среди равнин.

Гоолого-гео.\горфолг»гичоское строение Центральпых Кызылкумов 
благонрнятно для образования и размещения грунтовых п под
земных вод, а такисо для различно напорных межпластовых вод 
по следующим условняли

1. Литологнческне формации палеозоя, слагающие складчатые 
структуры низкогорни, в главной .массе хорошо обнаяч'ены, трещино
ваты. во многих местах состоят из закарстоваппых карбонатных 
пород, раздробленных довольно лгногочнсленнымн тектонпческпмп 
разломами, среди которых нередк1г региональные. Такие нарушения 
ГПЛОН1Н0 СТН проникают но различным комплексам пород па глубину 
до ^00 .V и более.

1’ . Мезозонскне отложения почти повсеместно хорошо водопро- 
1гинаемы, имеют довольно постоянную мощность (до 450 .if) и зале
гают главным образом в синклинальных прогибах па.шозоиского 
основания, где перекрыты водоупорное г.тнннсто-мергелистод тол
щен палеогена. Они обнажен!.! лишь гга отдельных участках склонов 
гор и в разрушенных сводах сложенных имп куполообразных 
структур.

'Л. Отложения палеогена имеют исключительное значение, как 
водоупоры, так как они отличаются малой водопроницаемостью.

А. Неогеновые, а тем более четвертичные осадконакоплеппя 
почти повсеместно рыхлые и на з’частках относнтельно большой 
мощности они благоприятны для образования и накопления грунто
вых вод.

ПОДЗЕМНЫЕ ВОДЫ

В Центральных Кызылкумах в направлении с востока на запад вы
делены следующие артезианские бассейны: Карагатипскип, Ташку- 
ринский, Тубелекский, Узункакскип, ЛГыпбз'лакскнй, Базаубай- 
cKHii (рис. 18). Размеры бассейнов артезианских вод невелики. 
Среди них наиболее значительны Мынбулакский и Карагат[1нский; 
в первом палеозойское основание находится на глубине 900 м от 
поверхности земли, во втором — на глубине 700 м. Артезнанскне 
воды залегают в нескольких стратиграфических горизонтах палео-
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гепопых II мелопых отло/КспиГг. Основная пх масса, имеющая п паи- 
болг.нюе практическое значение, содерясптся и меловых осадках. 
Подземные вод|.1 представлен!.!: грунтовыми трещинными н трещинно- 
карстовыми — в зоне трещнноватостп, закарстопп!1ности н текто- 
нимес!<ой раздробленпоспг палеозо]1скнх, местами MesosoiicKnx пород, 
слагающих горноскладчатые стру!»туры; гру1!товыми nopoBi.iMu — 
в Р1.1ХЛЫХ 1!еогеиовых и четвертичтлх осадках; артезианскими — 
в погруяа‘ннях палеозойского основания, заполненн1.1Х отло>!че1!Нями 
мезозоя 11 j<aiiH030n. Трещин}!ые и трещинно-карстовые вод!.1, посту
пают из выcoкoгopиii и С|)ед!1егор1!п Тянь-Ша!1я по трещи1!ам, карсто
вым пустотам п преимущественно по тектоническим разломам. 
Атм(»сфсрные осадки в процессе формнрован1!я этих вод имеют 
второстепенное значение.

Всрхиий гпдрогеологпческин этаж
В о д !.! В ч е т В е р т‘ !1 ч н ы X о т л о л; е п и я х образуются 
и размещаются в очень разнотипной среде — в аллювиал ь!ю-нролю- 
виал1>н1)1х, делювиально-пролювиальных, эолов1.1х пли в химических 
осадках.

ГЗ аллювпалы10-пр0 ;!!0 в1!алы1ых осадках формируются преиму
щественно разобще!1Н!.1е, временгго действующие п слабообильпые 
потоки грунтовых вод, возникающие за счет выпадающих атмосфер
ных осадков. Лпшь па отдельных j^iacTKax предгорных равнпп этп 
потоки пополняются грунтовыми водами, изливающимися из пород 
палеозоя в виде родников па протяжении всего года. Значительное 
время опи сохраняются в условиях подруслового аллювия селев!.1Х 
водотоков. Этп потоки грунтовых вод расходуются двумя основными 
путями: 1) питают гру1!товые воды турапскои свиты неогена, 
а местами и межпластовые воды мела п палеогена; 2) стекают в до- 
В0.1Ы10 мпогочислен!1ые солончаковые впадины, где питепспвно испа
ряются.

Делювиаль!10-пролювиальпые отложения почти повсеместно 
очень маломощны н практически не водоносны. Для эоловых песков 
характерны линзы пресных вод; к сожалению, они изучены слабо. 
В солончаковых впадинах встречаются грунтовые воды от слабо- 
соло!Юватых до горькосоленых и рассолов. ^

В о д о и о с п ы ii к о м п л е к с  о т л о ж е н и й  п л п о ц е- 
н а (туранская свита). Как уже отмечалось, туранс!чая свита состоит 
из осадк'ов разнообразного литологического состава — песков, слабо- 
сцементнрованпых мелкозернистых песчаппков, конгломератов, глии. 
Среди них водоносны пески и песчаники; относительно водоупорны 
конгломераты и главным образом глины. Частая и крайне неравно
мерная псремсячаемость этих осадков и характер их залегания (раз
лично вытянутые и разобщенные по простиранию линзовидные слои) 
определяют сложную гидравлическую взаимосвязь содоряч'ащихся 
в них горизонтов грунтовых вод. Местами грунтовые воды приобре
тают характер меЯчПластов1.1х вод, и в таких ус.човиях они слабо- 
напорны. Мощность водосодержащих пород изменяется от 3 до 60 м.
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Источпикаш! пптапия рассматриваемых грунтовых вод являются 
атмосферные осадки и только местами воды, поступающие пз четвер
тичных отложеинп п пз межпластовых горизонтов. Естестпеппое 
расходование грунтовых вод происходит путем их дрепажа бес
сточными впадинами, где они интенсив!го испаряются. Глубина 
лалегапия водоносного комплекса колеблется от 1—3 до 30—60 м 
и болео. Дебит колодцев обычно не превосходит 0,1—1,0 л/сек. 
Несмотря па это, большая мощность водоносной толщи (более 50 t̂) 
и широкое ее развитие позволяют предполагать наличие здесь зна
чительных статических запасов подземных вод.

Воды здесь различные: пресные, солоноватые и соленые. В основ
ном распространены солоноватые и соленые воды, что объясняется 
сильной загппсованностью пород п плохими условиями естественного 
оттока. Общая минерализация изменяется от 1 до 5 г/л, реже 39 г/л. 
Наряду с этим встречаются лппзы пресных вод, залегающие на во
дах соленых.

Наличие пресной воды в колодцах, расположенных на такырах 
среди песчаных гряд, можно объяснить поступлением атмосферной 
воды в колодец со всей поверхности такыра, что способствует обра
зованию небольших линз пресной воды.

На территории Карагатинского артезианского бассейна водонос
ный комплекс отложений плиоцена развит па небольшой площади, 
нриурочешюй к наиболее пониженной части поверхности бассейна. 
Воды залегают в слабосцемептированных песках. Мощность водо
носной толщи значительная — от 37,5 до 60 ле, однако удельные 
дебиты скваичип пе превышают 0,006 л/сек. Общая минерализация 
воды высокая: 4,7—5,9 г/л. Воды обычно хлоридно-сульфатные 
натриевые. Линзы с пресной водой здесь не встречены.

На территории Базаубайского артезианского бассейна подзелгаые 
воды преимущественно сильно минерализованы — от 3 до 33 г/л. 
Минерализация возрастает в панравленип с юго-востока па северо- 
запад. Наряду с этим и юго-восточной части описываемой террито
рии имеются участки, где нол>^илн развитие линзы с пресной водой, 
имеющей минерализацию от.1 до 3 г/л. По химическому составу 
воды гидрокарбонатно-хлоридные и сульфатпо-хлоридные натриевые.

В пределах Тубелекского артезианского бассейна в линзах прес
ных вод распространены преимущественно хлоридно-сульфатные, 
реже сульфатпо-гпдрокарбонатные воды с мниерализацней от 0,5 
до 5 г/л. Одна из них имеет огромную площадь распространения — 
более 600 Запасы воды (объелгаые) этой линзы ориентировочно

Рис. 18. Гпдрогрологпчесь'пп хпршггсрпстпка Цептрпльпьгх Кызылкувюо; гндродппамппескпя 
(а) и гпдрохнмпчсскпя (б) схемы мплых пртезиппскпх бассейнов 

1 —  ьыходы на попррхпость с1с.и1ДЧ.1того фундпмспта пплсозойского позраста —  оСластп 
ысстпог(1 пигапнл подземных под. Г и д р о д и н а м п т с с и п с п о и а з а т с л п; г — 
гпдрппзопьезы ссноп-гуропского водоносного иомплоксп; 3 —  оиллстп мсстпоп разгрузки 
подземных иод. Г н д р о х п м п п с с к и с п о к а з а т с л и, х и м п п с с к и й с о с т а  в 
в е р х п с м р л о п ы х  в о д :  4 —  сульфатно-птрокарОопатпые; 6 —  сульфатно-хлоридныв*, 
f! —  преимущественно хлоридпыс; 7 — смешанные сульфатно-хлорндные » хлорндно-суль- 
фатпые; 8 —  хлоридно-сульфатные. М п п с р а л н з а ц н п (г/и); о —  от и,5 до 2,0; JO — 

от 2 до 3; i i  — от 3 до 5; — от 5 до 10; — разломы
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составляют • 10* количество воды, которая мончст быть 
ппплршчт, достиглот 227 • 10’ .п®. Зп одни прием из этой лиизы 
можно отбирать 8'i ООО воды, т. о. ис более 0,00018% от ее объем
ных запасов. Интересно отметить, что мощность слоя пресной воды 
в колодцах об|,1чно не превышает 1 —1,5 лг.

Грунтовые воды туранской свиты используются для водоснабже
ния населенных пунктов и пастбищ отгонного животповодства, 
путем пктплуатации многочисленных колодцев. Учитывая опыт 
эксплуатации этого водоносного горизонта, расход воды в колодце 
не должен превышать 0,1 л/сел*, при заглублении колодца в водо- 
содер'/ьащне отложения па 1,0—1,5 м.

Водоносный комплекс отложений олигоцепа распрострапеп глав
ным образом в Мынбулак’ском, Базаубайском, Тубелекском и Карп- 
гати иском бассейнах, в основпом он представлен пескалш и песча
никами. Эти породы разделены глинами на отдельные нзолнрован- 
F fb ie  в(»донос1гые слои, между которыми нередк'о затруднена гидра
влическая связь. Л1о1цность олнгоценового водоносного комплекса 
непостоянна, изменяется от 10—15 до 50 л/. Глубина залегания 
этого горизо]гта в отдельных артезианских бассейнах различна 
и мепяется от СО до 200 м (в местах наибольшего ногруження пород). 
По периферии 6accei inoB  глубина залегания ire превын1ает 20 иг.

Рассматриваемый водоносный комплекс формируется в какой-то 
мере за счет селевых вод, проходящих по суходолам в осенне-зим
нее и весенпее время; разултеется, такое питание не мои.тт быть 
обильныАГ. Возмоисность поступления вод из пород палеозоя, 
по-видимому, искмючается. Разгрузка олнгоценового водоносного 
комплекса возможна во впадинах. Мощные водоупоры, залегающие 
в основании и кровле водоносного горизонта, сообщают водам олиго- 
цена нанорность. Наибольшая велтшппа пьезометрического напора 
составляет 250 иг (Мынбулакскнй бассейн). ЛЬигералнзацня под
земных вод изменяется от 10 до 35 г!л. По химическому составу 
воды хлорндно-су.мьфатные натриевые. Мепее минерализованные суль- 
фатно-хлоридные натриевые воды с плотным остатком от 1—Здо 3— 
5 г!л сосредоточены у краевых частей артезнанскпх бассейнов. 
Ближе к центральным частям бассейнов, а также в очагах разгрузки 
их минерализация увеличивается. Значительная концентрация со
леи объясняется слабым подпитыванием п недостаточной дреппро- 
ванностью водоносного горизонта. Дебиты скважин не превышают 
2,8—3,2 л1сек нрн понп;кенин уровня на 10—15 ,ч, расходы воды 
в колодцах обычно составляют 0,1—0,5 л/сек. По количественным 
и качественным показателям подземная вода олпгоцепового водо
носного горизонта не может найтп широкого прплгепеппя.

Средпи!! гпдрогеологпческии этаж

В Центральных Кызылкумах, как ужо отмечалось, бассейны арте- 
зиаиских вод формируются в сииклппальпых складках па.теозой- 
ских геологических формаций, заполненных отложениями мезозоя 
и кайнозоя. ,
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в  о д о и о с п ы ii к о м п л е к с  о т л о яч с п п й в е р х н е г о  v/ 
э о ц OJI а вскрыт только па территории Карагатииского артезпап- 
ского бпссеппа большим количеством колодцев и скпаичпп. Оп прод- 
стаи.юи мелкозрриистыми кварцево-слюдистыми песками или слабо- 
сцемситироваппыми песчаниками, залегающими среди толщи эоце- 
попых глии. Мощность водоиосиого горизопта колеблется в пределах 
от 10 до l̂O .V, залегает ои иа глубине от 74 до 273 .к и обладает боль- 
Н1ПМ напором — до 220 м. Некоторые скваятиы дают самоизлива- 
ющиеся поды с расходом от 10—15 до 50 л1сек. По зонам тектониче
ских разломов и по треи;инал1 в кровле палсогеиопых глин выклини
ваются подземные вод1)1 ни/келеичащих водоносных толщ, образуя 
серию источников гидравл1П1ес]{и связанных с водоносным гори
зонтом верхпеэоценовык отложений. Дебнты такпх источников раз
личные — от 0,1 до 1—3 л/сек.

С е н о н - т у р о и с к п U п о д о н о с п ы и к о м п л е к с  у  
прсдстпвлеп песчаниками, песками, в меньшей мере алевролитамп 
со сравнительно редк1гмп, быстро выклинивающимися слоями глин. 
Мощность водовмещающих пород меняется от 40—140 м. Кровля 
водоносного комплекса (относительно поверхпостп земли) находится 
па глубине от 100 до 200 м — в периферпческпх частях бассеГптов, / 
п на глубине от 300—350 м п даже до 700 .и — в его центральныл* / 
частях. Наибольшая глубпна погружения установлена в Мынбу- 
лакском и Узункакском бассейнах. Водоупорная кровля состоит 
из глин и мергелей мощностью до 350

Величина напоров подземных вод сенон-турона изменяется от 
100 до 800 .If. Глубпна залегания пьезометрического лзовпя колеб
лется от —40 до -|-70 .U (Мыибулакский и Карагатппский бассейны).
В [феделах бессточных впадип (Мыибулакской, Карагатпнской
и др.), как правило, вскрываются высоконапорпые воды. __

По дну ряда одпоименных впадин высоконапорные воды турон- 
сепонского водоносного горизонта образуют восходящие источникп, 
которые подпитывают грунтовые воды, приуроченные к песчапо- 
глииистым отложениям, покрывающим пониженные участки дна 
впад[1н. Близкое залегание грунтовых вод к поверхности в условиях 
пустынпого климата п при отсутствип стока приводит к нитенспв- 
пому пспареппю воды и образованию солончаков па поверхности дна 
впадин. Солончаки могут служить поисковым призиаком, показы
вающим, что на глубине залегают высоконапорпые подземные воды. 
Приведем подробное описанпс сенон-туронского водоносного ком
плекса как наиболее перспективного и имеющего широкое распро
странение в пределах артезианских бассейнов Центральных Кы
зылкумов. Подземные воды здесь залегают обособленными бассейнами 
в сложных синклинальных структурах палеозойского оспованпя. 
заполненных отложениями мела н палеогена.

В Мынбулакском артезнаиском бассейне общая мощность водо
вмещающих пород непостоянна п колеблется от 50 до 180 
Водосодерж'ащие пески н песчаин1{п составляют около 70% пород 
в разрезе. Среди пих имеются сравпительпо пезначительные быстро
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выклнипваюпцюся слои глпп н алевролитов. Глпиы составляют 
15—20**(1 от ()Г)1цеп А1ПССЫ осадков. В кровле сеыон-туронского водо- 
посцого горизонта залегает мощная (до 350 .w) толща зеленых глигг 
и мергелеп палеогенового возраста, в его подошве залегают зело1го- 
BaTfj-серые глни1.1 с прослоями алевролптов пшкпетуроиского яруса; 
мощность этих глпи до (Ю —80 л{.

Сеион-туронскнГг водоиосимн комплекс разведан главным обра
зом в центральной пасти бассейна, гдо он вскрыт миогочисленнымн 
сква'/кинами на глубине от 39 до 293 .м. Напорность вод закономерно 
увеличивается по мере приблия;ения к центральной части бассейна. 
Высота пьезометрического напора над поверхностью землп колеб
лется в пределах от 11 до h i  .и. Наибольшая производительность 
саиоизливающихся скпажип составляет 102 л!сек\ средняя произво
дительность их 15 л1сек\ удельная изменяется от 0,4 до 5 л!сеп. 
Общая ми1герализация воды сенон-туронского кодшлекса изменяется 
от 0,0 до 0,8 г/л. По характеру минерализации воды здесь сульфатно
гидрокарбонатные и хлоридные.

Результат!.! анализов этих вод, взятых из многочисленных сква
жин и колодцев, позволяют установить определенные гидрохимиче- 
cifHo aaKOHOAfepHor.TH. заключающиеся в повышении степени мине-
1)ализпцнн но мере движения от выходов водовмещающих пород 
па диен ну ю ^юверхность к областям их погружения под региональ
ный водоупор. Подземные воды с минерализацией 2—3 г!л находятся 
на площадях разинтня не1гапорпых п слабонапорных вод, а воды 
с минерализацней от 1—3 до 5 г!л — в зонах папорпых вод, зани
мающих основную плоо^адь распространенпя водоносного горизонта. 
В центральной части артезианского бассейна выделяется небольшая 
площадь, в пределах которой получили распространение соленые 
воды с плотным остатком от 5 до 8 г!л (реже J0 г<л). Вместе с изме
нением степени .минерализации подземных вод несколько изменя
ется и их состав. На общем фоне хлоридно-сульфатных вод отлю- 
чается повышепиое содори;анно сульфатов, а иногда и гидрокарбо- 
и»ггов, среди катионов преобладает кальций, иногда магний. Для 
центральной части бассейна характерен хлоридный натриевый 
состав (см. рис. 18, я).

В Тубелекском артезианскол! бассейне сепоп-туропскпй водо
носный горизонт вскрыт многочисленными колодцами и скважиналти, 
а в районе возвышенности Тубелек он образует восходящпе родники. 
Минерализация воды здесь непостоянна и меняется от 1,3 до 12,1 г!л. 
Воды больнюй частью хлоридные натрпевые.

В Карагатнпском (Кенпмехском) артезианском бассейпе ссноя- 
туропскнй водоносный комплекс представлен топко- и среднезершг- 
стыми песчаниками и песками, составляющими основу водоносн<)й 
толщи. Мощность их непостоянна и колеблется в пределах от 4.) 
до 150 м; по данным геофизических исследоваипй, в центральной 
части бассейна оиа увеличивается до 195 м. В толще песчаников 
и иесков имеются быстро выклинивающиеся пласты глпи и 
алевролитов составляющие от 5 до 20% общей мощности отложений.
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Выходи отложений сепон-туронского горпзонта па поверхность 
наблюдаются по северным п южным предгорным раонпнам, в полосе, 
прилегающей к подножшо склона гор; на западе территорпп они 
люстамн выходят из-под покрова палеогеновых глин и без видимого 
перерыва продолжаются в соседний Уэункакскип артезианский 
бассейн. В центральной части бассейна эти отложения погружаются 
на глубину от 100 до 430 м, благодаря чему создаются благоприят- 
иые условия для высокой нанорности подземных вод. Величина 
напоров колеблется от 17,0 до 490 м. Глубина залегания пьезо
метрического уровня изменяется от О до 50 .и и более, а в централь
ной части бассейна величина напора над поверхностью земли дости
гает 30 .W. '

В Карагатннском бассейне отмечается своеобразная гидрохими
ческая зональность подземных вод, заключающаяся в том, что в об
ласти питания, прилегающей к горным возвышенностям, развиты 
хлоридные натриевые воды с минерализацией от 2 до 3 г/л, а в централь
ной части бассейна, в зоне высоконапорпых вод н в современной 
области дренирования (Карагатипская впадина), развиты хлоридно- 
сульфатные и сульфатные натриевые воды (до 2, реже 2,5 г/л). 
Наблюдается как бы смещение соленых вод высокопапорпыми водами 
li предгорным равнинам.

В Мынбулакском бассейне вблизи разлома, прослеживающегося 
у его западной окраины, минерализация воды сенон-туронского 
комплекса составляет 0,5 г/л, по химическому составу воды суль- 
фатно-гидрокарбонатпые натриевые. Пресные воды прослеживаются 
по этому разлому до Мынбулакской котловины, где они разгружа
ются в виде родников через нарушенную водоупорную кровлю.

Таким образом, в сепон-туронском, а также и в нижележащих 
водоносных комплексах меловых отложений в гидрохимическом 
характере вод очень большое значение имеет процесс их опреснения 
трещинными водами пород палеозоя, изливающимися главным 
образом из разломов. Воды палеозоя либо сульфатно-гидрокарбо- 
натные с минерализацией до 1 г/л, либо сульфатно-хлоридные 
с лганерализацией до 2 г/л. Происходящее опреснение выявлено 
на различной глубине.

Характерной особенностью подземных вод рассматриваемых отло
жений является их высокая температура, колеблющаяся от 28 до 
47 ,̂ а возможно и выше (Мынбулакскнй, Кенимехский артезиан
ские бассейны). Подземные воды рассматриваемых отложений ши
роко используются для питья, орошения опытных участков п водо
поя скота.

С е н о м а п - н и ж п е т у р о п с к п й  в о д о н о с н ы й  к о м 
п л е к с  изучен в Мыпбулакском артезианском бассейне. Здесь водо
носные сеноман-нижнетуронскио отложения залегают меж'ду нижпе- 
туронскими глинами п пачкой алевролитов и глин сепомапского 
возраста. Они представлены песчаниками с тонкими прослоями 
глин п конгломератов; общая мощность отложений колеблется 
от 40 до 60 .V.
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От;иг,1с«мп1Я П0Д01ЮСП0 Г0  комплекса оскрыты скпажипамп по глу- 
Г)Н|И' (IT .Л до 27(J .и и болео. Воды сопомам-пи/кпетуроиского гори- 
аонта iiiir!opi!f,to, высота напора достигает 210 л/. Г1 ропзоодмтельпость 
скпя/ьмн от Я до 12 л!сек. Mпп ‘̂paлпзaция вод изменяется от 1,0 
до г/л; В0Д1.1 сульфатио-хлоридиые. К западу и к юго-западу 
от л[1, Ьукантау подземные поды покрыты колодцами Аккой, Атан- 
Taii. Чаоаркудук, они имеют мннерализацип от 0,5 до 5—У г!л. 
И(»д|-| сул 1.фатно-хлоридные натриевые с повышенным содержанием 
кальции или магния.

Мижтп! гидрогеологический этаж

В горноскладчатых структурах в зоне трещпноватостп, закарсто- 
вантюсти и тектонической раздробленпости палеозойских (местами 
мезозойских) пород подземные поды содержатся в сильно метаморфп- 
зованных известняках, доломитах, песчаниках, конгломератах, раз
личных по составу сланцах, интрузивных п эфф^^зпвпых породах. 
Лин1ь в условиях частой н глубокой расчленеппости этп породы могут 
быт1. пра»:тнчески неводоноснымп вследствие пх иепрерывного 
дренирования.

II 3 в е с т п я к и большей частью мраморовидпые п перекри- 
сталлизопанные в А гр ам о р ы ,  онп имеют первостепенное значение 
как резервуары для образования и накопления грунтовых вод. Ими 
сложены огромные массивы пнзкогорий всех групп с мощностью 
толщ от сотен до нескольких тысяч метров; преобладает мощность от 
500 до 2000 м. Для известняков характерны кр^тшая трещинова
тость, закарстованностг. и раздробленность тектоническими разло
мами до глубины, по-вндимому, не меньше 200 м от подпожия гор.

В известняках содержатся значительные количества трещинных 
и т{)ещинно-карстовых вод. В осповпом они обеспечивают п подзем
ный сток-, поступающий главным образом по разломам в другие 
литологнческне комплексы пород. Разломы как естественные дрены 
naci.iu^cHi.i этими водами, однако следует >'^есть, что в известняках 
грунтовые воды накапливаются в тех их частях, которые распола
гаются на уровне врезов гндрографическ'ой сети и ии;ке, а выше 
этих врезов происходит только транзит ннфпльтрацпоппых вод, 
создающихся местными aтмocфepнЫiMИ осадк'амп. Для внешппх 
водопроявлений известняков характерны восходящие и нисходящие 
родники.

Восходянию родники являются показателем выхода вод извест
няков на дневную новерхпость по разломам, что ярко проявляется 
во многих массивах. Так, напрплгер, вдоль южного обрывистого 
СКЛ01К1 Тубабергенского ^массива известняков, располагающегося 
в пределах ннзкогорных гряд, окаймляющих Мынбулакскнп арте- 
знански!] бассейн, из Юисно-Букантауского разлома выходит группа 
восходящих родников с местныдг названием Кулкудук, для которых 
поклзательны устойчивые по сезопам п годам дебиты, в среднем
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состовляющпе от 1,46 до 2,0 л1сек. Мппоралпзация водел в этих 
родниках пр1М!мущественпо глдрокарбогютпая, не превышает 1 г!л. 
Другие родпики такого тппа более обильны, изливают от 2 до 
5 л!сек.

Нисходящие родиики сосредоточены на контактах известняков 
с другими породами, их дебиты, как правило, не превышают 0,5—
1 л1сеи и мепее устойчивы. Отмечепо, что при умсньшепии дебита 
возрастает и минерализация воды от 1 до 4 г!л. Более постоянные 
п более значительные дебнты имеют родники, образовавшиеся в текто
нических контактах известняков с другими породами. Для родни
ков такого типа очень показательны выходы в одно!! из ложбпп 
у гор Ирлиртау. Здесь общий дебит шести родпиков составляет 
4.25 л!сек, вода в них минерализована слабо, содержание плотного 
остатка пе превышает 0,52 г!л.

Родники пз известняков наиболее обильны у  массивов Букантау 
и Тамдьттау. Следует особо отметить, что основная масса трещиппых 
и трещпнпо-карстовых вод, питающих артезианские бассейны Цент
ральных Кызылкумов, поступает из массивов охарактеризованных 
известняков палеозоя. Воды пзвестняков используются для питья, 
для водопоя скота и для других народнохозяйственных целей. 
Близ массивов известняков, как псточииков наиболее высококачест
венной воды, используемой прежде всего для питья, расположено 
большинство населенных п^ттктов в Центральных Кызылкумах.

Д о л о м п т ы по гидрогеологическим показателя.м весьма 
сходны с известняками. Условия образования, накопления п стока 
содержащихся в них трещинных, а местами и трещинно-карстовых 
вод в общем аналогичны. Но в них воды мепее обильны и более мине
рализованы, содержание солей в них пе мепее 1,5 г!л.

П е с ч а н и к и  и i( о и г л о м е р а т ы следует рассматривать 
как единую толщу. Так же, как известняки п доломиты, они были 
1геоднократно дислоцированы в сложные структуры и раздроблены 
разломами, но в отличие от известняков п доломитов трещинова
тость в них менее крупная. Пока не выявлено, где нарушения 
сплошности более значительны — в песчаниках или конгломератах. 
В .этих породах содер/катся трещинные воды, основное их количество 
так же, как в нзнестпяках и доломитах, сосредоточено нии^е вреза 
местной гидрографической сети; значительпая их часть, по-видимому, 
дренируется разломами и в основном по ним имеет сток. Выше эро
зионных врезов обводиепность песчаников и конгломератов в общем 
ограничена, зависит от количества инфнльтрующихся атмосферных 
осадков, а местами в 1»ак‘ой-то мере и от более водообильных контак
тирующих пород.

Водопроявлення песчаников п конгломератов почти повсеместно 
прослеживаются по тальвегам долин, проявляясь нисходящими 
сравнительно малодебитнымп родниками, в своем режиме имеющими 
связь с климатическими факторами. Местное население, нуждаясь 
в поде для различных целей, каптирует эти родники колодцами. 
Вода в них сульфатно-хлорндноя натриевая с содержанием солей
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от 1,5 до 3 г/л\ лишь местами опа отпосительпо пресная, пригодная
д л я  ПИТЬЯ.

В м о т а м о р ф и q о с к II X с л а н ц а х  трещины распро
страняются па небольшую глуПнну, что исключает возможность на- 
К0 ПЛ1М1НП п пнх грунтовых вод, онн содержат трещпнные воды 
в Kpai'nrc пграннчснпом количестве. Водоносность сланцев проявляется 
родниками с деонтами в доли литров в секунду, действующими 
только в периоды выпадения атмосферных осадков. Некоторые 
массивы сланцев раздроблопы разломами, по которым направлеп 
ПОДЗОМН1.Ш сток, 06pa30Baitiibiii трещинными п трещинно-карсто
выми водами других пород палеозоя. Воды сланцев хлоридные 
с содеряспнием солей до 3, реже до 5 г/л.

И н т р у з и в н ы е  п э ф ф у з и в н ы е  п о р о д  ы обладают 
лучшей ()бн0Д11Р!1Н0 стью, благодаря развитой в них трещиноватости, 
хотя и мелкой, по частой, распространяющейся на глубину несколь
ких десятков метров. Трещинные воды в пнтрузивных и эффузивных 
породах (1празуются только атмосферпымп осадками, онп имеют 
короткий путь стока, редко выходящн1г за пределы массивов этих 
пород. Их водоносность проявляется многочисленнылш родпик'ами 
с преобладающим дебитом 0 ,2—0,5.г/с(?к. По сравнению с родниками 
сланг^РВ (»ни дсйстпуют более продолжительное время. Из рассматри
ваемых пород по тектоническим разломам поступают более круптле, 
к тому /КС не нисходящие, а восходящие родники типа Айтыма, 
находящегося близ гранитного массива Алтынтау.

Вода в родниках мииералпзована в различной степени п содержит 
соли от гидрокарбонатных натриевых до сульфатпо-хлоридных 
натриевых, в количестве от 0,4 до 0,7 г/л, а местами и до 2,7 г/л. 
Разлггчиая степень минерализации вод магматических пород, по-види
мому, зависит от характера их слияния с грунтовыми водами, 
о б р а з у ю щ и м и с я  в покровных рыхлообломочных осадках, распростра- 
иепн1.1х в осиовпом по суходолам. Для более полного пспользовапия 
трещиин1.1Х вод питрузпвпых п эффузивных пород местное пасе- 
леппе каптирует родники колодцамп, закладывая пх главным обра
зом в тальвегах дол пп.

УСЛОВИ Я Ф 0Р Л И 1Р 0В А 1П 1Я  ПОДЗЕМНЫХ вод

В рассматриваемых бассейнах климатические п гпдрологпческпе 
усл«^в11я слабо влияют на процесс формирования подзем [1Ы Х  вод. 
]\‘лимат на описываемой территории ;каркий п сухой, годовое коли
чество выпадающих атмосфер{1ых осадков но превышает 150—200 иг.н 
даисе п годы с наибольшим увла;кио1гием. Атмосферные осадки могут 
быть более или менее сущестиениы\[ источником питания подзелгпых 
вод лишь в зимнее время, когда телгпература воздуха низкая и рас
ход воды иа испарение мииимальпый. Возникающие под в о з д е й -  
с т в и е м  атмосфе/шых осадк'ов селевые водотокивесьма кратковременпы; 
осиовной их сток направлен в бессточные впадппы, где значительная 
часть воды расходуется на испареппе. Селевыми водамп формируются
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главным образом ПОДРУСЛОВЫВ потоки, кромо того, они НвПроДОЛ/КИ- 
тельное время могут питать и грунтовые воды па участках разлива, 
происходящего преимуществеппо в пределах плоских предгорных 
равпии. Атмосферные воды образуют грунтовые воды главным обра
зом в неогеновых и четвертичных отло5кениях, в образовании тре
щинных н треп^пнпо-карстовых вод палеозп1кких горноскладчатых 
структур они имеют второстепенное значение.

Нельзя согласиться с утверждением некоторых гидрогеологов 
о том, что трещинные и трещинно-карстовые воды палеозойских 
лптологическпх формации, слагающих низкогорья Центральных 
Кызылкумов, формируются только за счет инфильтрации местных 
атмосферных осадков. Если бы это было так, то все родники, выхо
дящие из пород палеозоя, были только нисходящими, и их режим 
зависел бы от климатических факторов. Мея»ду тем среди родников 
нередки восходящие, очень обильные, с постоянными дебитами 
по сезонам п годам, местами превышающими 10 л!сек. Роль разло
мов как коллекторов трещинных вод палеозоя до настоящего вре
мени освещена далеко не достаточно.

Авторы, опираясь на фактический матернал, собранный по Мын- 
булакскому, Кенимехскому и другим малым артезианским бассей
нам Центрального Кызылкума, предлагают нринциппально нов>то 
схему формированпя артезианских вод верхнего мела и устана
вливают характер пх взапмосвязп с разрывными зонами, захваты
вающими палеозойскпп складчатый фундамент и осадочный покров 
мезозонско-каппозойскон толщп.

Геолого-геоморфологические условия территории Центральных 
Кызылкумов благоприятны для формирования подземных вод. 
Лнтологнческпе формации палеозоя, слагающие горпоскладчатые 
структуры, в главной своей массе хорошо обнажены, трещиноваты, 
во многих местах состоят из закарстованиых карбонатных пород, 
раздробленных довольно многочисленными тектоническими разло
мами, среди которых нередки крупные региональные. Глубина нро- 
никновенпя таких парушенпй сплошности по различным комплексам 
пород пока определена в 100—800 .v. Мезозойские отлож-епия почти 
повсеместно хорошо водопроницаемы, имеют довольно постоянную 
мощность (до 450 .и) и залегают главным образом в прогибах налео- 
зойского основания, где перекрыты водоупорной глинисто-мерге
листой толщей палеогена. Они обнажены на отдельных j^acT- 
ках склонов гор п в разрушенных сводах куполообразных струк- 
тур.

Водопроппцаемость отложений палеогена чрезвычайно мала 
и проявляется далеко не везде, практически эти отло;кеиия имеют 
значение как водоупоры. Неогеновые п четвертичные отложении, 
покрывающие равпшшыо пространства, почти повсеместно рыхлые, 
на участках отиосптельпо большой мощпости они благоприятны для 
образования и пакопления грунтовых вод.

Атмосферные воды ппфильтруются главным образом в неогено
вые п четвертичные отложения, кроме того, они играют определенную
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роль D формирооаппп трсаипптых ir трещитго-карстооых вод 
пя.юозгш. 1[;1ряду с зптм гидростат1игсск1ге напоры п продолах им- 
ступов С.1СЛПДППТ0 Г0 фупдамспта создаются благодаря наличию раз
рывных ЗОИ гидравлтсски  связаппых с областями питания Запад
ного Тят.-Шлня. Если бы ото было пе так, то всо родпики, выходя- 
1ци(- из пород палеозоя, были только нисходящими, и их режим 
опррдолялси климатипескими условиями. Однако среди родпиков
ирр1-дк11 и oqeu!. обилг.ныо восходящие, характеризующиеся постояи-
fTBt)M дебитов по сезонам и годам, местами превышающих первые 
дегяпги литров в секунду. Так, папример, в северо-восточной части 
гор Тамдытпу из верхнедевопских известняков выходит родпик 
вос\(»дящого типа. Его дебит, достигающи!! 12 .ilceh\ совершенно 
пе меняотси в течение миогпх лет, это подтвер;кдают местные ;ки- 
телн. пользую1Диеся им бо.'гее 50 лет. Скваиашои, ^пробуренной 
в paii(»HHOM нентро Тямды близ подножия северо-восточного склона 
одноименного горного массива, зксплуатпр^потся трещпнпо-карсто- 
выо поды, непрерывно фонтапирующие с 1958 г. по настоящее время. 
Прои;н1одител1.ност1. птой скважины (45 л!сск) не спижается уже 
CCMI. .чот.

Мппорность, обильгюсть трещинпых и трещиггпо-карстовых вод, 
устойчивость их гидродинамического, гидрохп\шческого и темпера
турного рож'има, а также другие более тгдивндуальпые, но чрезвы- 
чпйно характерные по/»азатели соверн1ен»го ггельзя объяс1гнть мест
ными естсстненноистор1гческими ус.говиямп. Осповиое питание зтпх 
вод. не пpepыпaюн^eecя и к'олнчественио не изменяющееся, обеспе
чивается TpeHuiHHi.iMH трещинно-карстовыми водамгг, притекающи.\ги 
из пород палеозоя но только среднегорий, но и высокогорий Тянь- 
Шаня. Путями их притока, как уже отмечалось, являются сло;кныо 
систомы трещин, карстовых пустот и главги.гм образолг тектониче
ских разломов.

По разрывным зонам к выходам пород палеозоя в Центральны.х 
Кызылкумах в основном поступают трещингго-карстовые воды с тем
пературой до 22\ термальные воды со стороны западных отрогов 
Тянь-Шаня не 1к»ступают. Это подтверядается Нуратипской, Там- 
дыбулакской, Лнтымской и Кулкудук-Прлнрской группами род
ников. температура к’оторых не превыпгает 19—22 .̂ H octohfictbo  
температурного ро/кима родпиков свидетельствует о существоваггии 
y c T o i i4 H B o ro  притока подземных вод по линиям разлолга, что под- 
тве[)и,-дается так/ьч* их химнческ'им составом (гидрокарбонатнг.ю 
нат()иевые с минерализацией до 1 г/л). Вследствпе наличия разрыв
ных нарушений процессы карстообразования происходят, вероятпо, 
нияа* существующей гидрографической сети, до глубины 200—300 м. 
с)ти.\! и обусловлены постоянги.ю температуры родников в пределах 
выходов складчатого фундамента. Если принять геотермический 
гралнент .‘̂ .0—3 ,5 ’ на 100 лг, полученный памп в Мынбулакском 
бассейне, и температуру нейтрального слоя счптать близкой к 14°, 
то температура родников 20—22° будет соответствовать глубине 
циркуляции трещинно-карстовых вод порядка 250—300 .м.
00



Пояплепие а 1томаль11ьтх темаературпых зоп, выявлспшлх памн 
п пределах распространения подземных вод мезозойского осадочного 
покрова, мы объясняем следующими причинами. Трещинно-карсто
вые воды, циркулирующие по разрывным нарушениям в пределах 
выходов складчатого фундамента, погруичаются вместе с онеряю- 
щими разломами под мезозойский чехол на глубину 000—800 .н. 
В благоприятных структурных условиях в пределах артезианских 
бассеииов (при паличии положительных складок 2—3-го порядка) 
трещинно-карстовые воды складчатого фундамента подннмаются 
по разломам с больших глубин, где господствует высокая темпера
тура, которая значительно превышает нормальные геотермические 
условия вышележ'ащпх водоносных горизонтов мезозоя. В резуль
тате лтого на участке Аксанского разлома Мыпбулакского бас
сейна сква;кппа в сеноп-туропском водоносном комплексе вскрыла 
воды с температурой 37,5®, а другая скважипа па участке Аитым- 
ского разлома — воды с температурой 42"‘.

В тех случаях, когда палеозойский фупдамент с оперяющиш! 
разломами погружается под мезо-кайнозопскпе отложения на глу
бину 200—300 .U, прп наличии местных очагов разгрузки по разло
мам выклиниваются слабоминерализованные холодные воды (Мын- 
булакский разлом). Наличие вдоль разломов родников со слабо- 
мннералпзованпой водой и с устойчивым режимом позволило сде
лать заключеппе, что по ппм непрерывно происходит двпженпе 
подземных вод.

Высокое абсолютное положение уровней подземных вод в пре
делах выходов палеозоя в Цептральных Кызылкумах также объяс
няется исключительно высокими напорными градиентами, которые 
создаются в условиях разломов в высокогорной части Тянь-Шаня. 
Напорные градиенты разломов передаются по сложной системе 
взаимосвязанных трещнп и карстовых полостей подземпшт водамп, 
формир>пощ1шпся в карбонатных породах горных массивов.

Таким образом питание водоносных отложений мезозоя пронсхо- 
дит за счет инфильтрации атмосферных осадков, вод селевых пото
ков, а также трещинных и трещинно-карстовых вод складчатого 
фундамента, циркулирующих по зонам разрывных дислокаций. 
Естественная разгрузка меловых водоносных горизонтов осуществля
ется двумя основными путями:

1. Их воды дренируются разломами и по ним переливаются в смеж
ные бассейны по только Центрально-Кызылкумской группы; устано
влен перелив вод из Узункакского и Ташкурипского бассейпов 
в Карагатинский, лз Базаубайского в Амударьпиский,

2. Воды меловых горизонтов высачиваются на дневную поверх- 
1юсть или изливаются родниками во впадины и в них интепсивпо 
расходуются путем цспарепия; лишь 3 U M o ii  они ооразуют озера, 
летом пересыхающие; в это время на их месте продолж'ают формиро
ваться солончаки. Для впадип характерны родники — чоколакп, 
от.'гичающиеся своим положепием на песчапых буграх. Чоколаки 
впервые были описаны С. А. Кушнарем.
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Отл1Р1итол1.1к»й чертой пртолиапскпх бассейнов Цевтральпых Кы- 
пылкумон ппляотся aaiiOiioMcprioe памепстпю минерализации, соле
вого и глаопого состава подземных вод как в вертикальном разрезе, 
так 11 но илои^адп. Благодаря атому представляется возможиость 
выделить гпдрохими^юские зоны, охватывающие четко ограпичен- 
пыо водопасыщепиые толщи. В вертикальном разрезе выделяются:

1. Зона nfJDCHbix (до 1 г!л) и солоноватых (1—3 г/л) подземных 
под — гидрокорбоиатиых кальциевых, натриево-кальцпсвых и суль- 
фатио-хло{)пдпых иптрисшлх, реже смешанного состава. Подземные 
поды г>т(1Й зоны приурочены к областям интепсивиого водообмена 
о пределах выходов складчатого фундамента палеозоя л в водонос
ном комплексе палеоцена (Тубелекскни артезианский бассейн).

2. Зона пестрых по степени минерализации и химическому со
ставу подземных вод. Воды это»! зоны формируются в условиях 
аридного 1ч’лимата в толще четвертичных и плиоценовых отложений, 
отличающихся чрезвычайно непостоянным лнтологнческпм составом.

3. Зона сильно соленых хлоридных натриевых п натриево-маг- 
пиевых вод с минерализацией 10—35 г/л п соленых (3—10 г!л) 
сул!.фатно-хлорндпых натриевых. Подземные воды этой зоны при
урочены к области замедленного водообмена соответственво в отло- 
жеинях мноцен-олнгоцена и эоцена.

Зона солоноватых ( J—3 г/.'г) и соленых (до 10 г/л) подземных 
лод нренмущестпенно х.чорпдно-сульфатного натриевого л в мень
шей стенени сульфатпо-хлоридного натриевого состава с отдельными 
аномальными участками, где развпты пресные гндрокарбонатиые 
натриево-кальциевые воды с минерализацией до 1 г!л и солонова- 
Ti.ie (1 — 3 г/л) сульфатно-хлорндные 1гатриевые. Подземные воды 
ОТОЙ гидрохимической зоны формируются в условиях относительно 
затрудненного водообмена в отложениях верхнего п нижнего мела.

В водоносной толще верхнего мела от областей питания выделя
ются четыре зоны, последовательно сменяющиеся по площади (см. 
рис. 18, б).

а) пресиых и солоноватых сульфатно-хлорпдпых под с мипера- 
лизацией от 0,5 до 3 г/л; в Центральных Кызылкумах эта зона 
нросле;кнпается широкой полосой между горами Джеты.мтау п Иу- 
ратау, достигая восточных предгорий Тамдытау;

б) солоноватых хлоридно-сульфатных натриевых вод с M iraepa-  
лизациен от 2 до 3 г/л;

в) хлоридно-сульфатных натриевых солоноватых и слабосоле- 
ных вод с минерализацией от 3 до 5 г/л, наиболее широко распро
страненная в Центральных Кызылкумах; подзелшые воды зоны «б»>» 
как правило, приурочены к подножиям горных массивов, а по мере 
удалении от последних опп сменяются подземыыдш водами подзоны 
«в»;

г) нреимуществеицо слабосоленых хлоридных натриевых вод 
с Ш1пера.'и1зациеи от 5 до 10 г/л, которая охватывает главным обра-
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зом районы бессточпых впадпл, являющихся областямп разгрузки 
иапорпмх вод верхпего мела.

Наряду с этим отдельные скважиР1ы вскрывают хлорпдные нат
риевые воды с мииора.ттзацпеп до 10 г!л за пределами областей 
разгрузки. Такие участки не имеют значительного площадного рас- 
прострапения и связаны, по-видимому, с резким ухудшением фильт
рационных свойств водовмещагощих пород.

Обращает на себя внимание повсеместное распространение 
хлоридио-сульфатных вод с минерализацией до 3 г/л в областях 
питания водоносного горизонта, что и предопределяет формирование 
химического состава вод по мере продвижения к областям разгрузки.

Выявленная закономерность горизонтально!! смены гидрохими
ческих зон от областей питания к областям разгрузки местами нару
шается. Нарушение гидрохимической закономерности обнаружива
ется на участках, где по разрывным нарушениям происходит перелив 
трещинно-карстовых вод палеозойского складчатого фундамента 
в верх11емеловой водоносный 1хОлшлекс.

В западной части Мынбулакского артезиатгского бассейна встре
чены пресные сульфатрю-гидрокарбонатпые натриевые воды с мипе- 
рализацней до 1 г/л. В центре Карагатинского артезианского бассейна, 
т. е. в области разгрузки, вскрыты сульфатно-хлоридные воды 
с минерализацией до 2 г/л.

Появлепне вод с различной степенью минерализации и разным 
химическим составом позволяет заключить, что по разломам цирку
лируют два типа вод:

1) сульфатно-гидрокарбопатиые с минерализацией до 1 г/л;
2) сульфатно-хлоридные с минерализацией до 2 г/л.
Отличительной чертой этих вод является не только их химический

состав и минерализация, по п температура. В первом случае она 
не превышает 22", во втором местами достигает 42'*,прп этом глубина 
вскрытия подземных вод в обоих случаях примерно одинакова.

Правильное попимание гидрогеологических процессов, связан
ных с условиями формирования малых артезианских бассейнов 
подземных вод, позволяет более целенаправленно рассматривать 
другие артезианские бассейны Туранской плиты. Приведем основные 
выводы по гидрогеологическим закономерностям, устаповлеппые 
для Центральных Кызылкумов.

i . При одном и том же атмосферном увлажнении’ обводненность 
пород палеозоя неодинакова вследствие различной нарушенностп 
сплошности трещинами, карстом, разломами, эрозией. В условиях 
частых и глубоких эрозионных врезов эти породы сдренированы 
п практически неводоносны. Трещиноватость п закарстованность 
пород может распространяться до глубины не менее 300 м. Это 
обусловлено, по-видимому, непрерывным дренированием трещинных 
и трещинно-карстовых водоносных горизонтов, а также разломами, 
в связи с чем до таких глубин с различной интенсивностью разви
ваются и процессы фпзпко-химпческого выветривания рассматривае- 
мь1х пород.
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2. R aanncnNfocxn от характера и пптепсиваости нарушений пород 
палеозой н них формируется то плп иное количество трещинных 
и треи;инпо-карстовых под, создается местный или регпональныц 
сток, ряг»личиы11 по обильности, скорости движения, напорности. 
Осиоппыми путями этого стока являются тектонические разломът, 
пересекающие различные по литологическому составу формации 
пале(13оя и дренируюп1,ие заключенные в иих воды. Напорность 
последних обусловлена гипсометрическим положением высокогорий 
Тяп1.-111ппя — как главной области зарождения и начала стока 
этих вод, п(» сложно сочетаюиц1лгся трещинам, карстовым пустотам
11 текToiHPiecKHNi разломам. В направленин движения напоры посте
пенно п(11 ин1аются, вследствие разгрузки г)того стока сравнительно 
мпогочис.'юииыми восходящими родниками. О величине напорных 
градиентов можно судить но фонтанирующим скважинам, вкрыв- 
Н1ИМ г)ти поды непосредственно в разломах, вблизи них, в карстовых 
полостях или в отдельных трещинах. Большей напорностьго обла
дают поды нз разломов и карстовых пустот, где сосредоточены основ
ные нх массы.

3. На низкогорьях Центральных Кызылку.мов грунтовые воды 
пород палеозоя т])сщинные и трещинно-карстовые за очень редким 
исключением. Обычно они пресные, преобладают гидрокарбонатно- 
сульфатные и сульфатно-гндрокарбонатные натриевые с минералн- 
зациен О/i—J ?/л. Полее высокоминерализованные воды, места.мн 
дл»ке до 11 г/л, выя1«лены па небольших участках у  подпожпн низко- 
ropnii, где они интенсивно расходуются на испаренпе.

А. До глубины распространения процессов карстообразования 
грунтовые воды пор(1Д палеозоя холодные с температурой от 18 
до 22^. Лишь в глубоко ногружен11ы\ породах палеозоя, перекрытых 
тол1цами осадкив мезозоя-кайнозоя, они приобретают значительную 
термальпость. Здесь происходит и преобразование их химического 
состава до сульфатно-хлоридного натриевого с повьинеггным содержа
нием гидрокарбонатов. Разумеется, в таких условиях могут возни
кать весьма существенные отклонения от основного гидрохимического 
процесса, зависящие от глубоко индивидуалыгых oco6euHocTeii  
водосодержащей среды. Обильност!. подзе.много водного стока, 
сформированного трещиннылт н трещинно-карстовыми водамп пород 
палеозоя, его непрерывность и нензмеггяелюсть по количественным 
н качественным показателям являются важной гидрогеологической 
особенностью 1Гнзкогорий Центральных Кызылкумов.

5. В Центральных Кызылкумах бассейны артезианских вод 
разобт,ены ди полной их обособленности. В каждом бассейне уста
новилось гидродинамическое равновесие — питание водопосных гори
зонтов балансн))уется их разгрузкой. По основным показателям 
гидр(1д11нимикн бассейны обладают условиями, свойственными зоне 
относительно затрудненного водообмена.

3. Во всех бассейнах Центральных Кызылкумов горизонты арте
зианских вод нз палеогеновых и меловых отложеипй имеют различ
ные источники питания. Для палеогеновых горизонтов определя-
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ющсе значепиб пмеют атмосферные осадки и образуемые пмп селевые 
поды. Для меловых горизонтов атмосферные осадкп играют второ
степенную роль, главным и преимущественно наиболее обильным 
источником пх питания являются трещиппые н трещинно-карстовые 
воды пород палеозоя горноскладчатых структур.

7. Во всех 6acceiinax напорность в меловых горизонтах значп- 
те.чьна, благодаря резкому их заглублению и питанию нсточникамн, 
имеющими высокое гипсометрическое положение. Проявление нанор- 
ности, а следовательно, значения показателе!'! пьезометрических 
уровнен изливающихся артезианских вод, подчинены вполне опре
деленным закономерностям, которые в 6acceiraax Центральных 
К’ызылкумов обусловлены своеобразием услови11 питания и раз
грузки.

8. Естественная разгрузка палеогеновых водоносных горизонтов 
происходит в солончаковых впадинах, где эти горизонты вскрываются 
чаще всего па полную их мощность. Водоносные горизонты меловых 
отложенпй разгружаются двумя основнышт путялга: а) восходящ,имп 
родникашг с дебитамп от 1 до 1,5 л/сек, вода которых поступает 
через водоупорную кровлю по разломам; б) восходящими роднп- 
кашг дебитом от 0,1 до 0,3 л!сеКу в условиях обнаженности и высачн- 
вания через водоупорную кровлю в солончаковых впадинах, где 
воды интенсивно расходуются путеЛ испарения. Разумеется, так 
разгружается лпшь сепон-туронскии водоносный горизонт, а напор
ные воды более глубоких горизонтов могут только переливаться 
в выше залегающие водоносные горизонты.

Впадины как очаги разгрузки водоносных горизонтов распола
гаются в различных условиях; 1) у разломов па участках нар^тненип 
сплотности водоупорной кровли трещинами илн ее размыва до 
незначительной мощности; 2) в глубоко эродированных ядрах 
брахиаптпклипальных структур, образованных меловыми осадками, 
осложненных флексурообразными перегибами, переходящими в раз
ломы. Впадины первого тина обычно бессто'шые, пх гипсометриче
ское положение значительно ниже пьезол1етричсских уровнен сенон- 
туронского водоносного горизонта. Для этих впадин характерны 
родники — чоколаки, отличающиеся своим высоким положением 
на песчаных буграх. По ним, как по поисковому признаку, можно 
ориентировать разведочные работы на водоносные горизонты верх
него мела. Во впадинах второго тина, образованных в ядрах меловых 
брахиантиклинальных структур, разгрузка водоносных горизонтов 
происходит болео свободно. Наличие же трещин, флексурообразпых 
перегибов п разломов обусловливает выход на дневную поверхность 
напорных вод. Условия питания и разгрузки артезиапскпх вод 
определяют их сложное движение. Его направление отражено па 
схематической гидродинамической карте артезианских 6acceiinoB 
Кызылкумов (см. рис. 18).

9. Хилгиз.м артезианских вод Центральных Кызылкумов, как 
и вообще подземных вод, определяется сложным комплексом есте-

^ственнопсторическпх факторов, его формировапне тесно связанО'
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<• гпдродппампмескгтмп условиями бассейнов. Химический состав 
подяемных под зависит прежде всего от солевого и газового состава 
потчников их образова1Гпя, подосодержащей среды, паличпя в ней 
нерастворимых веи1,оств, а также от наличия термальных вод и от 
других условий. Гидродинамика рассматриваемых бассейнов свой- 
стпепна зоне относите.1ьно затрудненного водообмена, она п обуслов- 
-чивает развитие гидрохимического процесса, ведущего к выносу 
пмей. Следует отмстить, что минерализация источников образования 
нерхнемеловых водоносных горизонтов, какими являются трещинные 
и трещинно-карстовые воды пород палеозоя, составляет от 0,5 
до 1 г/л, а минерализация атмосферных вод, пнфпльтругощихся почти 
повсеместно через соленосные, в частности гипсоносные четвертич
ные отложения, покрывающие выходы водовмещающих пород на 
дневную поверхность, составляет 1,5—3 г/л. Однако последователь
ное преобразование компонентного состава солей зависит, как 
известно, но только от пределов их концентрации, в данном про
цессе очень важное значение имеют условия п темпы разгрузки 
водоносных горизонтов. Поэтому наименее .минералпзоваяпые воды 
«|ю[1мируются близ источников питания водами пород палеозоя 
и и условиях nnreHCHflHoii разгрузки их горизонтов.

10. Для артезианских вод меловых горизонтов показательна 
терл[альность. В таких 6acceiinax, как Мыпбулакский п Карагатин- 
гкий, температура воды достигает -f-42^ С и несолшенно может быть 
егце вы1не. Значения геотермической ступени составляют 18—20 м. 
Изотерма ЗО"" проходит примерно на глубине 200—300 .v, изотерма 
30—37° — на глубине 350—.450 а изотерма 45® — на глубине 
Г)50—()50л. Глубина залегания слоя постоянной температуры, 
по-видимому, не превышает 25 .н; ниже температура воды законо
мерно повышается. Термальпость указанных водоносных горизонтов 
обусловлена пх питанием горячими водами, изливающимися по 
глубинам разломов из палеозойского основания, залегающего под 
толщами осадкоиакопленпй мезозоя и кайнозоя. Термальные воды 
А ю г у т  пметь большое значение для многих народнохозяйственных 
целей, прежде всего для бальнеологических, так как в пх составе 
содержатся такие компоненты, как сероводород — в количестве 
от и,Г) до 8 мг/.1, йод — до 0,000^—0,0005 .иг'л, бром — до 2,02 .иг^л 
и др. Местное население убедилось в лечебных свойствах термальных 
вод. Почти у каждой скважины, изливающей пх, организуются 
(хотя и очень примитивно) водолечебницы.

И. Основными водоносными комплексадп! палеогеновых и мело
вых отложений но количественным и качественным показателя.м  
являются сенон-туропскпй и сеноманский. Значение первого как  
лсточнпка питьевых вод преобладает. О возможной производитель
ности водоносного горизонта сенон-туронских отложеппй можно 
судить по дебитам довольно многочисленных скважин, в том числе 
эксплуатационных. Для них характерны величины дебпта от 5 
до 102 J  сек, практически не изменяющиеся в течение ряда лет. 
IIX уменьшение, сопровождавшееся снижением пьезометрических^
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уровней, отмечалось лишь по скважинам, в которых были заилены 
фильтры.

К настоящему времепн прогнозные естественные ресурсы сенон- 
туронского водоносного горизонта, как динамтескпе, так и стати
ческие, определены только по Мынбулакскому п Карагатинскому 
бассейнам (табл. 2).

Т а б л и ц а  2  
Ресурсы 110ДЯСМ11ЫХ вод

Басссйяы

EcTccTuciiiiuo ресурсы

дпплмичсснпс, 
тыс. A4*/C|/TJtKU

статпчссние,м*

Мыпбулаксний
Карагат1шск1ш

31.0
71,7

31 • 10» 
72.5 • 10»

Производительность скважпп такого же диаметра, вскрывших; 
сеноманскпи водоносный горизонт, повсеместно меньше, порядка 3—
12 л1сек. Прогнозные запасы этого горизонта, как Д1шамическпе, так 
и статические, до сих пор не определены, по они безусловно будут 
вполне достаточными прежде всего для проектируелгых водозаборов. 
Опыт эксплуатации сенон-туронского и сеноманского водоносных 
горизонтов показывает, что для них в качестве типового каптажного 
сооружения следует рекомендовать скважины диаметром 140— 
160 мм с заглублением в водосодержащую толщу каждого горизонта 
па 10—20 Разумеется, при эксплуатации водозабор из горизонта 
не должен превышать его динамических запасов. В этом отношении 
очень показательны данные, полученные по Карагатинскому бас
сейну. Здесь из опытных водозаборов сенон-туронского горизонта 
примерно за 10 лет было отобрано количество воды, превышающее 
его динамические запасы, что привело к спижепшо пьезометрических 
уровней на 4,2—6,2 лг.

2. СЫРДАРЫ1НСКИЙ АРТЕЗИАНСКИЙ 
БАССЕЙН

Рассматриваемый бассейн занимает огромное пространство Туран- 
ской ппзменпости. Начиная от южного и восточного побережья 
Аральского моря, его ограничивают: на севере Нижне-Сырдарьин- 
ское поднятие; на северо-востоке п востоке — горы Каратау, па 
юге — нпзкогорья Центральных Кызылкумов Тамдытауской и Бу- 
кантаускоп групп, сменяющиеся к западу пизкогорьем Султануиз- 
дага. Границей бассейна между Султануиздагом и Аральским морем 
является погребенный палеозойский Амударьинский вал, направле- 
нле которого прослеживается по отдельным выходом меловых отло
жений, образующих на поверхности возвышенности Кызылджар, 
Муйпак п др.
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13 Сырдарьнпском артсзпаиском 6accciiiie по условпям циркуляцпп 
под:^емиые поды предетаплепы следующими типамп: в палеозойских 
породах — групто«1.1ми, трещиинымп и трещппно-карстовымп; в чет- 
впртп'пгых и плиоцспопых отложениях — груптовьгми поровымп; 
в МИОЦСМГ0 ПЫХ и палеогеповых отложениях — межпластовыми 
слаГюггапорпыми; в меловых и юрских отложеппях — артезпаи- 
скими.

Водоносная толща мезолон-каинозоя в различной степени разоб
щена подоунорами. Иаиболее мощным водоупором регионального 
значення являются глины тг мергели палеогена; этого водоунора 
пот только на Карактаускон и Дорткудукскои возвышенностях 
п пределах Ллгударьииского вала и на Нижне-Сырдарьппском под
нятии.

В Сырдарьппском бассейне палеогеновый водоунор разделяет 
два гидрогеологических г)тажа: верхний — с водоносными комплек
сами в отлгоь'ениях четвертичных плиоцена и олигоцен — миоцена, 
и средний — с водоносными комплексами в отложениях верхнего 
н нияснего мола и юры. Верхний н средний гидрогеологические 
этаячИ принципиально различны по условия\г питания, разгрузке 
водоносных колгплексов, а также по присущим только им гпдродина- 
лмгческим, гидрохи.мическим, гидротермальным и другим показа
телям.

Отлпчптельпо1"| чертой осрхпсго гидрогеологлческого этажа 
является преобладание атмосферного питания па всей площади его 
распространения.

В о д о н о с н ы й  к о м п л е к с  ч е т в е р т и ч н ы х  о т л о -  
ж е н и й широко распространен в соврелгеняых и древних долинах 
рек,сло/кенных аллювиальными песками, гравийнпком и галечниками, 
нереслаииающпмися с супесями, суглинкамн и глинами; в предгор
ных равнинах, сложенных толщей аллювиальных и аллювопролю- 
виальных галечников и песков. Крупнообломочные породы по мере 
удаления от горного обралшення замещаются песками, череду
ющимися с супесями и суглинками. Мощность водонасыщенпой 
частн аллювиальных отложений Сырдарьи, Амударьи меняется от 
20 до J70 .U.

В аллювиальных отложениях речных долин грунтовые воды 
образуют потоки, имеющие тесную гидравлическую взаимосвязь. 
В наводок они питаются водамн рек, в межень дренируются рекамп. 
В направлении к древним террасам эта взаимосвязь постепенно 
ослабевает. Глубина залегания зеркала грунтовых вод определяется 
общим превышением отдельных террас над уровнем воды в реках. 
Но в зависимости от .местных условий питания (в частности питания 
атмосферными водами, оросительными водами из каналов п полей, 
сб[)осными водами местного дренажа н т. д.) глубина залегания 
зеркала грунтовых вод относительно поверхности земли изменяется 
•от 0,85 до 30 .W.

ПОДЗКМ ПЫЕ ВОДЫ
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По мсро удаления от поймы к бортам долпп в направленпи стока 
степень минерализации грунтовых вод резко увеличивается. В этом 
отношеннп показательны результаты химических анализов грунто
вых вод пз аллювиальных отложений долины реки Сырдарьи;

1ICQ.4G4- 5 0 4  2301 13 IICO3G8SO425
пойма да J,5 32 • (Na + К) 20. Со 41 Na 30 Mg 29 '■

псрпая падпоймснная терраса м  _
Са/|4 M g 2 8 N a 2 7  *

вторая падпошшпная терраса Mg,5 ~ g 5 2  ̂ •

Анализы показывают, что химический состав грунтовых вод 
в долине Сырдарьи изменяется от гидрокарбонатно-сульфатного каль
циево-натриевого до сульфатно-хлорпдно-натриевого и кальциево- 
магниевого. При этом па верхних террасах в условиях земедленного 
стока или близкого залегания уровня к поверхности земли, где 
значительная часть грунтовых вод расходуется па испарение, их 
минерализация очень резко увеличивается (до 40—63 г/л) и преобла
дает следующее соотношение компонентов:

^  С 1 4 5 . 8 0 з 3 4
•^0(Na-{-K) 63-Mg 32 *

С глубиной происходит также постепенное увеличение лтнералп- 
зации до 70 sLi.

В дельте Амударьи минерализация грунтовых вод изменяется от 
0,5 до 100 г/л. Местами вблизи оросительных каналов формируются 
линзы пресных вод, имеющие большое практическое значение для 
водоснабжения населенных пунктов. Искусственное орошение земель 
обусловило перераспределение водно-солевых масс, В зоне влияния 
реки и каналов минерализация грунтовых вод большей частью 
составляет 0,3—1 г/л и не превышает 3—4 г/л. По типу воды гидро
карбонатные кальциевые и гидрокарбонатно-сульфатные кальциевые 
в паводок, сульфатно-хлоридпые и хлорпдпо-сульфатныо натриево
кальциевые — в межень. С удалением от источников питания лпше- 
ралпза1;пя увеличивается до 5— 10 г/л, а на неорошаемых площадях — 
до 70 г!л и более.

В долинах древних дельт Акчадарьп п Джанадарьп ^гпнepaлизa- 
ция грунтовых вод ^меняется в зависимости от литологического состава 
пород зоны аэрации. В супесчано-глинистом разрезе грунтовые 
воды обычно соленые (8—15 г/л), если с поверхпостп залегают пески, 
то воды солоноватые (до 5  г/л), а iMecraMH пресные (до 1 г/л). Произво
дительность водоносного горизонта пзменяется в весьма широких 
пределах. В русловых отложениях, сложенных преимуд|,ественно 
мелко- и среднезерпистыми песками, удельный дебит составляет 
2—5  л/сек, в междуречьях в слоистых породах с преобладанпем 
суглинистых прослоев удельный дебит изменяется от 0,1 до 0,5 л/сек.
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Воды аллшппальпо-пролюппальпых отложенпп предгорной рав 
иппы хр. Каратау распространены па правобережье Сырдарьи. 
Б комплексе описываемых отложении вскрыто несколько разобщен
ных подопоспых горипоптов. В верхних горизонтах, представленных 
тоиколсрпистимп песками, минерализация подземных вод почти на 
Bceir территории изменяется в пределах от 0 ,3до3 г/л, а на отдельных 
участках она превышает 5 г!л.

HCOsr.3SO.t25 C167S04 27
Са /,I Mg 30 (Na + К) 29 ’ (Na +  К ) 73 Mg 20 ‘

Водоносные прослои, залегающие па глубине свыше 100 .н и при
уроченные к хорошо промытым галетапкам с высокими фильтра- 
диопиымн свойстпами, содержат пресную воду.

SO j/il  • IIC O a' iO C M ? С1 3 6 SO432 И С О з22
^̂ о.8В (Na-t-K) 72.Ca2G (Na +  К ) 67 Са 33 *

Питание рассматриваемого водоносного горизонта на правобе
режье реки и в предгорье Каратау осуществляется за счет фильтра
ционных потерь лгаогочислепных временных водотоков п р. Лрыси. 
Разгрузка подземиых вод происходит путем перелива в вышележа
щие водоносные горизонты. Следует отметпть, что на отдельных 
участках скпажппы фоптанпруют с дебитом до 5 л!сек. Рассматрива
емый водоносный горизонт представляет очень большой интерес, 
однако до настоящего времени он детально не изучен.

В о д о н о с н ы й  к о м п л е к с  в п л и о ц е н о в ы х  
отложениях распространен па левобережье Сырдарьи в пределах 
ллпоцеповой равнины, где он вскрывается многочисленными колод
цами и скважинами под эоловыми песками, па остальной террито
рии — под аллювиальными отложениялгп Сырдарьи. Водоносный 
горизонт приурочен к ко.мплексу пород, представленных главным 
образом песчаниками, реже песками, с редкпми прослояшг глин, 
которые в тектонических прогибах фациально замещены глинами 
с прослоями песков и алевролитов. Глубина залегания уровня 
грунтовых вод изменяется в зависимости от рельефа поверхности 
плиоценовой равнины от 12 до 45 м.

Псточпикамп питания грунтовых вод являются атмосферные 
осадки. Кроме того, они подпитываются межпластовымп артезпан- 
CKiiNffl водами, выходящими па дпевпую поверхность юго-западнее 
Карактауской возвышенности. Подземный сток имеет общее направле
ние от предгорных равнин Центральных Кызылкумов к современным 
и древним долинам Сырдарьи и Амударьи. Местным базисом стока 
являются бессто‘гные котловины, из которых папболее крупная — 
Лрнасапская — расположена па юго-востоке Сырдарьпнского бас- 
ceiiHo.

Благоприятные фильтрационные свойства водовмещаюпщх пород 
зоны аэрации и их преимущественно однородный литологический 
состав, значительная глубина уровня грунтовых вод и благопрпятпые 
условия их нитання и разгрузки создали предпосылки для форлшро-
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ваипя на огролшых прострапствах пустыни пресных п слабосолоно
ватых вод. Пресные, в основном гпдрокарбонатно-сульфатиые натри
евые и кальциево-магниевые поды, развиты на южной окраины 
Кызылкумов. Наиболее показательны следующие соотношения ком
понентов:

Л/Т НС0 п81 SO4 17
0’  ̂ Ca/|)Mg38 *

В направлении к северо-западу лганерализиция подземных вод 
закономерно увеличивается до 1 — 1 2  г/л, одновременно происходит 
нреобризоваппе колшопептпого состава до следующего наиболее 
распространенного типа:

М:.а SO44ICI37 ПСОл 12 
Mg 3(3 Са 33(Na-f К)31

В северо-западной части равнины грунтовые воды имеют минера
лизацию до 3 г/л, а месталш песколько большую; преобладает хло- 
ридно-сульфатный тип с следующим наиболее характерным соотно
шением компонентов:

С142 8О4 35 ИСОз20 
3.1 (Na-hK)60Mg30Ca10 ‘

Водообильность горизонтов грунтовых вод довольно обширна. 
Удельные дебпты вскрывших пх скважин изменяются от 0,4 до 
2,5 л!сек\ дебиты колодцев при небольших понижениях уровня 
составляют 0 ,2—0,7 л!сек.

Рассматриваемый водоносный комплекс имеет большое практи
ческое значение. Он является основным источником водоснабжения 
пастбищ отгонного животноводства.

В о д о н о с н ы й  к о м п л е к с  м п о ц е н - о л п г о  ц е 
н о в ы х  о т л о ж е н и й  на всем его протяжении состоит из 
мелкозернистых песчаников, мощность которых изменяется от 80 
до 150 .W, наименьшая мощность показательна для положительных 
структур, где песчаники размыты и пх мощность сократилась до- 
20 .w. Максихмальная глубина залегания водоносного комплекса 
отпосптельпо поверхности земли определена в 230—250 л(, лганпмаль- 
ная 20—50 м. В глубоких прогибах в основании водовмещающей 
толщи залегают глины олигоцена, в сводах положительных структур 
глины замещены песчапиками.

Водоносный комплекс миоцен-олпгоценовых отложений слабо 
изолирован от водоносных песчаников и песков плиоцена. Между 
ними установилась определепная гидродинамическая и гидрохими
ческая взаимосвязь. Выходы песчаников миоцеп-олигоцена на днев- 
иую поверхность сосредоточены главным образом в Приташкентских 
чулях, па правобережье Сырдарьи. Этот район является основной 
областью прямой инфильтрации атмосферных осадков. На остальной 
территории питание водоносного комплекса осуществляется за счет 
перелива подзедгаых вод из вышележащих горизонтов плиоцена.
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в  области спободпого ппфильтрационного питания воды мноцец- 
олигоцопп имеют гпдрокарбоиатпо-сульфатньш состав, по мере 
удаления от этих областей лимичсский состав смеыяется сульфатио- 
хлоридтлм и хлор11дпо-сульфатиым со следуюп^им наиболее распро- 
страирипым соотгготеиием компопептов;

И подах колодцеп правобе- В водах колодцев и сква-
реичиои части oacceinia (относи- жпп левобереяшои частп бас- 
тел ьпо С|.фдарьи) сеГгаа

ид С1 ĵH S0.1 /|0 ПСОл \А SO4G7 С1 29
"М.п м ,. гп г  . о/ 1-7—Nil лЯ Си 2Л Mg 17 (Na -Ь К ) 64 • Са 1П • Mg 1?

М  _ SO ^r.TCl^O  5 0 4  40 0 1 3 9  (ИСОл-ЬСОз) 21
1’° Na 01 Сп 20 Mg 19 Mg 4о С а 29 (N u-|-K ) 26

М  jS 0 j j :H I C 0 ^ i4 C l  13 С1 .-,3 5 0 4  39
Nrt .41 Сп 31 M g 28 З'З Na 76 Са 17

М  _ _ С1 :.2  SO., 4Г. } I C 0 i4 lS 0 4  37 C l2 l
1 ч а  68 Mg 21 Са 11 Na 61 Са 19 Mg 18

Минерализация поды меняется от 0,0 до 14,7 sLi. Она возрастает 
ип участках, где в водосодержащих породах ость прослои загипсо
ванных глин и алевролитов. Та.\г наблюдается повышение содержания 
сульфатов.

Средний гидрогеологический этаж состоит из целого ряда водо
носных комплексов и горизонтов артезианских вод. Систематические 
исследования последних лот были направлены на изучение водонос
ности верхнемеловых отложений, как  наиболее выдержанных на всей 
территории Сырдарьинского артезианского бассейна и наиболее 
перспективиых для водоснабжения и обводнения пастбищ. Разведка 
водоносных комплексов нижнего .мела и юры специально не про
изводилась, поэтому даипых о них очень мало.

В толще верхнего мела Сырдарьинского артезианского бассейна 
выделяются два водоносных комплекса — в отложениях сеноп- 
турона и в отложениях сеномапа.

В о д о н о с н ы й  к о м п л е к с  с е н о н - т у р о н е к и х  
о т л о ж е н и й ,  за исключением Приаралья, состоит главным 
образом из .мелкозернистых песчаников, суммарная мощность кото
рых изменяется от 130 до 200 и/. Песчани1ш содержат прослои глин 
л .мергелей, мощность которых изменяется от нескольких метров 
до 15—20.11. Только в наиболее приподнятых участках и лишь 
и отложеинях сенона преобладают ракушники и известняки. От.ме- 
чается общее увелпченпе мощностп водоносных сенон-туронскпх 
отложени!! в сторону гор Каратау п к Приташкентским чулям, где 
их моииюсть резко увеличиваегея, главным образом за счет глпн; 
последние служат местным водоуноролг, разделяющим водосодержа- 
щио песчаники на довольно xoponjo изолированные водоносньге 
горизонты, обладающие существенно различной м п и ер ал и зац и ей .  
В центральной части бассейна водосодериччицая толща сенон-турон-
108



ских отложений ue разобщепа водоупорными прослоями на изоли- 
роиаииыо горизонты, здесь по всему разрезу сохраняются очень 
близкие количественные и качественные показатели.

Водоупорной кровлей сепоп-туропского водоносного комплекса 
является мощная толп^а морских глин палеогена. За исключепие.\г 
сводовых частей глубоко эродированных структур, они перекрывают 
меловые отложения повсеместно. Максимальное погружение кровли 
отмечается па левобережье Сырдарьи к северу от возвышенности 
Карактау. ЗдесЬ'абсолютные отметки кровли по данным геофизики 
достигают 1000 .и; па остальной территории бассейна кровля вскры
вается скважинами па глубине от 200 до 600 м.

Как уже отмечалось, питание рассматриваемого водоносного 
комплекса осуществляется на периферии артезианского бассейна 
путем перелива трещинных и трещинно-карстовых вод из пород 
палеозоя па участках их трансгрессивного залегания и на тектони
ческих контактах. Определенную роль в питании играют атмосфер
ные осадки, поверхностные воды гидрографической сети н подземные 
воды, поступающие из разломов. Разгрузка сенон-туронского водо
носного комплекса происходит различным1г путями, она обусловлена 
региональным стоком, направленным к Аральскому морю (см. рис. 17).

Рассматриваемый водоносный комплекс обладает значительной 
напорностью, во всех скважинах его пьезометрические уровни 
устанавливаются па 15—40 м выше поверхности земли. Отмечается 
общее снижение абсолютного положения пьезометрического уровня 
с востока па запад п северо-запад (от 350 до 60 .«), по паправлению 
регионального стока. Открытая разгрузка подземпгдх вод установлена 
j[a склонах возвышепности Каратау в виде восходящих родников. 
Дебнг родников, вода которых поступает здесь из известняков сенона, 
не превышает 0,9 л!сек и испытывает колебания во времени. Произво
дительность отдельных колодцев превыигает дебиты родников.

Зна'пгтельпую производительность ил1сют эксплуатационные сква
жины. Так, скважины, вскрывшие па глубине от 40 до 120 .if водо
носный горизонт у  погружения северной перпклинали Карактаус- 
кой возвышодности, фонтанируют с дебитом до 21 л!сек, величина 
напора (от поверхности земли) достигает 1,5—1,8ат .и ,  температура 
воды + 2 5 —2G®. Скважина, пройденная па участке погружения 
восточного крыла той же возвышенности, вскрыла водоносный 
ко.мнлекс в интервале 49—150,3 .п. Производительность ее составляет 
до 16 л!сс}' при напоре (от поверхности земли), равном 1 атм, темпе
ратура воды -f24'\ Скважины, пройденные у возвышенности Дортку- 
дук-Нурасы, вскрыли водоносный горизонт на глубине 2 4 . ’»/. Стати
ческий уровень воды установился на 17,6 .и ниже поверхности 
земли, удельный дебит составлял до 0,8 л!сек.

В указанных районах вода в скважинах, родниках и колодцах 
отличается оче!гь слабой .минерализацией. Результаты химических 
апа.чизов позволяют наметить'основные закономерности в из.меиенин 
минерализации воды сенон-туронских отложений по плон;ади. 
В районе К арактау  минерализация но превышает 0,6 0,7 г/л;
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в  родппках нолнчоство плотного остатка увеличивается до 0,9 г/л 
в колодцах, расположетгых сблп:1Н источников питания водоносных 
сспоп-туроискпх отложений, она уменьшается до 0,4 г/л. В родниках 
и частично D колодцах увеличение количества плотного остатка 
происходит и за счет повышения содержания гпдрокарбонатов. 
Их источником являются известняки сенона, по трещинам которых 
пидп подпимпется на дневную поверхность. Таким образом, в районе 
liapaKTiiy на степень лпшерализации подземной воды сущесгвенпое 
п.шяипе оказывают местные условия их формирования и разгрузки. 
И paiioHo К'арактау вода родников и колодцев, за исключением 
колодцев ТастюСе и Кельте, имеет гидрокарбопатно-сульфатный 
и гидрокарбоиатно-хлоридныи состав. Лишь в единичных родниках 
и колг>дцах, например в колодце Тастюбе, вода сульфатпо-гидро- 
карбонатная. В скважинах вода имеет преимущественпо сульфатно- 
гидрокарбонатныи состав, нреобладание сульфатов над гидрокарбо- 
ннга.ми не иревышает В отдельных скважинах, пробуренных
также п районе К арактау ,  воды, к а к  и в колодцах, по составу гид ро
ка рбоиатно-сульфатпые, однако гидрокарбонатный анион преобла
дает над сульфатным не более чем па 4%. Содержание хлора во всех 
сквлжинах остается примерно постоянным и изменяется в среднем 
от 20 до 25 Mctdiie. Процентное соотношение л<атионов остается 
неизменным, независимо от изменения соотношения анионов. В к а 
тионном составе воды родников, колодцев и скважин преобладает нат
рии, затем кальцин и, как  исключение, магний. Приведем наиболее 
характерные результаты химического анализа воды сенон-турон- 
ских отложений рассмотренной части бассейна.

с  лл НС0з'54 804 34С122
Родник «М урунбулак. М„,. к) 7/. С. 16Mg 10

п гг г  4  (ИСОз+СОз)41 804 39С120
Родник «Тузбулак» М„., (Na + K)83Ca9.Mg8

„  и г  ' ш  ( Н С О з + С 0 з )488О4 29С 123
Родник «Жалаулы» Мо,. <n.  + К) 77 Са 12 .Mg И( Na - i -K) 7 7C a 12 Mg 

Колодец «Ка,шь,р, М„,.

Колодец «Тастюбе.

С —  :

м SO442 ИСОчЯ.Ч С1 15 
МВ.юО« 20.Mg 10

MCO342SO4 38 Cl 20М
N n 6 3 C a 2 3 M g l 4  ’

Разумеется, солевой состав сенон-туронскпх отложений наиболее 
достоверно отражал в химических анализах проб из скважин. Чрез-
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вычайпо интересные гпдрохплшческпе данные получены по району 
Прпташкеитскпх чулей, где скпажииой в интервале 570—760 м 
вскрыты отложения сенон-туропа. По данным электрокаротажа, 
в отдельных прослоях водоносных песчаников на глубине 574— 
586 Л1, мпнералпзацпя составляет 3,5 г/л; на глубнне 647—650 м — 
она снижается до 2 г!л; на глубине 658—663 м — до 1,5 г1л; на глу
бине 688 691, 692 /00 п 708—/13 — до 1,2 г/л. Расход опробо
ванной скважины составлял 40 л/сек, вели‘пшой напора (от поверх- 
ностн зеАгли) 5 атм. Необходимо отметить, что температура воды 
здесь достигает 39°. По химическому составу вода сульфатно-хлорид- 
иая натриево-кальциевая, с повышенным содержанием магния:

8О4 49С1^0НСОз 10 
Nn 52 Са 28 Mg 20 *

Различная степень минерализации воды в сепоп-туронских отло
жениях позволяет предполагать, что в отдельных изолированных 
горизонтах ее движение очень замедленно. Умепыпение мипералн- 
зации подземных вод с глубппой, по-видимому, объясняется положе
нием водоносных горизонтов вблизи источников глубинного питания, 
которыми являются трещипиые воды палеозоя, циркулирующие по 
тектоническим разломам. Роль тектонических разломов как провод
ников в толщу мезозоя пресных трещинных вод палеозоя становится 
очевидной, если сравнить химический состав воды сеноп-туронских 
отложеппй Приташкентских чулей с водами возвышенностп Карактау 
и >^есть падение пьезометрического уровня от Приташкептскхьх 
чулей и Карактау. Оба эти района находятся примерно в одинако
вых структурно-геологических условиях. Следовало бы ожидать, 
что по мере удаления от области питания, каковой являются чулп, 
минерализация вод верхних горизонтов сенон-турона будет повы
шаться, но фактически шшерализация подземных вод в направлении 
к Карактау понижается от 3,5 до 0,7 г/л. Кроме того, сульфатно- 
хлорндные воды чулей замещаются сульфатно-гидрокарбонатными, 
развитыми в районе Карактау.

Степень минерализации воды сенон-туронских отложений заметно 
увеличивается к западу от описанного района, близ возвышенности 
Дорткудук-Нурасы, где величина плотного остатка составляет 
уже J,7—1,9 г/л. Наряду с общим увеличением минерализации здесь 
происходит и некоторое изменение солевого состава воды. Общий 
тип минерализации остается прежним, т. е. сульфатным, но резко 
возрастает содержание хлора: гидрокарбонаты сохраняются в нич
тожно малом количество — не более 12%. Отмечается повышенное 
содержание натрия. Приводим результаты хилтческого анализа 
воды:

, ,  8 0 4  49С139ЫС0з12 . 
из скважппы М,,„ ц „81СИ 1 Мд8~ ’

.............................80 а 52С13С{ЫС0з +  С0 з)12
из колодца Мергенбаи M i , , -----(Na-l-K)80Ca 13Mg7
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По мрре прпближеппя к Ипжне-Сырдарьппскому поднятию 
п Лрп.и.скпму морю пропзводитолыюсть самоиз.'ишающихся скважин 
п сепоро-заиадио11 части 6acceiiiia возрастает до 14—25 л!сек. Удель- 
nuii их дебит составляет от 0,2 до 1,4 л!сек, наиболее распространен
ная iiojMi'iitiia удельного дебита 0,0 л/сек. Минерализация воды 
законол>ррпо уволичивается от 1,4—2,6 г1л п только вблизи Аму- 
дар|.И|1скоп» тектоптеского  вала — до 3 г/л. В этой прпаральской 
части Сырдарытского бассейна преобладают хлорпдно-сульфатные 
водм. Изменение степени минерализации вод характеризуют резуль
таты анализов проб, взятых из самоизливающихся скважин:

пт С) :.ru404 33HC0.il4 л;г С[.=̂ 2 804 32ИС0з Ifi
(1\п-1-К)П1 » (Na+K)94

С1ЯП504 3:.НС0я22 SO4 49 Cl ЗА ИСОз 12
Nn‘»4 » Na91

Clr,0SO43allCOa12 CU8S04 23IIC0s 9
Na03 ’ -’® (Na + K)91 ‘

С1.̂ )2 804 32НС0з Hi CUo SO4 4.'. ЫСО3 10
*’* (Nn+K)94 ’ -’S (Na+K)97

Своеобразны гидрохимические показатели, установленные для 
сеиоп-туро!1ского водоносного комплекса севернее хр. Султануиздаг. 
В его предгорьях скважины вскрывают эти горизонты с мпнерализа- 
цнеп воды 8 ,2—8,4 и 7,7 г/л, причем в их составе хлор занимает 
ведущее место, а из катионов присутствует только натрии. Севернее 
хр. Султануиздаг минерализация воды заметно уменьи1ается (до 
5 г/л) и в ее химическом составе возрастает содержание сульфат-иона, 
состав катионов остается прежним. С приближением к бессточной 
котловине Улькенкарасор, в которой воды сенон-туронского ком
плекса разгружаются через нарушеппую по разлому водоупорную 
толщу глип, минерализация вод резко уменьшается, и в самом 
Улькенкарасоре составляет 3—2,4 г/л.

Таким образом, в пределах низкогорий Султанупздага форми
руются соленые воды. По мере движения подземных вод к  очагу 
разгрузки — к 6eccT04H0ii впадине в урочище Улькенкарасор, пх 
минерализация уменьшается вследствие опресняющего влияния вод, 
поступающих по зонам тектонических разломов, установленных 
у  Султанупздага (с севера). Выявленная здесь гидрохимическая 
закономерность отмечается и близ северного склона Б укантау ,  по 
там в минерализации воды нет такого резкого перехода.

Водоносны!! комплекс отложений сенон-туропа по условиям 
залегания, минерализации подземных вод и про и зво ди тельн о стп  
является основным в Сырдарьинском артезианском бассейне. При усло
вии разработки научно обоснованного режима эксплуатации само- 
нзлппающпхся скважин будет возможно оросить огромные м а с с и в ы  
целинных земель н площади древнего орошения.

В о д о н о с н ы й  к о м п л е к с  о т л о ж е н и й  с е н о - 
м а н а характеризуется главным образом по фактическим матерпа-
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лам, полученным при полевых исследованиях Сырдарьипского 
бассейна в Восточпо-Кызылкумской и Южно-Приаральской его 
частях* В прилегающей к ним центральной части бассейна водонос
ный комплекс сепомана залегает но значительной глубине п почти 
не был доступен для изучения.

Сеноманский водоносный комплекс состоит из мелко- и тонко
зернистых песчаников и крупнозернистых алевролитов. В отличие 
от Южяо-Приаральской части бассейна, в Восточно-Кызылкумской 
его части эти породы разобщены прослоями не только алевролитов, 
по и загипсованных глин. Общая мощность водоносной толщи 

_сееомана изменяется от J8 до 116 м. Водоупорной кровлей водонос- 
пых песчаников сепомана являются буро-красные алевролиты 
U глины. Глубина их залегания от поверхности земли обычно состав
ляет от 450 до 1200 м, как  исключение — 350—380 В основании 
песчаников залегают также буро-красные глины и алевролиты, 
отделяющие их от нпжнемеловых (альбских) отложений.

Питание водоносного комплекса сеноманских отложений обеспе
чивается за счет регионального подземного притока и вод, поступа
ющих по тектоническим разломам. Его разгрузка происходит путем 
перелива вод в вышележащий водоносный комплекс сенон-турона 
через фацпальные окна и по разломам. Все скважины, вскрывшие 
водоносные песчаники сеномана, фонтанируют. Величина напора 
над поверхностью земли соответствует величина папора сенон-турон- 
ского водоносного комплекса. Снижение абсолютных от.меток пьезо
метрических уровней происходит с юго-востока на северо-запад, 
как и в вышележащем водоносном комплексе. Производительность 
скважин изменяется от 0,2 до 20 л/сек*, что объясняется различной 
водоотдачей алевролитов и песчаников. Удельный дебит большинства 
скважин равен 0 ,8 -г'сек.

Минерализация воды сеноманских отложении в большинстве 
скважин превышает величину минерализации вышележащего водо- 
иосного комплекса. Так , минерализация вод сенон-туронского 
комплекса составляет от 1,3 до 1,6 г/л, сеноманского от 2,2 до 2,7 .’ /л, 
но в ряде участков минерализация вод сеномана почти такая же, 
как в водах сепоп-туропа. Увеличение лгинерализации воды на отдель
ных участках обусловлено нал1гчием частых прослоев алевролитов, 
затрудняющих водообмен между их горизонтами и осложняющих 
движение содержащейся в них воды. В основном характер и степень 
минерализации воды сеноманских и сенон-туронских отложений 
весьма сходны, что нетрудно проследить по следующи.м достаточно 
показательным результатам химических анализов проб, взятых из 
скважин Южного Приаралья:

. С139 804 35НС0з26 
CfaSn-t Ml,4----------------------------;

„  С146 8О4 28НСОз20 .

СггСт Mi,7 (]Va-bK)97 ’

8 Занлз 428 .



С гзп  t М C147S04 42HC0.i 1I l>rjSn t М2,4
N a93

Г г - т М  S04/,3Cl4n

Несколько особое положеппе занимает paiiou, находящийся близ 
uoaBi.iiuonnocTeii Карактау и Дорткудук-И урасы , где отмечепы 
своеобразпые услоппя залегания водоносного комплекса сеноман- 
ских отлояч'онпй, ого гпдродпнамипескис и гид рох11М1п е с к н е  проявле
ния. На прмлогающен к 1{арактау территории бассейна водоносные 
песчаники сеномапа вскрываются на глубине от 6,8 л  — в колодце 
Кызылкудук до 24,0 — в колодце Сука и до 15 .н — у возвышен
ности Дорткудук-Нурасы , где они вскрыты с к в а ж 1гаой. Абсолютные 
отметки пьезометрического уровня составляют 200—205 м у  К арак 
тау II 185—188,U у Дорткудук-И урасы . Следовательно, общее сни- 
/кенио пьезометрического уклона в сеноманских отложениях ориен
тирован»» в направлении с востока на запад. НесмотрА па то что 
абсолютное поло;кение уровней воды в колодцах у  возвышенности 
К'арактау не отвечает пьезометрическому уровню в скважинах 
II обычно является несколько заниженным, приведенные данные 
показ|.1ваю1 полное сходство гидродинамических условии с сенон- 
туронским водоносным комплексом. Производительность водоносного 
комплекса, установленная по данш.ьм откачек из колодцев в районе 
хр. Карактау, составляет i ,(i—2,2 л/сек при понижении уровня 
воды на 1 м. Химический состав подземных под очень пестрый, причем 
в отдельных колодцах отмечается его изменение во времени. Это 
подтворЯ'Дается следующими данными (полученными Вч1957 г .) ;

а

с л г т п  л, O M0S O4 3 3 ( I T C O r f  СОз)22  
(Nn + K)88 •

y r t x  С!Г>0(ПСОлУ с О:,)32 5О4 18
-о . VIII Шо.э (i\n+K)8G

с у  , ,  С1 43 SO4 33 (ИСОл+ СОя) 24 
'  з.о ( N a -| -К )8 7С а 10 ’

IQ ЛГТТ1 504Г|| С144ИСОз-»
(Na+K)88 •

Приведенные результаты анализов показывают, что в воде колод
цев при постоянном составе катионов существенно изменяется содер
жание анионов. Характерно также, что при длительной откачке 
вода опресняется. В некоторых колодцах минерализация изменяется 
от 0,9 до 3 г!л. При минерализации до 1,44 г!л вода имеет гидрокарбо- 
натно-сульфатный или гидрокарбопатно-хлоридный состав, при 
более значительной минерализации она сульфатно-хлоридная н хло- 
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рпднО“Сульфатния. Средп катионов первостепенное значение имеет 
натрий. Приводим наиболее характерные результаты анализов воды:

„олодец Мь.рза6ай М„.. СШ ^

колодец Тамды ;

колодец Безымянньш ■

Приведенные данные по колодцам могут характеризовать хими
ческий состав вод сепомана, которые формируются путем инфильтра
ции атмосферных осадков. Более достоверным показателем химиче
ского состава вод сеноманского водоносного комплекса являются 
результаты анализов вод по скважине, пробуренной в районе Дорт- 
кудук-Нурасы. Здесь распространены воды сульфатно-хлоридного 
типа с преобладанием среди катионов натрия:

т,, SO444CI38HCO3 I8

Для всего верхнемелового водоносного комплекса, особенно 
в Ю/Кпом и Восточном Приаралье, отмечается повышение темпера
туры воды в условиях их питания из разломов. По мере удаления 
от разломов температура понижается от 37 до 28—24“ С.

В о д о н о с н ы е  к о м п л е к с ы  н и ж н е г о  м е л а .  
Гидрогеологические материалы, характеризующие водоносность отло
жений нижнего мела, имеются лишь по Южному Приаралью. Здесь 
в этих отложениях четко выделяются три водоносн1.1х комплекса: 
альбский, аптский и неокомский. Значительная глубина их залега
ния исключает возможность получения всесторонней характеристики.

В о д о н о с н ы й  к о м п л е к с  о т л о ж е н и й  а л ь б а  
состоит из переслаивающихся мелко- и тонкозернистых песчани
ков, алевролитов, реже глин. В разрезах большинства скважин 
преобладают песчаники; алевролиты и гл 1шы залегают преимущест
венно в основании и в кровле этих отложеьшй. Мощность водовме
щающих пород крайне изменчива — от 28,7 до 240 м. Водоупорная 
кровля водоносного комплекса альба представлена красноцветными 
алевролитами и глинами мощностью до 10 м, которые вскрываются 
на глубине 450—650 м.

Скважины, вскрывающие водоносные песчаники альба, обычно 
фонтанпруют. Абсолютные отметки пьезометрического уровня воды 
в Южном Приаралье, как  п в верхнемеловом водоносном комплексе, 
сни/Ь’аются с востока на запад от 95 до 60 м. Минерализация воды 
отложений альба несколько выше, чем в вышележащих водоносных 
комплексах, по более постоянная, по площади она изменяется от 2,4 
до 3 ,8—4 г/л. По химическому составу воды в основном хлоридно- 
сульфатные, лишь в непосредственной близости к очагам разгрузки
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niiti гфппиут^’^'тш'пио хлпридпып, Иокпяительпы следующие резуль- 
rjm.i \11мим(1гкич лггллилпп ппди (по п[И|Ппм из сква'/ьииы):

С1 :*7S04 2(;lIC0a 17 
■ (Nil I К)!)Г,

cl SO4 40 
(N« I К )02
Cl :.7 SO., Я2 
(Nn |-К)Я7

'Гомип[|||тур11 11(1Л1>| пЛ1.бск(1Г(1 nj)A(inociioro комплекса по площади 
II 1КЧИ11'iniiiiini и ипходпгсл и прямо!! лавпсимостп от располо-
•lii'iimi (nil 11<кmiiii'KM’ Kiix |iii:ijiii.M(iii с то[).мальпой водой. М аксималь- 
мин ii'Miu'pjiгурп о11р(*д|*л(М1п и .47,Г) , по море удаления от разломов 
nini iioim;i.n('ic)i д<» 27 -!i'i . Иррдстиплеиие о подообильности альб- 
с и11\ птлп,|,(Ч1И11 д ш т  самопалппающиеся скважипы, их удельные 
д|‘Гц|||.1 г«и‘ laii.iiiior пт (),(» дп 1 aIcpk.

И п л п 11 п »’ и 1.1 ii к п м п л е к с о т л о ж е н и й  а п т - 
и »' о и п \\ а таклсо прс'дстаилои песчаниками, чередующимпся 
г a.’UMipti.iii гамм и глинами. У окраин бассейна этот комплекс залегает 
iipi'iiMyiiu’t'iinMiiin im iuK'H‘n:miicKoM основании или отсутствует. 
И цпм ралмши :icc части бассейна, «собенно в прогибах, апт-пеоком- 
скио пипаамми! аалегают на 10()скпх.

1'accMaTpmiaeMi.iii ппдопоснми комплекс вскры т единичными сква -  
)MimiMii, глапным обраапм п Южпом Приаралье. По имеющимся 
данным, отдг.’п.ныо его горизонты в аптских  осадках  имеют мощность 
,|п Г)1! .и, местами пскрыпаюгся менее мощные ирослои водоносных 
пт'чаипкпм, оспбеино п отлоясениях неоколга, представленного 
и би.1 ыней мере а.чепролитамн и глинами. Общая мощность водовме- 
iiUiHiiiui\ иор»1Д п.1М1'ниется от 22 до 2G5 м. В .этом комплексе , т а к  же 
как II и иытеоипсанном альбском, водоносные горизонты питаются 
и».м.ко трещинными подами палеозоя, поступающими в основнолг 
на токтоиичоскнх разломов, по разломам ови и разгр уж аю тся  путем  
нерелипл иод значительным иапором в горизонты, лежащие выше. 
И шисипм Мриаралье в одной из скважип величина напора воды из 
анюкого горизонта превышала новерхность земли до 15 м  при 
снмоиллипе 7,(12 ггл*: удельная  производительность этой сква'ЛхПНЫ 
«прсделоиа в сек. Химический состав воды следующий:

CI7ISO4 IS 
( Nn - b K ) 7 8 . C a  l i . M g S  *

11л илкрокомпопентов здесь обнаружен бром в количестве до 
25 мг л, наличие которого позволяет предполагать, что процесс 
вмтесноппл седимептационных вод еще не закончился.

П о д 1> и о с U ы и к о м п л с к с о т л о ж  е н н U г о р ы  
опроооиан л Южном Приаралье и на Нижне-Сырдарьинском подня- 
THI1 Водоспдержащпе песчашшп вскрыты скважинами на глубине 
свыше 1000 м.
ИГ.



Отдельные пробы поды, пзятые без изоляции верхних водоносных 
н(>мплексов, не могут дать достаточно достоверную качественную 
характеристику ооды, в таких пробах минерализация составляет 
:3 ,5-5,0 г/л; отмечено повышенное содержание нода и брома.
13 районе Ни/Кне-Сырдарьинского поднятия минерализация воды 
юрского водоносного комплекса составила 11,3 г!л. На п-ове Муйнак 
па глубине порядка 950—1110 м сква',кино11 вскрыты воды с минера
лизацией 90—100 г!л. По химическому составу воды исключительно 
хлоридные натриевые.

УСЛОВИЯ ФОРМИРОВу\П П Я п о д з е м н ы х  в о д

На основной части Сырдарьинского артезианского бассейна, распо- 
лоукепиого в ceeepHoii части пустыни Кызылкум, господствует 
пиутриконтинентальный климат, который отличается жарким летом 
с ничтоишым количеством атмосферн1.1х осадков (2—5% от обще- 
годовой нормы, paBHoii 100—150 мм!год) и холодной зимой. Одной 
113 особенностей климата равнинных пространств Средней Азии 
является то, что основная масса атмосферных осадков выпадает 
и холодное время года, когда испарение составляет ничтожно малую 
величину. Вследствие этого большая часть атмосферных осадков, 
вьшадаюш,их в пределах пустыни, сложенной преимухцественно 
песчаниками, инфильтруется в первый от поверхности водоносный 
горизонт и в известной степени способствует формированию слабо- 
минерализованных грунтовых вод.

В районах развития аллювиальных равнин, сложенных переслаи
вающими песками, супесямп и глинами, инфильтрация атмосферных 
осадков весьма затруднена, а местами она почти отсутствует, в то 
w»e время значительная часть грунтовых вод летом расходуется 
здесь па транспирацию растениями и испарение. Такое положение 
приводит к увеличению минерализации грунтовых вод аллювиальных 
равнин. Основную роль в питании грунтовых вод и в формировании 
их химштеского состава здесь играют инфильтрационные воды Сыр
дарьи и Амударьн, а в орошаемой зоне — также воды ирригацион
ных каналов. Интенсивность питания грунтовых вод повышается 
в период паводков этих рек, когда водой заполняются старые русла, 
озера и пониженные частп речных террас. Таким образом, питанне 
грунтовых и слабонапорных вод верхнего (кайнозойского) гидрогео
логического этажа в той или иной степени осуществляется на всей 
площади его распространения.

Совершенно иные условия питания подземны.х вод свойственны 
среднему — мезозойскому гидрогеологическому этажу. На всей 
территории Сырдарьинского бассейна он перекрыт водонепроницае
мыми глинами и мергелями палеогенового возраста, поэтому факторы 
формирования межпластовьих вод наиболее интенсивно проявляются 
в районах крупнььх площадных выходов водовмещающих пород на 
дневную поверхность. Эти районы приурочены к подно;к'иям горных 
массивов северо-западных отрогов Тянь-Шаня и хр. Каратау.
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Нпакие горы Цсптральвих Кызылкумов с отметками 300—900 .w, 
ограничнваюи1.пе артезиапскпй бассейн с юга и юго-запада, пе играют 
существениоп р(»лм в формировании подземных вод среднего гидро- 
геолоппеского этажа, так к а к  климатические условия, в пределах 
низких гор по существу не отличаются от климата окружающих их 
пустынных пространств Кызылкумов.

Восточное и северо-западное горное обрамление артезианского 
бассейна относится к району Западного Тянь-Шаня, который отли
чается от других горных областей наибольшим увлажнением. Коли
чество атмосферных осадков, выпадаюшд1Х за год в предгорьях, 
находится в пределах 500—700 ,мл<, это в четыре раза больше, чем 
их выпадает в К|.1зылкумах. Ббльшая часть их инфильтруется в водо
проницаемые породы мезозоя.

Значительную часть приходного баланса среднего гидрогеоло
гического атажа составляют фильтрацмоппые потери постоянных 
и временных водотоков, пересекаю1дпх при выходе из гор отложения 
мезозойского возраста. Мезозойские породы предгорных равнин ни 
многих участках соприкасаются с треиишоватыми водообильными 
породами палеозоя по тектоническим контактам. В пределах юго- 
западного склона хр. Каратау в paiione поселка Атабай и далее 
в CTOfioHy г, Туркестан вдоль долины р. Хантанги К. П. Пегуишов 
наблюдал на участках трансгрессивного залегания меловых отлег,ье- 
ний па известняках девона и карбона прямой перелив трещинно- 
карстовых вод из известняков в песчаники верхнего мела.

CyutecTBeunaH роль в питании водоносных комплексов принадле
жит разломам, которые, как  выше было указано, прослеживаются 
на значительных расстояниях от выходов складчатого фундамента 
к зонам его глубокого зале1аппя. К ак  видно из прилагае.мой cveMi.i 
(см. рис. 17), региональный подземный сток Сырдарьинского арте
зианского бассейна направлен от западных отрогов Тянь-Шаня 
к Аральскому морю. Основным базисом подземного стока среднего 
гидрогеологического этажа является Аральское море. Р азгрузка  
подземных вод происходит в аллювиальные отложения Амударьи 
и в Аральское мо[)е по ь’рупному внутризональпому разлому, огра
ничивающему с востока Амударьинский тектонический вал. На пра
вобережье Сырдарьи в пределах Чимкентского прогиба, непосред
ственно примыкаюи|.его к подножию западного Тянь-Шаня, абсолют
ные отметки пьезометрического уровня превышают 350 м. По мере 
продвижения на запад наблюдается си»1исение пьезометрпческого 
уровня, и в пределах возвышенности Каратау отметки его падают 
до 2''i0 .и. Весьма резкое снп/ьение пьезометрического уровня арте
зианских вод на сравнительно небольшом расстоянии (менее 150 к.н) 
обусловлено наличием местного очага разгрузки в подноишп юго- 
западного склона возвышенности Каратау. В это.м районе аллю
виальные отлож-ения Сырдарьи залегают на размытой поверхности 
туронских песчаников и сеионских известняков, поэтому выклини
вание артезианских вод в ер х н его  мела происходит н е п о с р е д с т в е н н о  
в грунтовые воды второй надпойменной террасы. Такие условия
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разгрузки обусловлпвают как направление подземного стока, т ак  
II большой уклон пьезометрической поверхности.

Следует отметить, что в центральной части Сырдарьинского 
артезианского бассейна описанный Карактауский участок местной 
разгрузки является единственным, на котором отсутствует палеоге
новый водоупор. Открытые очаги разгрузки подземных вод среднего 
гидрогеологического этаи -̂а отмечены также в низовьях Сырдарьи, 
где русло реки прорезает Нижне-Сырдарьинское поднятие, а также 
в низовьях Амударьи. Местные (внутреинио) участки разгрузки 
усложняют гидродинамические условия рассматриваемого артезиан
ского бассейна, деформируя фильтрационный поток. Однако это 
пе влияет на общее направление движения межпластовых вод 
к Аральскому морю — региональному базису подземного стока.

Местные очаги разгрузки формируются при наличии разрывных 
дислокации, либо крутых флексурообразных перегибов, резко изме
няющих структуру водоупорной кровли. Флексуры, переходящие 
местами в разрывы, широко развиты на крыльях альпийских складок.
К присводовым частям этих складок приурочены бессточные котло
вины, где мощность водоупорных глин сокращается до 30—80 м. 
Отметки дна котловины обычно располагаются на 40—60 м ниже 
абсолютного положения пьезометрического уровня. Совокупность 
этих факторов создает благоприятные условия для выклинивания 
напорных вод.

Разрывные зоны являются не только путями, по которым осу
ществляется дополнительное питание подземных вод среднего 
гидрогеологического этажа, но в сочетании с рельефом и струк
турным фактором — так/ке и путями разгрузки. В местах раз
грузки вод образуются значительные площади солончаков и пух
ляков. Следует отметить, что слои соли накапливаются на дне котло
вин частично за счет талых и дождевых вод. Однако к началу лета 
такие >’̂ 1астки вполне проходимы, а те участки, где солончаки и пух
ляки получают непрерывное подпитывание за счет подземных вод, 
практически круглый год недоступны для передвиясения.

В местных очагах разгрузки Ю/Кного Приаралья величины нанора 
снижаются на 15—20 м. Радиус влияния местных очагов разгрузки 
в») многом зависпт от площади бессточных котловин; в районе  ̂лькен- 
карасора он достигает 20 л'.«, в восточных котловинах 15 и 10 км.

Подземные воды верхнего мела, поступающие с Приташкентского 
предгорного артезианского бассейна к югу от линии Карактау — 
Дорткудук-Иурасы, создают пьезомаксимум; вследствие наличия 
местных областей разгрузки (Арнасайская внаднна севернее хр. Ну- 
ратау и Юишо-Джетымтауская котловина) часть нодзелгного потока 
направляется к югу.

ГИ ДРО ХИ М И ЧЕСКАЯ ЗОПАЛЬПОСТЬ 

В пределах Сырдарьинского артезианского бассейна установлена 
определенная закономерность в размещении гидрохимических зон, 
охватывающих разл1гчные части разреза платформенного чехла.
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l i всртикй.чьном раяреао пами выделены три rnApoxiiMiRecKiie зоиы 
(рис. И)).

I. Зона пресных вод с минерализацией до I г/j и различных ио ми
нера.ч и :iiin,u и под ~  (»т пресных до соленых. Развита в верхне.м 
гидр()геол11Гич1чк<».м эта>ке н области активного, а местами затруд
ненного нодооГ)мена. В этой зоне выделяются две подзоны:

а) и р е с н ы х в о д  с м и и е р а л и з а ц и с й 
до 1 ahi смешанного состава от гидрокарбонатных кальциевых до

ш / /
<*||с. 19. Схема гилрошшической аополыюсти перхисмг.юиого водоиосиого комплекса Сырдарь- 

иискогн иртеаилиского блссейпп.
I —  пыходы палгпзоЛскнх порол; 2  —  пыходы меловых пород; j  —  коитуры распростр-шспин 
рсгпопллья&го водоупорп палсогснопого воэрпста. г  II д р о X и ы U <t с с к а я а о н л л ь- 
и о с г ь. По11.1 прсспых вод с минерилпзпциеЛ до 1 г/.г.  ̂ — подзона гилрпкпрбпн.1ткых 
кнльциенмх п М11льц111*пг1-пвтг>исиых вод; S — подаонп п р си м утсствсгш о сул1>фотпг|-гнлр"- 
карбонмтпо-хлорпдиых клльцнсоо-пптрпспых иод. Зона слаОосолокоиатых под с мипсрилп.ш- 
И1И‘П от I д|| :: г/.̂ : г, _  подпои;! сульфптно-хлоридггых, н;1Т|»пс'«о-иальцисиих под с поиышгн- 
иым с<.>Л1-|»|:»иисм гидрон<1рПо11.1ТОв; 7 — подзона хлорпднп-сульфатннх натриевых пол 
г П1111ЫШ0ПЦЫМ содсржикпсм гпдрокирбоиатов. 8 — Зопл сг>лоноватых хлорпдпо-сульфатных  
пптрпспых п<»л с >1П11ир<1Л11;1лци1-Л riT '2 до 3 г/л. О — Зоиа с м г ш т т ы х  слабосолоповптых и голи- 
Н011ЛТЫХ ( мнигрализацигП I— .li»/.!, сульфатпо-хлорпдпых и хлорпдно-сульфатпых и itijik — 
иых и т 1Трт>ио-|{|1Л1.цпопых под. Зона счшчноиатых и сильно сплоиопатых вод с минс|)алт.1- 
Oiicft ,1— 10 г/л: 10 — Ш'лзона с мипералиаацисП от до Ti г !л  хлоридных, реже хлоридн<«-суль
фатных натриевых поц, и  — подлпна хло 1>нд1ш х натриевых иод с мннералпзацней 5 — 10 г,л\ 
18 — Зона соленых подирассплов исключительно хлорндных натриевых с мнперали мцией

до 0(1 г/л'. М — раало.мы

хлоридных натриевых; фор.мируотся в приделах Кызылкумской 
плиоценовой равшшы в условиях преимущественного песчаного 
разреза и глубокого (от 10 до 3U .н) залегания уровня грунтовых под;

б) в о д с р а з л и ч н о й  м и н е р а л и з а ц и е н — от 
пресных до соленых смешанного химического состава; эта подзона 
широки развита в предгорных равнинах, в долинах н дельтах рек; 
минерализация и химический состав вод закономерно изменяется 
от высоких предгорий к равнинам и от поймы к высоким террасам.

II. Зина пресных н соленоватых вод с млнералнзадиси 0 ,5 —  ̂ zjd 
смешанного состава от гидрокарбонатно-сульфатных натриево-каль- 
циевых до хлоридно-сульфатных натриевых. Распространена в области
120



(»тнос11тельпо затрудненного водообмена п верхней части среднего 
гидрогеологического этажа (верхнемеловоп и частично нижнемеловон 
водоносные комплексм).

J1I. Зона солоноватых и соленых вод хлорпдиого патриевого 
состава с минерализацией от 3 до 35 г/л. (формируется и областях 
затрудненного водообмена на болыной глубине (свыше 1000 м)
U Сырдарьинской и Аральской впадинах (нижнемеловоп и юрский 
водоносные комплексы).

Имеющийся гидрохимический материал по артезианским водам 
позволяет установить некоторые закономерности в формировании 
их химического состава в основном для водоносного комплекса 
верхнемеловых отложений. Среди этнх закономерностей выявляется 
и вполне определенная горизонтальная зональность, лишь местами 
нарушаемая своеобразно протекающими гидродинамическими про
цессами. Наиболее ярко выражены следующие шесть зон с их под
зонами, выделяемые по показателям степени минерализации арте
зианских вод и особенностям солевого состава (см. рис. 19).

I. Зона пресных вод с мпиералпзацией до 1 г/.г она прослежи
вается от юго-западных склонов гор Каратау и восточнее низкогорья 
Д/Кетымтау — Вукантауской группы выступов фундамента. В этой 
зоне выделяются две подзоны:

а) г и д р о к а р б о н а т н ы X к а л ь ц и е в ы х  в о д ,  при
легающая непосредственно к горным сооружениям;

б) г н д р о к а р б о н а т н о - с у  л ь ф а т н ы X и с у л ь - 
ф а т н о - г и д р о к а р б о н а т н о - х л о р и д н ы х  к а л ь 
ц и е в о - н а т р и е в ы х  в о  д, следующая за первой.

II. Зона слабосолоноватых вод с минерализацией от 1 до 2 г/л, 
простирающаяся от Каратауской брахиантиклннали до Аральского 
моря. В ней также выделяются две подзоны:

а) с у  л ь ф а т н о - X л о р II д н ы X н а т р и е в о - к а л ь- 
ц и с в ы X в о д  с повышенным содержанием гпдрокарбо- 
патов;

б) X л о р и д н о - с у  л ь ф а т н ы X н а т р и е в ы х  в о д  
с повышенным содерисанием гидрокарбонатов.

III. Зона солоноватых под с мпнерализацис!! от 2 до 3 н, как 
исключение, до 5 г/. ,̂ по составу хлоридпо-сульфатных натриевых. 
Ирослеисивается вдоль северных склонов Центрально-Кызылкум
ских выступов фундамента в paiioH e, прилегающем к Амударьпн- 
скому тектоническому салу и в низовьях Сырдарьи.

IV. Зона смешанных слабосолоноватых вод с мпнерализацней от 
от 1 до 2,5 г/.1, по составу сульфатно-хлорпдпых и хлоридно-суль- 
фатных натриевых и натриево-кальциевых с повышенным содержа
нием гидрокарбонатов. Она формируется в местах перелива подзем
ных вод по тектоническим разломам, удаленным от выступов склад
чатого фундамента.

V. Зона солоноватых и сильносолоноватых вод с минерализацией 
от 3 до 10 г/л, расположена к северу от хр. Султанупздаг. В этой 
зоне выделяются две подзоны;
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а) с о л о н о в а т ы х  х л о р п д и ы х, реже хлорпдно-суль- 
фатных натриевых вод с мпперализацпсй от 3 до 5 г1л;

б) с и л ь II о с о л о н о в а т ы X х л о р и д п ы х натриевых 
вод с минералii.iamieii от 5 до 10 г/л.

VI. Зона соленых вод н рассолов с мпнсралнзацнсн от 10 до 50 
и до 7П г}л, по составу хлормдных натриевых. Распространена 
в пределах Лмударьинского тектонического вала.

Нарушение нормал1.иоп гидрохимическои зональности наблю
дается в Ю/Ьном Г1риаралье на >^астках, где по тектоническим раз
ломам происходит перелив трсп;инных вод палеозоя в водоносные 
rofuirioHTi.i мела. Наиболее благоприятные условия для перелива 
третинных вод палеозоя создаются на участках тех водоносных 
комплексов мезозоя, которые характеризуются наиболее активным 
водообменом и обладают лучшими фильтрационными свойствами; 
в больше!’! мере они показательны для верхнемелового водоносного 
комплекса. Гидродинамические условия этого водоносного комплекса 
обусловили таК/ье процесс вытеснения седиментационных и мета- 
морфизовпнных вод из его толщи.

В горизонтах пи/ьнемелового, а тем более юрского водоносного 
комплекса, несмотря на сравнительно пони'/г.енную минерализацию, 
не препышающую ’Л{) г!л, частично eп^e сохранились древние воды, 
что п(»дтие{)/1;лается высоким содер»1.анием брома (до 25 .veU). 
В пределах Лмударьинского тектонического вала на п-ове Л1уйнак 
вскрыты крепкие хлоридные натриевые рассолы, типичные для  
З'слонпи aaCToiiHoro водного режима.

Дли Сырдарьинского артезианского бассейна остаются неразре
шенными следуюш,ие вопросы:

1) какое время потребовалось для вытеснения седиментационных 
вод из меловой и юрской толщи;

2) почему наиболее пресные воды с лгинерализацией до 2 г/л 
сосред(»точены преимущественно в центральной полосе Сырдарьин
ского артезианского бассейна вплоть до области региональной их 
разгрузки в Аральском море;

3) чем объяснить хлор-сульфатный состав слабо минерализован- 
ных вод (до 2 г/л), распространенных на основной части этого бас
сейна.

Д ля выяснения первого вопроса необходимо произвести расчет 
скорости водообмена артезианских вод по горизонтам верхнего 
мела ме>ь'ду областью питания, находящейся в горах К аратау ,  
и Аральским морем. Если допустить, что с момента появления очагов 
разгрузки артезианских вод их гидродинамические условия не изме
нялись, то можно считать, что движение оставалось относительно 
постоянным во времени. В таком случае расчет скорости этого дви;|;е- 
ния можно произвести по закону Дарсн!

V = KI,
где V — скорость фильтрации воды;

К — коэффициент фильтрации, м1с1)тки\
I  — пьезометрический уклон.



Однако величина V не отражает фактической скорости двпженвя 
поды. Действительная ее скорость в порах U рассчитывается путем 
деления V на пористость п:

п п

Скорость движения рассматриваемых вод следует рассчитывать 
для участка от гор Каратау до Алгударьинского тектонического 
нала па расстоянии 900 к.н. Принимая средний коэффициент филь
трации равным 3 м/сутки, получим, что среднее значепие величины 
пьезометрического уклона составит 0,00034, а пористость, опреде
ленная лабораторным путем, не превышает 0,1. Исходя из таких 
данных, имеем:

^ _  .3 • 0^00034 _  Q м1сутки, или 3,65 Mjaod.

Ка полный период законченного движения артезианских вод от 
области формирования до области разгрузки потребуется;

/71 I 900 км 9 • IО® .W о/ с цппJ пл =  “F7 — ■,—3"= -rrTTz— ■,—г  =  246500 лет. и  З.Ь5 Mjzod 3,6.» Mjzod

Если пргшять, что образование основных очагов разгрузки 
завершилось в среднечетвертичное время, т. е. примерно 500 ООО лет 
тому назад, то период времени полного водооборота артезианских 
вод оказывается вполне достаточным. С учетом роли тектонических 
разломов, которые еще больше способствовали вытеснению седимен- 
тациопных вод из рассматриваемых отложений, становится понят
ным наличие слабомипе1̂ ализованных вод (до 2 г/л) на >^астках 
их региональной разгрузки.

Ответ па второй вопрос можно получить путем анализа 
общих гидрогеологических ус.иовий Сырдарьинского артезианского 
бассейна. На составленной для него по фактическим данным гидро
динамической схеме (см. рис. 17) отмечаются шесть местных очагов 
разгрузки артезианских вод по пути их стока в Аральское море. 
В соответствии с рассмотренным выше эти очаги имеют весьма 
сугцественное значение в расходной статье баланса бассейна в целом. 
Благодаря этим местным очагам разгрузки хорошо промыта цен
тральная его часть, в которой распространены слабомпнерализован- 
ные воды.

В местных областях питания, таких, как  горы Букантау, Дже- 
тымтау п другие, формируются преимуществеппо слабосолоноватые 
хлоридные воды, которые в известной степени накладывают отпе
чаток на солевой состав и па степень М1гнерализации воды в краевых 
частях бассейна. Они оттесняют границу распространения пресных 
вод к центральной части, где преобладают сульфатные и гидро
карбонатные воды.
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Увеличетп* общоп мппералпзацпи артезианских вод от 0 ,5  
Л»| -  г/л, начиная от области питания и до области разгрузки , 
ирпигмыит исключительно за счет иовьинсния содержания хлора 
и натрия. Т акая  актиппость птих дпух ионов, типичных для paii(HioB 
[1агироггра1Н*иия рассолов, характерна для аридных зон всех конти- 
нгнюи ;и'мно1о itiapa, что обусловлено палоогидрогеологически.ми 
углониями. Иалсно также , что песовое содорясание гидрокарбопатов 
остается !сеизмепн1.1м от области питания до области разгрузки 
apreaiiaircKnx вод. Такое постоянство отмечается и для сульфатного 
иоии, за нсключсниом мест с аномальнЫ|Ми гидрохит^шческимн усл(>
ВИЯМИ.

Ifai; уж е »)Тмечалось. артезианские воды Сырдарьипского бас- 
«•eiina термалып.п*. Такие воды были изучешл главным образом 
и К),1Л1(1М Нриаралье, при проводивн1ихся здесь детальных гидро- 
геоло! ичсских исследованиях. Ь других paiiouax бассейна термаль
ные артезианские воды споп,иал1.ио не изучались. По текто
ническим раз.||омам изливаются не только холодные, по и тер
мальные воды. Иод|.1 ПОН разломов cyн^ecтвeнпo опресняют артс- 
зиаись'ие воды, причем и последних увеличивается содержание 
сульфатов.

15 IO/ICHOM Нриаралье приближенно установлена вел1П1ша геотер
мического градиента.составляияцая 1,5 на JOO.v. Нона участках вли- 
япи>1 разломом, где na.ieoaoiicKoe основание залегает на г.тубине 0(Х)—

.и, а налеогенова)! кровля водосодериаицен мезозойской толщи — 
па глубине 2(H)—2'М} .м, наблюдается резкое возрастание этой вели
чины до 7 ,5 —9 па ИЮ м. Выявленнь]е изменения вел1гчины геотер
мического градиента позволяют предполагать, что непосредственно 
у разломов температура воды верхнемелового водоносного комплекса 
составит 50—(if) . а на контакте с палеозойским основанном, на гл у 
бине порядка 500—800 м, она моя;ет достигать 80—90 . В некоторых 
самоияливакицихся скважинах вода из верхЕЮ.меловых отложений 
имела температуру до .37"' (рис. 20).

Значение разломов в питании водоносных комплексов мезозоя 
отчетливо выявляются при оценке естественных ресурсов верхне- 
меловых вод Южного Прнаралья. Используя для этой цели балансо
вый метод, учитываем приходтле статьи (рис. 21):

1) подземный приток за счет регионального стока артезианских
под

2) подземпый приток со стороны местных очагов питания арте- 
зиаоских вод

3) подземпый приток по тектоническим разломам
Зате.м выделяем расходные статьи:
1) подзем1пли отток к региональной области разгрузки артезиан- 

скнх вод вдоль Лмударьинского тектонического вала
2) выклинивание артезианских вод в местных очагах разгрузки — 

бессточных котловинах
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Общий баланс рассматриваемой частп Сырдарьпнского артезиан
ского бассейва в Южном Приаралье получает следующее выраженпе:

+ Q мост

Подземный приток за счет регпопального стока артезианских вод 
рассчитывается по линии гидроизопьезы с отмоткой -|-110 .н и вычи
сляется по формуле

Q ^ K F I ,

где К — коэффициент фильтрации, равный 5 м/сутки;
I — напорный градиент потока;
F — площадь поперечного сечения, равная т/, 
где т — мощность водосодержащей толщи,
/ — длина линии сечения.

По гидродинамической карте определяется приток для различных 
зиачений кт\

(?„р =  191,2-10^ M^lcynmu.

Подземный сток направлен нз местп1.гх областей питания, 
находящихся у гор Султанупздаг и Букаптау, где количество 
выпадающих атмосферных осадков составляет в среднем 70—90 мм 
в год. Для всей территории Кызылкумов средняя величина инфиль
трации атмосферных осадков не превышает 10%. Но учитывая, 
что водосодержащая толп;а верхнего мела неоднородна по водо
проницаемости, в расчетах величина инфильтрации атмосферных 
осадков принята равной А мм, т. е. h = А мм или 4*10“ ^ л .  Пло
щадь выходов водосодержащпх пород S = 2000 км ,̂ отсюда

Q̂  = S -h  = 2000 K^t2-4-10 

Q̂  = 2 - 10® .4  • 10-® =  8 • 10« м^/год;

Q =  —  =  22.10^ мУсутки =  270 л/сек.VMCCT 2 05 сутки '

Подземный приток по тектоническим разломам устанавливается 
после определения всех статей баланса. Суммарная величина при
ходной статьи баланса 2 ^ п р  составит:

2<?..Р=(С» прпт +<? мест

2  <?пр =  J 91,2 • 10^ -f  22 • 10» +  =  213,2 • 10=» +

Суммарная величина расходной статьи баланса подсчитывается 
по пзопьезе с отметкой + 75  м\

Q,, = kFI = kmlI.
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Площадь поперечного сочення потока подсчитывается для к а ж 
дого сектора кт отдельно:

2 / *  =  327,65-10»,

/ — ____2 5-10"^ •20 000 2-iO*~ ' ^  »

=  327.65 - 10«. 2 .5 .  КГ* =  8 i ,6 9 2  • J0» м у  с у  тки.

Одной 113 весьма существенных статен расхода артезианских вод 
яиляется их п1.1к л 11н и п а т 1С и бессточных впадинах (как  в местных 
on.irax разгрузки), среди которых наиболее значительна Улькен- 
К1Ц1асорская; другие пиадины расположены на различных расстоя
ниях (»т нее. Артезианские воды поступают в Улькенкарасорскую 
пиядину через водоупорную кровлю. Количество поступающих вод 
м«ы;по рассчит1.1пат1. двумя вариантами: nepBi.iii заключается в рас
чете по замкнутой гидроизоиьезо с отметкой -|-80 .м.; второй сводится 
к подсчету суточио»! величины разгрузки, которая соответствует 
ллощпди солончаков. [\iC40Ti.r по первому н второму варнанта.м 
показали полнук» сходимость {зезультатов, поэтому приводим лишь 
первый.

I вариант, котловина 1 (Улькенкарасор). Такнм
образом, в У лькенка1)асорско11 впадине горизонты артезианских вод 
перхнемелового комплекса разгружаются в количестве ~

м^/сцтии. По другим местным очагам разгрузки поступле- 
НИ1* артезианских вод составляет 2 =  \05-10'-  ̂.ч^/сутки »  С̂ о̂тл. з=  

сутки. Эти данные получены при расчетах по линиям 
изопьез 90 и 100 м.

Суммарный расхс^д артезианских вод в местных очагах разгрузки 
но первому варианту составил

^  Qt^,. = • 0̂» м у  сутки -f 105 • 10=* м^]сутки + 75,6 • 10® M^jcym-

ки =  326 • 10^ м̂  Icy тки.

Суммарный приток в горизонты подземных вод верхнего мела по 
раз.момам вычислен из следующего у[)авнения баланса:

^нрит. |̂11 и. м̂оот ^от

(̂ OTJ к̂отл) ( и̂рпт. ^лсот)’

= (81.82 • 10» +  326.10=*) -  (191,2 .10» 4- 2 2 .1 0 “) =

= 194,7 • 10=* м^/сутки.
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Таким образом па территорию Южного Прпаральп по разломам
поступает м̂ 1 сутки йоды, или 2000 л/сек.

Следует отметить, что наиболее обильное поступление трещинных 
п трсщпнБО-карстовых иод палеозоя происходит по разломам, обнов- 
леииым альпииским орогенезом. Поэтому во всех областях, охва
ченных альпийскими тектоническими процессами (особенно в пред- 
1(1рьях), необходимо выявлять гидрогеологическое значение таких 
разломов.

Рассмотрев основные закономерности формирования подземных вод 
Сырдарьинского артезианского басссггаа, представляется возможным 
сделать следую1цие вывод|.г:

1, К началу инфильтрационного этапа четвертого гидрогеологи
ческого цикла в отло/кениях юры и нижнего мела всюду были рас
пространены подземные воды с преобладающей минералпзацией 
20—30 г1л, исключая северо-западную краевую часть артезианского 
пассеина, где захоронились воды нормального морского бассейна. 
В отложениях верхнего мела были развиты рассолы с минерализа
цией 100—150 г!л.

2. Основной поток артезианских вод был направлен от хр. Кара- 
тау в сторону Аральского моря — регионального базиса стока.

II Дополнительное питание артезианских вод осуществлялось 
110 зонам разломов, развитых в пределах наиболее тектошгтескн 
мобильных участков.

i. Величина притока подземных вод по разломам, рассчитанная 
для Южного Приаралья, превышала 2000 л1сек. Приведенные расчеты 
не претендуют на точность, однако они дают представлепие о порядке 
цифр.

Г). За весь инфильтрационный^ этап четвертого гидрогеологич^ 
ского цикла рассолы были полностью вытеснены, и па большей 
части территории бассейна распространились пресные и слабосоло- 
нопатые воды с минерализацией 0 ,5 —2 г/л.

3. АМУДАРЬИИСКИЙ АРТЕЗИАНСКИЙ 
БАССЕ11М

Амударьинский артезианский бассейн расположен в южной части 
Туранской плиты. Он занимает огромную депрессию, открытую 
U сторону Аральского моря и ограниченную па севере и северо- 
востоке выступами складчатого фундамента Центральных Кызылку
мов, Западного и Юялюго Тянь-Шаня, а также горными системами, 
сложенными преимущественно Me3030iiCKiiMii и кайнозойскими поро
дами — на востоке Таджикской виргацией, па юге — Копетдагом,
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большим Салхопом и Туаркмром. Благодаря сложному структур 
ному плапу складчатого фундамента н литолого-фацпальным осо
бенностям Meaoaoi'iCKo-KauHoaoiicKoro осадочного чехла, в Аму- 
дарышском а[»тознанском 6accoiiHe выделяются следующие арте- 
янанскпе ПасгсГюы второго порядка;

1) Byxapo-KapinnnCKuii,
2) Заунгупгкий,
3) Центрально-Каракумский,
'|) Вадхма-Карабнльскии.

ПОДЗЕМНЫЕ ВОДЫ

В нредела.х Лмударьинского артезианского бассейна, как  н всей 
территории TypancKoii плиты, в толще мезозой-кайнозоя многие 
исследователи выделяют четыре водоносных комплекса и разделя
ющие их водоупоры, просле'/К'енные по всей площади, либо ограни- 
чепные в пределах артезианских бассе1шов второго порядка. Схема 
гидрогеологического расчленения приведена в табл. 3.

Гидрогеоло! ическио условия Лмударг.инского артезпанского бас
сейна или его отдельных частой с тг)чкп зрепия перспективности на 
нефть и газ расслготрены в работах В. If. Корцепштейпа, Л. Е. Ми
хайлова. Я. А. Ходи;акулиева и др. В этих работах мо/Ь*но найти 
более доталЕ.ную характеристику Вухаро-Каршинского артезиан
ского багсейиа второго порядка. Каракумского свода и Пятнякского 
поднятия. Поатому в данной главе мы п(»ставилп своей целью рас- 
смотретг. А.мударьинский артезианский бассейп в аспекте его сравни
тельной гидрогеологическо!) характеристики с другими бассейнами 
Ту райской плиты и не претендуем па его исчерпывающую характе
ристику.

Артезианский бассейп находится в краевой частп Туранской 
плиты. Па севе|)о-8остоке он граничит с орогепической областью, 
а па юге — с геосинклиналью, что обусловливает исключительно 
сложные фациальныо условия накопления осадочного чехла. Именно 
поэтому многие пгщоносные толщи не выдержаны политологическому 
составу и но М(»щности. Наиболее благоприятная гидравлическая 
связь существует в водоносном комплексе нижней и средней юры, 
а также в толще верхнего .мела и альба.

Видоноенын комплекс четвертичных отложений

Четвертичные отложепия широко развиты в центральной части 
Лмударьинского артезианского бассейна, где они прослеживаются 
с востока на запад от Амударьи до бессточных котловин Прикаспия. 
Иа севере и северо-западе распространение четвертичных отложений 
ограничено Туаркыром и Заунгузской равниной, на юго-востоке 
Вадхпз-Карабильской равниной и на северо-востоке — Амударьей. 
Водосодерж;ицими породами слуясат разнозернистые пески с про
слоями 1равпи. суглинков, супесей. Мощность этих отложений в
Ш



Схема гидрогеологического расчлснсппл Аиударьппского артезианского
басссйпа

Т а б л п ц а  3

ВОД0ПОС1ШС И0МПЛС1ССЫ п 
водоуаоры

Гидрогеологические раЛопы

Бухаро-
КаршнпскпП Зауигуаскпй

Четпертичные водонос
ные комплоисы

Водоп(»соые кохш лексы  
пеогепа

Водоносный ком плекс 
верхнего палеогена п 
пн/кпего неогена

Водоупорные отлож ения 
палеогена

Водоупорные отлож ения 
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пентрильиой части бассейна п р еви таст  300 лг, к периферпи бас- 
t’piiii.i OII.I умопыиается.

J лубиип залегании поркала грунтошлх вод в среднем составляет 
J(l^— .V. и Сесстолпых котловтшах опа уменьшается до 1—3 .ч. 
()бщсе направление дпн'/Кения потока грунтовых вод происходит 
г носток-юго-вопока па запад-северо-запад, от рек A^ryдapьп, 
М ургаба и Тед'л.енп в сторону Каспийского моря. Местными областями 
1»азгрузкп грунтовых вод часто являются бессточные котловины, 
днигца которых занятг.г сол()Нчаками.

Минерализация грунтовых вод по мере удаления от Амударьи 
нзменяотсн от 0 ,5  до 10 —15 г/л и т. д. В том же направлении отме
чается и измопепио химического состава от сульфатно-гидрокарбо- 
натного п сульфатпо-хлорид11ого кальциевого и магниевого до хло- 
ридггогг» натриевого. На болыпей части территории распространения 
Ч1‘твертичнг»го водопоснг>го комплекса вскрыты соленые воды с плот
ным остатком от 15 до 3fi г/л. В вертика.п.пом разрезе с глубиной 
происходит 11езкое увеличение минерализации до 50 г1л, а местами 
д<» 80 ,>/.1. По химическому составу наиболее широко распространены 
хлоридные натриевые воды.

В мр-,1:дуреч|>е Тедясена и Мургаба, Алгударьп п Мургаба. на 
гриницр с ion>-BoCTf)4Hi.iM Заупгузьем, в подгорной равнпне Копет- 
лага  и на кра»1нем западе Низменныч Каракумов развпты значитель
ные по нлои^ади л 11пз|л пресных вод, не iiMeionuie в иастоят;ее время 
иных нсточгткоп питания, кроме атмосферных осадков. ЛЬгаерали- 
иация воды II .шизах от центра линзы к периферии увеличивается 
от 0 .8  до И г/л. По данным М. Г. ИТевчепко и В. Д. Бабушкина, 
мощность линзы с минерализацией до I изменяется от 30 до 80 .и.

Кроме отмеченных крупных линз пресных вод, в Центральных 
Каракумах встречаются мпогочпслепиые небольшие нодтакьтрные 
.•1ИИЗЫ, мощность которых достигает 20 .м.

В аллювиальных отложениях совре.менных долин Алтударьи — 
Теджена, Мургаба, Зеравшана и Кашкадарьи формируются грунто
вые воды, режим KOTopi.ix полностью зависит от поверхностного 
водотока. Глубина залегания грунтовых вод увеличивается от 0,5 м 
в пойме до 10—15 м на террасах. В том же направ.^гентг происходит 
увелнченпе минерализации — от 0,5 г/л в прирусловой зоне до 
20—.30 г!л в некотором удалеиин от нее. В пределах оазисов суиде- 
ственное влияние па глубину залегания и минерализацню грунтовых 
вод оказывают оросительные каналы и коллекторно-дренажная 
сеть. На участках постоянного орошения уровень грунтовых вод 
залегает в интервале 0 ,5—3 м, на целинных землях — в интервале 
20—50 м. Орошаемые территории отличаются весьма пестрым солевым 
составом ьак в количественпом, таге и в качественном отношении.

В подгорных равнинах Копетдага, Западного Т ян 1>-Шаня п 
Гнссара, сложенных аллюво-пролювиальными отложениями (конусов 
выноса), развиты преимущественно пресные грунтовые воды. Глубина 
нх залегания изменяется от 100 м в предгорьях до 1—5 м на равнине. 
От гор к равнинам прослеживается постепенная слгеиа галечников
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necKi«Mii и глпнамп и выдерживается закономерная гидрохимическая 
зоиальпость. При этом зоны с мплералпзациеП до I п до 3 г/л обычно 
лпиияают паибольтдие площади. Переход к высокомииерализопапным 
йодам порядка 50—80 г/л происходит на сравнптельио неболыпом 
промежутке. Химическпй состав меняется от гидрокарбонатного 
ьильцпевого и сульфатио-гидрокарбоиатного кальциепо-патриевпго
10 хлоридного иатрпсвого. Питание подземных под подгорных равнин 
„существляется за счет фильтрациопиых потерь временных водотоков.

Водоносный комплекс пеогепа

Отло/кения верхнего ir нижпего неогена и пределах Амударьин- 
ского артезианского бассейна, в отличие от других районов запада 
Средней Азпи, представлепы папболее полно, однако их гидрогеоло
гическая изученность не отличается полнотой. В настоящее время 
материалы гидрогеологических съемок позволяют охарактеризовать 
водоносный комплекс плиоцена, слагающий Заунгузскую неогеновую 
равипну и юго-западные Кызылкул!ы. Для остальной части террито
рии лишь установлено, что под четвертичными отложениями низмен
ных Каракумов в песчаниках плиоцена распрострапепы хлоридные 
натриевые воды с минерализацией от 10—20 г/л, возрастающей на 
востоке района до 60 г/л, а на крайнем его западе — до 120 г/л.

Иа всей территории водоносный комплекс приурочен к пескам 
ппесчаникам, разделенным известковистыми глинами и алевролитами. 
В Кызылкумах в разрезах встречаются прослои конгломератов, 
состоящих из глинистой гальки. Мощность водовмещающпх пород 
изменяется от 40—80 м на западе района до 300—350 .w в долине 
Ь’ашкадарьи. По данным И. Г. Шевченко, глубина залегания грунто- 
оы.\ вод па левобережье Амударьи изменяется от 10 до 70 м, увели- 
чпиаясь с севера па юг в сторону Унгузских бессточных котловин. 
Непосредственно в котловпнах уровень воды залегает на глубине
0—10 Иа правобережье Амударьп глубина залегаппя зеркала 
грунтовых вод в среднем изменяется от 10 до 20 .к, па водораздель
ных участках и в повьппениях рельефа она увеличивается до 80 м. 
Подземпый сток направлен от горных возвышенностей Западного 
Тянь-Шаня в сторону общей дрепьт, каковой является Амударья.

В пределах Заунгузскпх Каракумов на крайнем востоке описы
ваемого района АлМударья питает грунтовые воды, а ниже по течению 
горизонты, заключающие грунтовые воды неогена, дренируются 
долиной реки. Общее направление движения подземных вод запад- 
северо-занадное, величина гидростатического уклона изменяется 
от 0,0003 до 0,0005. Минерализация и химический состав грунтовых 
вод не отличаются постоянством. Наибольшим распространением 
пользуются воды с минерализацией от 10 до 50 г/л, преимущественно 
-\лоридного натриевого состава.

В пределах Восточного З аунгузья  имеется огромная линза прес
ных под, площадь ее составляет 4968 клг, мощность изменяется от
2 до 30 .W. По характеру минерализации поды гидрокарбонатпые
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нптрневые и сульфвтно-гпдрокарбонатные натриевые. В северной 
чагтп Заупгуяья  известна несколько меньшая по размерам Б ал ку ш ь  
гкня лпизп пресных вод.

В багсейпе р. К аткад ар ьи  работами Кашкадарыгаской гидро- 
к'ологпческоп пкспедицпи установлен азональны!*! вертикальный 
п|дрох1гм тескп й  разрез от четвертичных до неогеновых пород. 
11лощадь раснрострапеммя пресных (до 1 г/л) глубокозалегающпх 
(2."»(1—ЗПО м) вод неогена значительно больше площади верхних водо
носных горизонтов. Как и в Заунгузских Каракумах, здесь преобла
дают карбонатные кальциевые и карбонатно-сульфатные натриевые 
воды, состав более минерализованных (до 3 г1л) вод обытао суль- 
фатнгькарбонатпо-хлоридный кальциево-магниевый и хлоридно-суль- 
фнгпый магниевы!!.

Основными источникам»! питания плиоценового водоносного гори- 
яоита являются атмосферные осадки и подземный сток, направленный 
с горного обрамления. Линзы пресных вод формируются и пополня
ются только за счет нтмосферн1.1Х осадков. Водоносный комплекс 
отложений нижнего неогена и олигоцена практически не изучен. 
Лишь по отдельн!.1м скважинам установлено, что подземные воды 
этих отложений хлоридныс натриов1.1е с М1гаерализацией свыше 25 г/л.

Водоносный КОЛ1ПЛСКС палеоцеп-верхнетуронских отложешп!

Палеоцен-верхнетуронские отложепия весьма ninpoKo распространены 
па территории Лмударьинского артезианского бассейна. Выходы 
их на поверхность проележ1!ваются по склонам палеозойских воз- 
нмгпенпостей Кызыл1»умов, западного Тянь-Шаня, юго-западны.х 
отрогов Гиссара, на юге Бадхыза, а также в сводах глубокоэродиро- 
ваииых положительн1,1\ структур, в пределах Бухаро-Кар1шгнского 
артезианского бассейна и Центрально-Каракумского свода.

В кровле водоносного комплекса залегают плотные глины п 
мергели эоцена, в подошве — пижнетуропск!1е глины. TaKoi“i разрез 
прослеживается в восточно!! части Лмудар1.инского артезианского 
бассейна. Исключение составляют известняк!! палеоцена, водонос- 
иость которых установлена только в пределах Бухаро-Каршппского 
бассейна. По мере удаления к югу трепдшюватость — раскарстован- 
пость карбонатных пород палеоцена резко падает. Известняки ста
новятся нлотнымп и [монолитными, и в Бадхыз-Карабпльс 1̂ ом 
артезианском бассейне они служат водоупорной кровлей д л я  верхне
мелового водоносного комплекса. В западной частп 6acceiraa сенон- 
ские отложения представлены плотными известнякам!! и мергелями 
практическ!! безводными. Однако здесь отсутствуют нижнетурон- 
ские водоупорные глины, а туронские и сеноманск!!е отложения 
0бразу!0Т единую то.ицу.

Из наложенного следует, что только отложения туропского яр уса  
янляются связующими во всем артезианском бассейне и дают 
возможность рассматривать весьма сложную толщу осадков верхнего 
мела как единый водоносный комплекс.



Высокое положение областей пптанпя в сочетании с условиями 
.,алегаыпя создало предпосылки для формироваинп пьезометрических 
uiiiiopOB. Отмечается общее падение пьезометрического уровня от 
горного обрамлеыия на запад-юго-запад к центральной части бассейна. 
Абсолютные отметки изменяются от 800  м  —  в юго-западных отрогах

Piic. 22. Схемптпчесван кпрта гидрогеохимичсгких зон н гпдродниашпсскнх условий палеоцеп- 
верх11ет>ронского водоиоспого комплекса Пухаро-Каршпиского артезпппского бассейна.

Состпвпл Л . Е. М1Гхайлов 
С о с т а в  и м п п е р а л н а а ц и п  п о д з е м н ы х  по д :  7 — слпОосолонопатыс (I—
3 г М  смешанные по составу воды с повышенным содсрн(аиием гидрокарбонатного иона; 
г — сильно солоноватыс (3— 10 г/.i) сульфатные натрнспые воды; л — слабосолепые (10— 
20 г/л) хлоридпыс натриевые воды; 4 — сильно соленые (20—50 г/л) хлорпдные натриевые 
воды; 5 — слабые хлоридпыс патрнсвые рассолы (50— 10и г/л). С о с т а в  р а с т в о р е н 
н ы х  в ь о д о  г а з о в ;  С — азотные; 7 — углекисло-азотные; л о 9 — границы 
вод разлтрнюй ынперализации и химического состава; Ю— гидроизопьезы; J ]  — 
оаправлснис двп>кс1и1я подзеипых вод; J 2  — границы выходов доюрского складчатого фун- 

дашспта; 13  — выходы па повсрхност1> водовмещающих пород

Гиссара до 300 м в районе Зпаетдин-Зирабулакскпх гор в Бухаро- 
Каршинском бассейне и от 80 до 40 м в Центральном Каракумском 
своде (см. рпс. 17).

Минералпзацпя подзелгаых вод палеоцена — верхнего мела 
изменяется по паправленпю подземного стока: от 1—3 г!л — в пред
горьях Западного Тяпь-Шаня до 25—50 г/л — в Бадхыв-Карабпль- 
ском бассейне (район Бапрам-Али) н от 24 до 38 г/л в Центрально- 
Каракумском своде. Прп повышении минерализацпи отмечается 
н пзмепеппе солевого состава подземных вод (рпс. 22). В краевых 
частях артезианского бассейна распространены смешанные по составу
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гилрокарбопатно-сульфнтно-хлорплныс и сульфатио-хлориднир 
патриспме п п мепынем ( тепепп кальциевые поды. В цептральной 
мости территории подутсе место припадлоисит хлорид[1ым иатрнео1,1м 
подам. Унпзоппое .чакоцомерное илмеиецие мппералпзации и химнче- 
гкого гогтаиа подаемиыч под от областей питания к центральпоп 
части r»acceiinji не ииблтдается в Гаурдак-Кугитапгском районе. 
.Чдесь мппералпзацпя перхпемеловых под превышает 100 ?.1л, что 
гпяааео с наличием в ралрезе хемогепных осадков.

ВодопоепьиЧ комплекс ссиомап-альбеких отложений

Воды сеномап-альиских отложений, согласно приведенпой схеме 
(расчленения) подон(»спы\ комплексов Лмударьпнского артезианского 
011ссейпа, обпажепы п восточной части территории. Отложения 
сепомапа и п Mem.iiieii степени альба обнажаются главным образом 
н предгорьях Центрально-Кызыл куме к'ого свода, Зиаетдип-Зирабу- 
.чакских гор н в юго-западных отрогах Гиссара. 1^^ровлей водоносного 
комплекса служат  нижпетуронские глины, п подошве залегает 
нпжнеальбская алевролию-глинистая толща. В восточной части 
артезианского бассейна (пложения верхнего ал 11ба представлены 
диумя пачками — nepvneii песчано-алевролитовой, мош,ностыо 
1.Ч0 иг, и нижней алевролито-глппистой, мопщостыо от 70 до 90 м. 
Мпяспяя пачка по су/цеству изолирует водоносные горизонты, 
содержащиеся в образованиях верхнего и пижпего альба.

В толи1е сепоман-альбских отложений в пределах Бухаро-Каршин- 
ского артезианского бассейна в процессе разведки Газлинского 
газового месторождения б|.1ли выделены три водоносных горизонта: 
дпа п сеноманеких г»тложепиях (IX if X) и один в альбских (XI). 
Все три подоносн1.1\ горизонта хорошо п|)Ослежпваются по всему 
району. Сеноманские водоносные горизонты представлены песчани
ками с прослоями глин, известнль’ов и алевролитов. В разрезах
а.’и.ба преобладают песчаники, гравелиты и конгломераты с прослоям1г 
глин и алевролитов. 1 количество крупнообломочного материала 
в злпадном и юго-заиадном нанравленин уменьшается.

Наличие разделяющих водоупоров не отражается па гидродипа- 
мичесь-п\ условиях всего водоносного комплекта. Отдельные ано
мальные напоры и денрессии связаны с различной газопасын1ен- 
ностью подземных вод. Пьезометрические уровни сниж'аются от 300 
до 200—180 м с востока на загшд-шго-занад. При этом В. ГГ. Корцен- 
штейн проводит минимальную изоньезу по Г азлтю ком у месторожде
нию. По данным Л. Е. Михайлова, падение ньезометрпческнх уров
ней от 300 .W до О происходит с северо-восток*а на юго-запад.

Анализируя характер изменений пьезометрических уровней 
(рис. 23) [1азличных юризонтов, В. И. 1^орцеишто|')п (19(14) пришел 
к В1.Ш0ДУ, что все они пщравлически связаны ме/кду собой. В соответ- 
стпии с этим вся мезозойская водоносная толща должна обладать 
общими гидродинамичесыьмн закономерностями при незначительной 
разнице в величине абсолютного напора по мере увелпчення глубин1>г
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палегаипя. По даппым Я. А. Ходжакулиева (1965), в пределах 
Зеаглп-Дарвазппского поднятия (Карикумскпй свод) уровень под
земных вод устапавл1гаается (с учетом мппералпзацпп) на отметках 
' ,0 -0 0  м. Неточность, допущенную Л, Е. Михайловым 1962) 
можно объяснить наличием аномально нпзкпх уровнен в пределах

Рис. 23. Схсмптичсгкап кпртп гидрогеохимлческцх аоп и гидродинаиичсскнх услоонй сеиомпи- 
скпх отложений (X проницаемый горизонт) Бухяро-Каршииского артеаипнского бассейнл.

Состппил Л . Е. MnxaiLioo 
С о с т а в  п м п п с р а л н а а ц и п  п о д в с м п ы х  п о д : ;  — слпбосолонопатыс ( I —
3 г/.1) сысшашше по составу воды с поиы ш сты м содержанием гпдрокарбонатного иона; 
г — свльпосолопооатыс (3— 10 г/л) смешанные по состапу воды с попышенным содержанием 
гилроклрбопатпого нона; J  — снлыюсолоноватыо (3— Юг/л) хлори;цшс натриевые воды;
4 — слабосоленые хлорндные натриевые поды (10—20 г/л) н рассолы (50— 100 г/л); 5 —сильпо- 
солеиые (20—50 г/л) хлорндные натриевые воды; б — слабые хлорндные пат1>певые рассолы 
(50—1и0г/л); 7 — крепкие хлорндные натриевые иногда нальцисво-натриевые рассолы 
(100—270 г/,1). С о с т а в  р а с т в о р е н н ы х  в в о д е  г а з о в :  « — азотные; О — 
метаново-азотные; ю  — гидро11зот.езы ; п  — направление движенип подземных вод; 12  — 
граш!цы выходов доюрского снладчатого фундамента; 13  — выходы па поверхность водо-

вмсщающпх пород

отдельных изолированных тектонических блоков Чарджоуркон 
ступени.

Пренебрегая нулевой изопьезой, можно считать, что общее 
направление подземного стока сепоман-альбского водоносного 
комплекса будет совпадать с направлением вышележащего водонос
ного комплекса. Минерализация п солевой состав подземных вод 
закономер1го изменяются от областей питания (Центральных Кызыл
кумов и Западных отрогов Тянь-Шаня) к юго-западу. Характерно, 
пто в области создания максимальных напоров (в юго-западных
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отрогах Гпссара), пррвмтающпх, по-впд1гмому, 600 и непосрод-!
I гпенной близости i: выходам водовмощающпх пород, мпнералплацип 
подземных вод по опускается ниже 30 г/л, а в paiione Керкнтага 
опа составляет 153,Г) гЫ. Судя по смене гидрохимических зоп, 
которая п а т л а  отраихоние на картах Л. Е. Л1пха1'!лова, основной 
поток идет из Зерашпапского межгорпого артезпапского бассейна. 
Fi.i/KHo отметить, что гидрохимическая зона с миперализациен 1 — 

г!л  проходит значительно дальше на юго-запад, чем в палеоцеп- 
туронском водоносном комплексе, а зона с минерализацией 3 —10 г'л 
учодиг в пределы Заулгузского гидрогеологического района.
11аибол1,н1им распространением пользуются воды с мнпералнзацие!! 
от 1 до Г) г/л, исключение составляют лишь отдельные структуры, 
в котор1.1х минерализация подземных вод повышается до 35 г/./.

СолевЫ! состав п о д з р .\п«ы х  вод по мере увеличения минерализации 
изменяется от гидроьярбонатно-сульфатного и сульфатно-хлорид- 
пого натриевых до сульфатио-хлоридного и хлоридного натрпевого. 
Л1. Е. Михайлов установил весьма интересную закономерность 
и изменении химического состава подземных вод. Повышение содер- 
»;апия гидрокарионатног(» иона в подземных водах смешанного 
состава оп объясняет процессами восстановления сульфатов за счет 
окислепия углеиодородол вблизи газовых залежей. При увеличе
нии минерализации до 10 г!л и выше в химическом составе преобла
дают иопы хлора и натрия. Приводим наиболее типичный состав 
подземных вод, выраженный формулой Курлова;

8О440ИСОз34С12Г>
N a97

50 4Я 7Н С 0 з32С131

IX гор. структура Кора-Баир, скв. 2 Mi ,3

IX гор. Газли, структура Курбаи-Лли, скв . 1 Мо,^--------- ---------------

V лл •• •• , ДТ 8044<;НС0з28С12Г.X гор. структура Маидаджои, скв. 1 —
CI07X гор . Фараб, СКВ. 3

IICO.i 4ICI30S042.S 
N a97

S044ICl3fiHC0s33
N aS7

С183ИСОл11

XI гор. Ю>каый Мубарек, скв. 22 Mi,,<i
\

IX гор. структура Караул-Базар, скв. 1 М,,о8я

XI гор. Там же Mj,^

В Бадхиз-Карабильском артезпанском бассейне рассматриваемый 
водоносный KOMFijiei;c приурочен к песчано-пзвестковой толще. 
Минерализация подземных вод здесь изменяется с глубшюн от 2(» 
до 77 г/л. Соответственно происходит смена сульфатно-хлоридных 
натриевых вод лло1»идп{.1мн натриево-кальциевылт. В пределах 
Заунгузского артезианского бассейна, по данным Я. А. Х о дж аьу -  
лиева (1905), минерализация подземных вод сеномана изменяется 
от 35 до 38 г/л, а минерализация подземных вод альба — от (>0
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до 80 г!л.  ̂ При общем устоГппгаом хлоридном натриевом составе 
с глубиной происходит заметное обогащение ионом кальция.

Особо следует отметить, что сеноман-альбскпй водоносный 
комплекс всей территории артезианского бассейна является перспек
тивным на газ и нефть, что подтверждается присутствием таких 
1,омпонептов, как иод, бром и метай. Максимальное содержание 
иода составляет 24 .кг/л, брома 510 мг!л. Повышение содержаиия 
мпкрокомнонентов происходит одновременно с увеличением минера> 
лизацпи, при этом отмечается уменьшение коэффициентов отноше-
пия от 2,5 в области питания до 0,67 в зоне замедленного
цодообмена.

Водоносны 11 комплекс гшжпсмеловых отложений
Водоносный комплекс нижнемеловых отложений имеет повсеместное 
распространение. Северо-восточная его граница проходит значительно 
южнее области распространения вышележащих водоносных комплек
сов. Отмеченное на отдельных участках сокращение его общей мощно
сти до 120 .U происходит за счет выпадения из разреза отложений 
пеокома и частично апта. Наиболее полная гидрогеологическая 
характеристика выделенного водоносного комплекса получена по 
Вухаро-Каршхгнскому артезианскому бассейну, менее подробная — 
по другил! бассейнам.

В пределах Бухаро-Каршпнского бассейна в осадочной толще 
нижнего альба —неокома выделяют три водоносных горизонта (ХП, 
ХП1 и XIV), согласно расчленению, принятому при разведке на 
пефть и газ (рис. 24). Первый водоносный горизонт представлен 
конгломератами и гравелитами, которые но мере удаления от гор
ного обрамления сменяются песчаниками и известняками с прослоями 
глин. Мощность водоносного горизонта 50—8 0 .и (по данным Л. Е. Ми
хайлова). Второй водоносный горизонт сложен известняками 
п ракушняками, фациально замещающимися песчано-алевролито-гли- 
ппстыми породами. Мощность его изменяется от 110 до 140 м. 
Третий водоносный горизонт представлен песчаниками с прослоями 
глпн, максимальная его мощность 200 .и.

Подобный разрез вскрыт и в Центрально-Каракумском своде 
Я. Л. Ходич'акулиевым, здесь также выделяются три водоносных 
горизонта, из них опробованы только два нижних. В Бадхиз-Кара- 
Опльском бассейне выделяется апт-неокомски1’| водоносный комплекс, 
D кровле которого залегает водоупорная алевролпто-глинистая 
толща среднего или нижнего альба. В подошве повсеместно просле
живается выдержанная мергелисто-глинистая пачка верхней юры. 
Глубина залегания ее ко.11еблется в пределах от 800 до 1600 иг. 
Фациальное замещение одних литологических разностей другими 
в толще альба создает условия для гидравлической взаимосвязи 
между водоносными горизонташг нижнего и верхнего мела.

На отдельпы.х участка.х артезианского бассейна интенсивный 
водообмен, вероятно, отсутствует, но гидродинамическая взаимосвязь
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гущестпуст. Это полоясошю, висказапиое В. И. Корцепштеинпм 
и 1%2 г., подтпержлистся схсматичсскпмп картами гидропзопьеа, 
сагтап/к'пными В. II. 1чори,спттепном и Д. Е. Михайловым 
Пухаро'Клртинс.кого артезпапсиого бассейна.

Постепсппое сния,ч*пис пьезометртеского ыапора с 400 до 200 .и 
происходит с DOCTOij-ceocpo-DOCTOKa па запад-юго-запад, по мере

для

Рис. 2 i .  Схсмптичссспп кпртп riup(ircoxnMii4oci:iix услопий шысиел.н.бск-пх, пптских п иеоком- 
скнх отложений B>Tiii|K>-l>npiuiiiiri;oro пртслтпского Gncccniia. Состппнл Л . Е. Михлйлоп 

С о с т п п II м II к е р .1 л  II п л ц II п п о д  л е м и ы х п о Д; / — сллПпсплоионлтыс ( I — 
.i г/л) rMoiii.iiiiiui- ЦП состнну ш д а , с попыш1‘т 1ЫМ содсряшнием гидпсшарОонлтиого иопа; 
г — салмюс'хлоиопатыс (3— Го г/.t) хлоридныо иитрпроыо поды; 3 — слпОисолсиыс (1 0 —2И г/.О 
хлорпднис ii.tr(iii<4)i,if поды; -I — ш лыш соленыс (2d—Ml г/л) хлоридиыс иатрисиые волы; 
i  ~~ слабыг хлиридпыс iiaT|iiicnur it.icconu (50— ItlU г/.t), б — крепкие хлоридныс иатрисиые, 
иногда 11.-1.1 ||Ц11с110-илтрисиыг' рлссоли (КЮ—270 г /.i). С о с т а п  р а с т в о р е н н ы х  
в D о д  с г II а о п; 7 — плотные; s — мстаноио-п:штныс; 9 — гпдронзопьсзы; 10  — иапрпв- 
л п т о  ДЫГЖС11И/1 нодасмных под; п  — границы пыходов доюрского складчатого фундамента;

JS  — выходы ни поверхность водовмсщпющих пород

удаления от основиых областей пптанпя, расположепиых в подножье 
западных отрогов Тянь-Шаня. Абсолютное положение ньезометрп- 
ческого уровня в Центрально-Каракумском своде 8 0 —100 Общее 
направление движения подземного потока с несколько повыш енными 
пьезометрическими уровнями, по-видимому, совпадает с указанным 
на гидродинамическо!! схеме (см. рис. 17), построенной д л я  верхне
мелового водоносного комплекса.

Минерализация подземных вод нижнего мела изхменяется от 
1,5—3 до 200 г/л. В Сухаро-Каршннском гидрогеологическом
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paiione преобладающая минерализация ппжоемеловых вод соста- 
иляст 4—20 г/л. Увелимеппе минерализации, как видно па гидрохи
мической схемы Л. Е. Миха{1лова (см. рис. 24), происходит с ссвер- 
( еверо-востока па юго-запад. В солевом составе ведущее место при
надлежит хлоридным натриевым водам, а близ отрогов Западного 
Тянь-Шаня — смешанным сульфатно-хлорпдным и хлоридно-сульфат- 
иым. Приводим наиболее типичные химические анализы подзелшых 
вод. выраженные но формуле Курлова:

XII гор. структура Кара-Бапр, скв. 2 Mi,7 ;

XII гор. Курбан-Али, скв. 1

XIII гор. Мубарек, структура Мандаджойское M.j,g ’
поднятие, С К В .  1

CIQ6XIII гор. Япшказганское поднятие, структура М40.3 Чг t /oI t '
т т  m  I lN f l7 4 lL * f l l  I ’Дауд-Тепс, ско. 1

Cl98XIII гор. Камаши, скп. 5 Мцп.б ;

XIV гор. Кара-Кыр, скв. 3 М.,5 — -Nn7{l ’

X IV  гор. У '1-Кыр, CKD. 16 м , . .  ■

В Заунгузском гидрогеологическом районе нижнемелово!! водо
носный комплекс был вскрыт многими скважинами в интервале 
1000—1600 м. ИсклЕОченпем является Питняксь'ое поднятие, где 
комплекс вскрыт па глубине порядка 210—220 По данным 
Я. А. Ходжакулпева, минерализация подземных вод альбского 
нодопоспого горизонта составляет 45—80 г/л, аптского 80—120 г/л, 
иеокомского 120—100 г!л. По химическому составу воды исключи
тельно хлорпдные натрпево-кальцпевые, содержание кальция уве
личивается с ростом общей минерализации по гл уб 1гае.

В Бадхьтз-Карабильском артезианском бассейне (район Байрам- 
Али) в неокомскпх отложениях вскрыты хлорпдные кальциевые 
йоды с минерализацией 92,8 г/л, здесь ппжнемеловой водоносный 
комплекс по своим гидрохимическил! условиям является перспек
тивным на нефть и газ. На многих участках вскрыты воды с повышен
ным содержанием брома (до 200 мг!л) и йода (до И мг1л). По мере

N Йповышения минерализации коэффициент отношения умепь-
тается от 1,25 до 0,68.

Водопоспын комплекс юрских отложети*!

Юрские отложения .распространены па Bceii территории Амударьин- 
ского артезианского бассейна, однако в пределах Бухаро-Каршпн- 
ского 6acceihia площадь их распространения значительно мепьи>е, 
чем вышележащих пород мела. .Кроме того, севернее Бухарского
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ротопплыю го разлома мощность осадков резко сокращается, и пз 
разрсия тдппдпют г)тдольпые стратигряфипеские горизонты. З аув -  
гузсини гидрогрллогпческин район отлипается почти полным отсут
ствием отло/кети» верхней н)рь!.

В рпзре.'и; юрских отложений четко выделяются три резко от
личные толщн: нижняя — террпгенная, средняя — карбонатная»

Vit. (Лсмптн’ш нпн liiiprn niAporcfi\iiMii4i'ci:ii\ aciii ii ги.июдиипмпчссьнх услоиий иерхне- 
NipcKiiv отдпжп^иП (XV пропицпгмыЛ горилоит li.vxiipo-lxiipiiitiiicKoro артсзнппского басссЛио).

(>1гтл1111л л ,  I:. MiiKiiO.ioii 
С о с т п II II м II II I* |t н л и а « ц II л и ti л ;i е м и и х и о д : 1 — слабые хлоридныс 
||ят|1пгмм|’ рпс(Ч1Л14 (ит .'|(1 Д(> 1011 г/л)\ S — крепкие хлоридиш’ илт])испыс, иногда иалицисво-
............. .. р.н'голи («1Т 1(1(1 Л" 2И\ e/.i) л — вссмм.ч ирспкпр хлпрпдиыс шгннсво-вальциевыс-
рлс-сили г Miim>p,i.<iii.iai(iien Гтлги.::?!) г/л. Cd CTHt i  р а с т и о р с п и ы х  п п о д с  г а з о и .  
4 — uHtiTiit>-4i>T.mniiuc, л — гииршсшкм-аы; л — ii.uip.iu.ieuiic дпшкспил подземных воя; 
/ гр4итцм омхпд(Ц) диюрскоги склпдчлтого фуидлмснта; s — выходы па поверхность

«идиимсщпюших пород

перхняя — хемогеиная и кирбоиатио-хемогенная. Водоноснылп! 
пиродпмп служат иесчаники нижней и сродней юры, переслаива- 
пмциеся с г.пшами, известиякоми и алевролитами. Известняки 
и 1Ч1лсчи1сиые отложения верхней юры но существу являю тся водо- 
упорами.

Гак«)й вывод справедлив для центральной части артезианского  
Гыссейиа. нискольку в Бухаро-Кариишсь'ом бассейне в и зв е с тн як ах  
рааинтм подлемоые воды. По мнению Л. Г. Бабаева (1959), треп1ИН0-
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ватость и кавернозность известняков возникла в период постюрского 
т^оптипептального этапа.

В кровле водоносного комплекса юры независимо от местополо
жения разреза залегают водоупорные глпны и алевролиты. Глубина 
залегания юрских отложений увеличивается от периферии артезиан
ского бассейна к его центру от 1000 до 3500 м. В Бухаро-Каршинском 
бассейне геологп-нефтянпки выделили пять водоносных горизонтов — 
XV, XVI, XVII, XVIII и XIX; все они опробованы. Моищость каж
дого водоносного горизонта изменяется от 6 до 30 м. Многие исследо
ватели отмечают сокращение мощности нижних проницаемых гори
зонтов за счет их выклинивания в западном и юго-западном папра- 
пленпях. Общее направление подземного потока выдерживается 
с восток-северо-востока на запад-юго-запад. Абсолютные отметки 
пьезометрпческих уровней уменьшаются от 300 м — па северо- 
восточной окраине бассейна (структура Сеталан-Тепе) до 214 — 
в районе Газлинского выступа и до 113 .и — на Уч-Кырскои струк- 
туре (рис. 17 и 25). Л. Е. Михайлов (1902 г.) отмечает, что первона
чальное западное направление подземного потока перед Газлинским 
выступом изменяется и далее он следует на юго-запад. По мнению 
Л. К. Михайлова, это происходит вследствие резкой смены литоло- 
гпческого состава водоносной толщи.

Пьезометрпческпе уровни всех водоносных горизонтов во всех 
скваж1шах устанавливаются примерно на одной отметке. Сравнивая 
пьезометрические уровни в отдельных структурах, можно отметить 
весьма неравномерное снижение напоров. По данным В. Н. Корцен- 
штейна (1902), средний градиент снижения напоров составляет 
0,9—1 м/км. Расчеты И. В. Кушнирова и Р. Я. Бойко показывают 
скачкообразное падение напоров, изменяющиеся от 0,3 до 1,5 м/км. 
За последние годы на структурах Зеварды и П итан, расположенных 
в Бегпкентском прогибе, ограппченном с востока западными отрогами 
Гпссара, под хемогепной толщей юры на глубине 2800 м вскрыты 
крепкие рассолы с избыточным давлением, достигающим 114 (Зеварда)
II 250 (Иишан) атм. Температура поды соответственно составляет 
90 и 100° С. Такие аномальные напоры не связаны, разумеется, 
с современпымп областями инфильтрации.

Значительная глубина залегапия, достигающая 3000 и более, 
в условиях полного отсутствия выходов на дневную поверхность 
в Западном Тянь-Шане п на западных склонах юго-западных отрогов 
Гиссарского хребта создает весьма затрудненные условия для внедре- 
нпя инфпльтрациопных вод. Поэтому на всей территории Амударьип- 
ского артезианского бассейна развиты высокоминерализованпые 
воды хлорпдпого натриевого и хлоридпого кальциевого состава. 
Относительное понижение минерализации до 50—70 г./л отмечено 
лишь в северо-восточной части Бухаро-Каршинского бассейна. 
Граница этой гидрохимической зонгл проходит по Бухарскому реги
ональному разло.му.

В трещиноватых известняках юры встречены воды с минерализа
цией 42 г/л (структура Газли и др.), в тех же структурах, по в более
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глуГижич подопогпых гориапитах мпперплианция повышается соот- 
пгтгтппии) дс» Н2 и Ю7 г!л. Тпким пПрп.юм, плияпие четвертогг> 
ппфи.чырищиитого птапа находит отражрпие лпшь в верхнем водо- 
MficnoM юри.юитс XV. По море увеличения минерализации подмем- 
иых вод иопьити'тся сг»дер;каиие в них иона кальция. Приводим 
хприкте|)п1.|й компоиеитпый состав, пыраженный формулой Курлова:

CIS”XV гор. МуПарокское поднятие, структура М̂ о.о ^ a f i l c U ~ ;
Майдад/кой, с к в. 1 > -.) »

XV гор. Стр>т<тура Дауд-Тепе, скв. 1 М„з,8 -j^oG7c!rr ;

XVI гор. Структура Х оджакудук, скв. 1 М,4,8 .

XVII гор. Структура Х оджакудук . скв. J ^

С198
XVII гор. Западный Маймак, скв. 1 IVas^DTTT •

X V III гор. Западный Манмак, скв. 1 1̂ а55̂ СаЧЧ ♦

■ \ г Д/I Cl 100
XV гор. 1 а мже  Ca55Mg/,4 ■

В Падхыз-Карабильском артезианском бассейне в пределах 
Кайрамплипгкой структуры на глубине 3302 .и в гаурдакскон свите 
вскрыты ьреикие рассолы хлоридного кальциевого состава с минера
лизацией 443,7 г!л. Южнее этого района в пределах MaiicKon с т ^ к -  
туры Hi) глубине 3540 ,w вскрыты воды с минерализацией 348,2 г!л. 
Л. Е. Михайлов и В, И. Корцени1тейн (1902 г.) отмечают наличие 
в юрсь'их водах высоких концентраций микроэлементов. В Бухаро- 
Каршинском бассейне эти воды содержат от 2 до 30 мг!л йода и до 
717 мг\л брома, чаще 100—250 мг1л. В структурах Hnuian п Зеварда 
содержание бр(»ма в тех же водах превышает 1300 мг!л. Кроме 
того, здесь появляется калий (до 418 мг1л).

Заупгузский артезианский бассейн отличается знапительно мень
шей максимальной концентрацией соле!’! в подземных водах юры. 
По данным Я. Л. Ходжакулиева, в районе Дарганаты минерализа
ция этих вод на глубине 1800—2()00 м составляет 117 г/л, в П ятняк- 
ском поднятии воды, взятые с глубины 000—800 показали 151 — 
200 г/л.

В пределах Каракумского свода вскрыты воды с мпнералпзацией, 
изменяюп1ейся с глубнной от 133 до 195 г/л; по химическому составу 
воды хлоридные натриево-кальцневые с содержанием брома от 75 
до 413 мг/л. Содержание йода достигает 11,4 .мг/л, брома — 160 мг/л.
Коэффициент отношения изменяется в пределах 0 ,6 —0,8  и
уменьшается до 0,08 одновременно с повышением концентрации 
попа кальция.
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Лмударьлнскии артсзшшскии бпссеГш расположен в пределах 
крупной тектонической депрессии, усло/кненпоп отдельными поло- 
;китсльными И отрицательиыми складками второго и третьего 
порядка, особое место среди которых занимают Предкопетдагский 
и Центральио-Каракумски11 прогибы, Лмударьинская и Мургабская 
ипадины, а также Каракумский свод. Депрессия со всех сторон 
ограничена горными массивами или складчатыми областями, исклю
чая северо-запад, где она сочленяегся с Лссакеаудапской впадиной.

По геологическому строению Лмударьипскпй артезианский 
бассейн пмеет много oбп^eгo с Сырдарьинским, исключая особенно
сти фациальных условий накопления отдельных частей разреза 
мезозойской и кайнозойской толщи. Эти отличительные черты 
в сочетании с особенностями тектонического строения и определяют 
условия формирования подземных вод рассматриваемого бассейна.

Ипфильтрациоппый этап четвертого гидрогеологического цикла 
для глубоких водоносных комплексов проявлялся преимущественно 
по периферии артезианского 6acceiiua в пределах палеозо11ских 
возпышенносте!"! Центральных Кызылкумов, хр. Султапуиздаг, 
Кульджуктау, Западного и Южного Тянь-Шаня (Зеравгпапскпй 
и Гиссарский хребты с юго-западными отрогами), Конетдагской 
системы дислокаци!! и Туаркырской складчато1’1 зоны.

Следует при этом учесть, что пустынность югимата на Bceii тер
ритории бассейна в наибольшей степени проявляется в пределах 
низменных Каракумов и Южного горного обрамления. Чтобы полу
чить полное представление об условиях формирования подземных 
вод мезозойского гидрогеологического этажа, рассмотрим особенности 
инфильтрации атмосферных вод в районах выходов водовмещающих 
пород па дневную поверхность. При этом будем рассматривать 
лишь те складчатые области и гидрогеологическ]1е массивы, которые 
пепосредствепно ограничивают Каракумский артезианский бассейн.

Складчатая область Копетдага представляет собой систему 
антиклинальных складок, образуют.их северную горную цепь 
Туркмено-Хорасанской горной системы, простирающейся вдоль 
южной границы Каракумского бассейна на расстоянии 500 км. 
Максимальная от.метка гор достигает 2900 м, средняя высота соста
вляет 1800—2000 .V. Всю горную систему вместе с Предкопетдагским 
прогибом многие авторы относят к альпийской геосинклипальпой 
зопе, которая отличается от энигерцппско!! нлатфорА!ы как по харак
теру отло/кений мезозойской и KauuosoiicKou толщ, так и по мощно
сти. Напболее древними породами здесь являются карионатные 
и реже хемогенпые накопления верхней юры, мощность которых 
составляет 430 м. От.чожения неокома представлены известняками 
мощностью до 1500 .V, липм. в верхнем барреме появляются мергелн. 
Отложения апта представлены переслаиваюищмися известняками, 
песчаниками, алевролитами, реже глинами. Мои],ность этой толщп 
непостоянна и увеличивается с востока на запад от 300 до 12UJ м.

УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ПОДЗЕМНЫХ в о д
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Толща осадков, отпоосипая к альПсь-ому ярусу , развита в западной 
Ч.1ГИ1 К’омет-Дага и характеризуется исключительно террпгеннымя 
отлолссмтями. Иижияя и перхпяя пасти разрезов представлеоы 
глиписто-алсвролитовыми породами, средняя часть — песчанпкамц 
Мощность птих отло/кеии11 колеблется, в пределах 8 0 0 —900

Отлоя;ення верхнего мела харак'теризуются двумя резко отличными 
тс»;пп.ами. Иижняя толща — сеиоманский ярус — представлена прей- 
мупичтвенно песчаниками и глинами мош.ностыо до 570 ,н, верхняя 
туропскии н сеноиский ярусы — нзвестняк-ами и глинами 
мощностьк» до 1000 .м. На отложениях верхнего мела залегает мощ
ная (до 2200 м) толика огинсоваиных глии и мергелей палеогена, 
особенно широко развитых в пределах ГЗанадного Копетдага. 
В подр|о*/Кье хребта широко распространены кирппчно-красные 
песчаники, конгломераты и глины неогенового возраста, общая их 
мипиюсть 400—Г>00 м.

Исходя из гипсометрического поло/кения, условш! залегания 
и плои^ади распространеипя, наибольший интерес представляют 
трещинные воды, формирующиеся в карбонатных осадках альб- 
иео1сома. Водоносная толн^а альб-иеокома получает питание в Цен- 
трал 1.иом 110пе гдаге путем л прямого поступления атмосферных 
(к адков (количество которых в сродном составляет 300—350 мм — 
в год) в систему трещин крупных разрывных нарушенпп, орнентнро- 
ванных в севе[ю-заиадном направлении — вкрест простирания 
основных структур. Па севере эти разрывы достигают липпи глав
ного взброса-надвига.

Р. Милькис (19G4) OTAienaer, что в пониженных частях  
рельефа вдол1. диагональных разрывов пронсходпт выклинивание — 
промея;уточная разгрузка — па поверхность пресных подземных 
в(»д, которые дают начало всем круппьш рекам Копет-Дага. Конечным 
пунктом движения трещинных вод по разломам является главная 
тектоническая линия взброса-надвига. Здесь происходит окончатель
ная разгрузка трещинных вод в виде истотаиков пли перелив их 
в обломочные нород|,1 предгорного шлейфа. П. РГ. Калугип (1945) 
считает, что но линии надвига происходит разгрузка всех водоносных 
толщ, начштая от юры и кончая верхним мелом. Таким образом, 
со стороны Копет-Дага в АА1 ударьинский артезианский бассейн 
молодью ипфильтpar^иoнныe воды атмосферных осадков не посту
пают.

Ма западе рассматриваемый артезианский бассейн ограничен 
Тупркырской складчатой областью. Абсолютные отметки возвышен
ностей ск‘ладчатой области невелики (до 400 .v), вследствие чего сохра
няются клм.матнческие условия, присущие всей территории пустыни 
Ь’аракум. Средпемиоголепгяя сумма атлюсферных осадков за послед
ние 20 лет не превышает 75—8 0 максимум достигает 110 мм/год, 
минимум 03 мм!год. Такое количество атмосферных осадков не может 
слуяч'ить достаточным hcto4hhi{oai питания подземных вод мезозоя.
В птом нетрудно убедиться, рассмотрев гидрогеологические усло
вия этой территории.
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в  геологическом строоиип Туаркыра принимают >"частпе породы, 
начиная от палеозоя^ и кончая сопремснныш! четоертт1гымп отло^ 
жениями. Складчатый фупд^амент палеозоя обна;каетсл на ограничен
ных по площади j^aCTKax, его общая вид11мая мощность составляет 
200 м. В обнажениях вскрыты аргнллит!.! и глинисто-кремнистые 
сланцы с линзами кварцитов, эти породы практически безводные. 
Выше по разрезу залегает весьма значительная но мощности толща 
пермских пород: переслаивающихся конгломератов, гравели
тов, песчаников, аргиллитов и туфов. Мощность их составляет 
387,и м. Водообильность трещинных вод очень низкая, по данным
Н. Г. Шевченко она не превышает 0,5 л/сек. Минерализация изме
няется от 2 до 10 г!л. По химическому составу воды сульфатно- 
хлоридные натриевые. Водоносность переслаивающихся песчани
ков, конгломератов и глии триаса, мощностью 727 м, не установ
лена.

В отло/кениях горского возраста четко выделяются две обособлен
ные толщи: первая ни/кне- и среднегорская, терригенно-угленосная, 
вторая — верхнеюрская, карбонатно-хемогенная. Мощности этих 
т о л щ  соответственно равны 6-18 и î6 м. Водоносный комплекс отло;ке- 
ппй ппжней и средней юры вскрывается отдельными колодцами на 
глубине порядка 10 и<, производительность колодцев достигает
10 л/сеи. Минерализация по дапным Н. Г. Шевченко изменяется 
в весьма широких пределах — от 5 до 34 г/л, н лишь на >'частках, 
благоприятных для инфильтрации атмосферных осадков, она соста
вляет 1,7 г/л. По химическому составу воды исключительно хлорнд- 
ные натриевые. Трещинные воды известняков верхней юры отлича
ются весьма низк’ой производительностью. Воды, как правило, 
горько-соленые хлоридные натриевые по составу, с минерализацией 
48 г/л.

В отложениях пеокома, представленного преимущественно 
глинами .с прослоями известняков и песчаников, сплошной водонос
ный горизонт но В1.1делен. Н. Г. Шевченко отмечает, что воды, 
приуроченные к отдельным прослоям песчаников, отличаются высо
кой минерализацией. Водообильность отдельных горизонтов водонос
ного комплекса очень низкая. Общая мощность отложений неокома 
составляет 80 Отложения апта отличаются значительной мощно
стью песчанистых глин и глинистых песчаников, включающих невы- 
дер^канпые по мощности прослои песков и песчаииков, насыщенных 
водой. Лптскпй водоносный комплекс вскрыт отдельными колодцами 
па глубине порядка 5 Водообильность, установленная по колод
цам, составляет 0 ,07—0,1 л!сен. Минерализац1Гя поды изменяется 
от 8 до 16 г/л. По химическому составу воды хлоридные натриевые. 
Общая мощ»гость отложений аптского яруса 400 м.

Толща отложеппй альб-сеноманского возраста характеризуется 
преимущественно слабыми песчаниками и песками с редкими про
слоями глин и алевролитов. Глубина залегания уровня групто^вых 
вод не превышает 20 .п. Сквая^игга, пройденная до глубины 37.) .w, 
по дапным Н. Г. Шевченко, вскрыла воды хлорпдпого натриевого
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состава с мпиоралпзпцпоп более 13 г!л. Водоносные горнзопты более 
Bppviieii пасти мезозоя tie изучены.

Анализируя данные по отдсль!1ым подоносным горизонтам и 
комплексом, иетрудио убедиться, что инфильтрационные воды 
оказыпают влияние лиип, на верхнюю обнаженную часть водовме- 
И1аю|ци\- пород. Особы!) интерес здесь представляет относительно 
низкая (13 г/л) минерализация вод альб-сеноманского комплекса. 
,')то легко объяснить, если учесть, что путь фильтрационного потока 
от области инфильтрации до области региональной разгрузки 
в бессточные впадин1.1 составляет ''lO—GO км.

PaiioH гор ( 'ултанунздага , как указывалось ранее, весьма небла
гоприятен для аккумуляции атмосферных осадков. Если в пред
горьях и происходит незначительное питание водоносных комплексов, 
то почти весь подземт.и! стоь- дренируется Амударьей и бессточными 
»пад»1нами. Hanoo.iee благснтрнятные условия для фор.мирования 
гидродинамических iranopoB и усиленного вытеснения древних 
седиментационн1.!х вод более молодыми сложились в пределах южных 
и западных отрогов Тянь-Шаня.

Горшие возвьниенности Тянь-Шаня, обрамляющие Бухаро-Кар- 
И1ИНСКИИ район с севера и северо-востока, сложены породами склад
чатого фундамента. Они представлены снлыго лгетадгорфизованнымн 
песчаникам!!, сланцами, мраморнзованными известняками, интру
зивными и эффузивными породами на всей территории, исключая 
юго-.чападные отроги Гиссарского хребта, где обнажаются преиму- 
щрственно мезозо11скпе и кайнозо|'1ские отложения. Абсолютные 
отметки BosBbfiueHHOCTeii увеличиваются с запада на восток с 485 м 
(хр. Султанунздаг) до L'OQO м (хр. Бахильтау). Абсолютные от.метки 
предгорных равнин изменяются от 200 до 400 .м.

Западные отроги Тянь-Шаня резко отличаются по климатическим 
условиям от П[н1легающих равнин. Здесг. на северо-западных скло
нах горных хреПтов, обращенных !.* влаж'ным воздушным теченргям, 
атмосферных осадков выпадает до 500 .v.u, реже 800 мм/год. Цен
тральная часть Тянь-Шаня покрыта вечными снегами и ледниками, 
KOTOpi.ie дают начало р. Зеравшан. Иа своем пути русло реки прохо
дит через различные стратиграфические горизоггты мезозоя и кайно
зоя. обусловливая прямуго инфильтрацию поверхностных вод реки 
в водовмещающне породы в пределах Зеравшанского .межгорного 
артезианского бассейна.

Юго-западные отроги Гиссарского хребта по морфологическому 
полоя.ению и степени обнаженности водоимещающпх пород наиболее
б.чагоприятны для прямой инфильтрации атмосферных осадков. 
Однако лнтологический состав пород н сравнительно небольшое 
(дг) 300 .им^од) ь’оличество атмосферных осадков отрицательно 
сказывается im формировании npeciii.ix подземных вод. Значи
тельная часть подземных вод здесь дренируется .м1[0Г0числен- 
пыми глубоко врезанными руслами временных водотоков, преспыс 
воды выявлены только в зоне треш.иноватости и раскарстован- 
цости известняков верхней юры. Ыа остальной территории мпне-
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рализацпя подземных вод мезозойских отложении изменяется от 3 
до 20 г!л.

За пределами территории СССР, в Северном Афганистане, условия 
формирования подземных вод фактически не отличаются от юго- 
западных отрогов Гиссара. От юго-восточного и южного обрамления 
кровля мезозойских отложений погруж ается в Мургабскую впадину 
па глубину более 1000 м. Таким образом, наиболее благоприятные 
условия для инфильтрации атмосферных осадков в водовмещающие 
породы мезозоя существуют лишь в районе Западного Тянь-Шаня.

Верхние водоносные горизонты кайнозоя, залегающие па глубине 
10U—150 .U, находятся под постоянным воздействием существующих 
физико-географических факторов, и малейшее изменение установив
шегося природного равновесия приводит к резкому нарушению 
общих гидрогеологических закономерностей. Вместе с тем следует 
отметить, что зона активного водообмена сравнительно невелика, 
нозтому здесь встречаются воды весьма пестрые как по химическому 
составу, так и по степени минерализации. Подземные воды с минера
лизацией до 1 zLi преимущественно гидрокарбонатно-сульфатпые
II гидрокарбонатно-хлорндиые натриевые, реже кальциевые, воды 
с минерализацией от 1 до 3 г/л сульфатио-хлорндные натрттевые или 
магниевые, воды с минерализацией от 3 до 10 г!л хлоридно-сульфат- 
ные натриевые. На глубине пеоген-четвертичный водоносный комп
лекс отличается более устойчивым и выдержанным солевым составом 
и устойчивой минерализацией, здесь преобладают хлоридные натрие
во-магниевые воды с минерализацией 50—70 г!л, как исключение 
10—35 г!л.

Рассматривая палеогидрогеологические схемы неогенового 
периода, нетрудно убедиться, что накопление осадочной толщи 
происходило за счет временных или постоянных водотоков, стека
ющих с молодых альпийских сооружений Гиндукуша, Копет-Дага 
и Тянь-Шаня. Вместе с обломочным материалом захоронялись 
пр1М1мущественпо пресные, либо слабоминерализованные воды. 
Засоление грунтовых вод в тот период могло происходить за счет 
аридностп климата, растворения солей, переносимых с породой, 
а также разгрузки высокомиперализованных вод мезозоя в сводах 
глубокоэродированных полояштельных структур. В современных 
низменных Каракумах решающую роль в формировании высокоми- 
пералпзовапных вод сыграла трансгрессия апшеронского моря.

В четвертичное время потоки воды Приамударьн, заполнявнше 
иизменные Каракумы, оказывали слабое опресняющее действие на 
подземные воды. Прогрессирующее прогибание • Центрального 
Каракума и постоянн1>1Й подпор со стороны реки создавали благо
приятные условия для сохранения многочисленных остаточных озер 
п высокого стояния уровня грунтовых вод, что при отсутствии под
земного стока приводило к интеисивпому испарению и повышению 
копцентрации солей.

В противоположность Низменпым Каракумам, высокое гипсо
метрическое положепие Бадхызской п Карабильской равнин

т



Плагопрннтш» плмипялось на иптс'мснйпости двияачшя фнльтру- 
циоиногг» потокя п (’пог(10СТ1«овалп сохрлтчпио лпячип'льной глубины 
малигяпмя асркяла грунтовых вод. 1̂|0.1едстние этого в настоящее 
время здесь сохранились огромные лннгн.1 пресных вод. Заунгузские 
Каракумы лродолллиельног время слуи.или районом сброса 
вод р. Зеравн1ана, о чем свидетельствуют россыни гальки палеозой
ских пород, ибнару/ьенные нами к югу (п* сел. Дарган-Ата. Почти 
вся вода, заиолнявн1ая мсжгрядовые понижения неогеновой равнины 
З а у н гу зья ,  расходовалась на нитаиие грунтов!,ix вод и на испарение. 
Появлеиие участков с гидродинамическим напором привело к- неко
торому подъему уров1гя подземных вод и интенсивному движению 
их в cTop(Hiy базиса подземного CToica, какими являлись бессточные 
котловины Унгуза. Лизкое гипсометрическое положение итих 
котловин нренятствова.ю иовьннению уровня грунтовых вод д «1 
|;ритичеС1{ой глуб и т .1. В зтих условиях испарение пе оказывало 
заметног(» влияния на мниерализацию подземных вод. По мере 
разгрузки древних солен1.1х вод .чинза пресных вод увеличивалась 
в глубину и п(» площади.

После прекращения постуилення вод из Зеравшапа уровень 
грунт«»вых вод постепенно снижался, уклоны уменьшались до 
П.ИОО.Ч — и общий ноток грунтовых вод изменил направ.юнио 
на С1*В1‘ [»о-западное, в сторону нового базиса поверхностного и под
земного стока, какими являлись долина Амударьи и Сарыкамышское 
озеро.

Линзы пресных вод формировались главным образом в условиях 
НН.1ИЧИЯ базиса подземного стоь’а, расположенного па 100—200 .и 
ни/Ь-е области распространения грунтовых вод. Все изменения, 
связанные с поворотом рек и перемещен нем базисов подземного 
и поверчностпого стока, били обуслов.тены проявлением новейших 
тект(н1нческ'и\ дпннсений. В настоящее время для выяснения происхо- 
жд(Ч1ня .'1ИНЗ пресных вод необходимо определять древние базис1|| 
стока. KctTopi.ii» могут быть изолированы от площади, занятой лннзо11, 
новентимн структурами (Чильмамедкумская и Ясханская  линзьО-

BT(»poii гидрогео.'югическнн этаж — мезозонскпл имеет непосред
ственное сг»нрнкосновение с ннфильтраци^'пнымп водами толььч) на 
иернферин артезианского бассейна. Анализ гидрогеологических 
услови11 складчатых областей показал, что наиболее благоприятные 
условия д.чя формирования гндридтньмического напора имеют 
мест(» в пределах Бухаро-Каршинского гидрогеологического района.

KJro-занадньи* отроги Гнссара и Гинлукунш являются районом 
(•издания гидростатического шшора, в Предкопетдагском районе 
геостатический jHinop, по-виднмому, преобладает над гидростатиче
ским, так как главный взброс-надвиг полностью изолирует прогиб 
от 11нф»глътрацнонных вод горного Копетдага. В пределах Бухаро- 
Карнншского бассейна в период накопления осадочной толщи 
мозозоя основной питающей провннцне!'! служили Центральные 
Кызылку.мы и Тянь-Шапьскан горная страна. Обломочный материал, 
сносимый с суши в юясном направлении, распределялся в соответ-
l.'ii)



ствпп с гравптациопным законом, т. е. в пепосредствеипой близости 
от области пптаипя накапливались крупнообломочпые осапки 
далее они замещались песчаниками, а ближе к области максимального 
погружения в разрезах преобладали алевролнто-глппистме и 
карбонатные отложения. Такое фациальпое замещение одних лито 
логпческих разностей друпш и не исключает присутствие в краевых 
зонах седиментационпых бассейнов алевролитов и глин. Следова
тельно, фильтрационные свойства водовмещающих пород ухудша
ются в соответствии со сменой литологического состава в горизон
тальном плане и за счет уплотнения осадочных пород по море увели
чения глубины.

Рассматриваемый , бассейн охватывает территорию, которая 
лишь с юрского времени постепенно вовлекалась в область седимен- 
тацпн осадков за счет сокращения суши. Поэтому па палеозойском 
складчатом основании по мере продвижения lia север залегают 
различные стратиграфические горизонты мезозоя. В тектоническом 
плане Бухаро-Каршипскнп бассейн приурочен н двум наиболее 
высоким ступеням складчатого фундамента. Ступени ограничены 
крупными глубинными разломами герцинского заложения, обно- 
вленньшн в киммерийский и альпийский тектонические этапы.
А. Г. Бабаев (Бабаев и др., 1963) выделяет здесь Предкызылкумский, 
Бухарский и Амударьинский разломы, которые протягиваются от 
Султануиздагского поднятия в виде пучка па юго-восток. Анализируя 
большой фактический материал, полученный в результате разведки 
нефтегазовых месторождений, А. Г. Бабаев подразделяет разломы 
но премени и активизации. Так, Амударьинский разлом контроли
рует с севера распространение пермо-триасовых отложений; вдоль 
Бухарского разлома отмечается значительный (более 1000' .it) 
перепад мощностей юрских отложений; Предкызылкумский разлом 
ограничивает распространение нижнемелового седиментациоттого 
бассейна, этот разлом прослеживается вдоль южного выступа 
фундамента, слагающего горы Кульджуктау  (см. рис. 17). Последние 
два разлома особенно активизировались в неогене.

13 пределах северной Бухарской ступени, расположенной между 
Центра льно-Кызылкумскиш! возвышенностями (Зирабулак-Зиает- 
динским поднятием на севере и Бухарским разломом на юге), мощ
ность мезозойско-кайнозойской толщи изменяется от 1200 до 1800 .v, 
достигая максимума в синк.чинальпых прогибах. В южной ступени, 
названной Каракульской впадиной, мощность меняется от 27(Ю 
до 3000 .U и более. Южнее Амударьинского разлома мощность покроиа 
в положительных структурах  остается неизменной, но в разрезо 
появляются отложения пермо-триаса. По паправлению к Мургаб- 
скому и Предкопетдагскому прогибам мощность отложений мезозой- 
кайнозоя увеличивается до 8000 .и. В южном направлении нара
стание мощности происходит пре1шущественно за счет алевролитов, 
глин и известняков. Водоносные комплексы, выделенные в Бухаро- 
Каршинском гидрогеологическом районе, в основном прослеи»п- 
ваются на территории всего Амударьинского артезианского бассейна,
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одним» приследпть отдельные водопоспые горпзо1гты пе предста-
и .1П «'тгл Bi»:i\tnvi.iii,iM ,

IfjiiiMo/icc XMp.iKTppiioii осоооттстыо Амударыигского рогиопп 
ИИ.1ЯРТСЛ упслич1мто  и раарспях полоиситолькых структур  п е с ч а п и -  
Kf>n, KoT(»pi.io фациплыю замещают алстфолпты и глины, рапвитые 
п нригнпах. Этот фа1.тор сыграл определяющую роль в направленно
сти основных n y T e ii фильтрацин мезозойских водоносных к о м п л е к -  
сои. Осооенно это 1;ясается Cyxapo-lii’iipmHHCKoro артезианского 
Gitcn'inia, где noBi.iuiemian тект«)ннческая активность, проявля- 
нтаяси  на нротя/кенни всей HCTopiiH нак'онления осадочной толщи, 
и непос[)едствгчт1.1Й контакт подовмещаюаи1Х пород мезозоя с выхо
дами склпдчаюго (|>ундамента и Центральных 1чызылкумах и в запад
ных отрогах Тянь-1Каня, в отличие от других районов Амударьи|г- 
ского артезии11С1Л)Го oacceiina, создавали вес1.ма благоприятные 
услоиия Д.1П ти'дрения инфильтрационных вод.

[1а гид|и1динамическ011 схеме Средней Азии (см. рис. 17) п схемах 
других вод(»носных »;омплексов для Бухаро-Кар1нинс1;ого артезиан
ского Пяссейна, сг1стаплеииых Л. Е. iMnxaii.ioBi.iM (см. рис. 22—25) 
и |{. М. 1\орценттейном (19G2 г .) ,  видно, что основной поток напорных 
вод направляется с востока, от Гиссарского хребта, на запад и юго- 
занад. ()днако смена гидрохимических зон происходит с север-северо- 
востокм на К1г-югг1-запад. Выходы водовмещающих пород в юго- 
занадных отрогах /’нссарского хребта являются областью создания 
напоров. Огромные перепады пьезометрических напоров на коротколг 
[•асстоянии — от 8(<П до 300 м — объясняются весьма низкими 
фильтрационными свойствами водовмещаюии1х пород. Выполажива- 
иие пьезо\гетрической поверхности фильтрационного потока верхне- 
мел<1Пого комплекса происходит в районе b'apinn. Далее к западу 
резкая деформация потока обусловлена нереливодг пресных вод 
из .'Зеран1нанског(» межгорпого артезианского бассейна. Ширина 
.юны (мабоминерализованпых вод (1—3 г/л), которая просле/КЧ1ва- 
ется вд<»ль пых(»дов складчатого фундамента, значительно больше, 
чем :)то показано иа схемах Л. Е. ДПьхайлова.

OcM(»BH(tii областью инфильтрации являются выходы складчатого 
фу| '̂и1мента в Гиссарском и Зеравшанском хребтах, а такисе в Цен
тральных Кызылкумах, от которых на юго-запад происходит посте
пенное повышение минерализации подземных вод. 11нтенсив1!ость 
внедрения инфнльтрациопных вод в Бухаро-Каршинском артезиан- 
ск(»м 6acceiine определяется как б ла го п р и ятн ы м и  фильтрациопными 
свойстиал!и водовмещающих пород, так и определепнылш гидродина- 
мичес1.ими особе]гностями. Ло данным Л. Е. Михайлова (1962), 
ве.шчппа скорости фильтрационного потока изменяется от 2,94 до 
(J.8J м/го(1 для сеноманского водоносного горизонта и до 0 ,00 'i3— 
0 ,11— для горского, т. с. с глубиной скорость дви/кенпя резко умень
шается.

Паши расчеты, произведеншле для верхнемелового водоносного 
комплекса Буха[)о-Каршинского района, показали, что в непосред
ственной близости к Зеравшанскому артезианскому бассейну скс-

1о2
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(3(»сть двпясеппя составляет 2,1 м!год, а па осталыюп площади она 
изменяется от l/ i  до 0,9 м!год. Зиачптелыюо превышение скорости 
фильтрации верхпемелового комплекса над скоростью нижележа
щих водоносных горизонтов обусловлено наличием местных областей 
разгрузки (см. рис. 17), приуроченных к глубокоэродированиым 
поло/кптельным структурам и бессточным котловинам. Эти местные 
областн разгрузки обеспечили закономерную смену гидрохимиче
ских зон по мерс удаления от области питания. За пределами влияния 
местных очагов разгрузки минерализация верхнемеловых вод увели
чивается до 20 г!л.

На юге территории, в районе Бадхыза, пресные и слабомииера- 
лизованные воды (от 0,8 до 3 г/л) развиты лишь в пределах выходов 
подовмещающнх пород па поверхность. К северу, в зоне погруичепия, 
минерализация резко возрастает (до 35 г!л и более). Воды верхнего 
мела из приподнятого Бухаро-Каршипского района минуют сравип- 
тельно небольшой Заунгузский прогиб. Они продвигаются преиму
щественно по структурно приподнятым участкам артезианского 
бассейна, обходят с севера области замедленного движения, приуро
ченные к зонам максимального погружения, и поступают в Каракум
ский свод (рис. 2G). Здесь их минерализация составляет от 24 до 
.'̂ 8 г/.г, а па участке серного завода —15 г/л (рис. 27, 28).

Некоторые исследователи (Соколовский, Давыдов, 1963 г.) счи
тают, что па этом >^астке, осложненном разрывными нарушениями, 
происходит перелив слабоминерализованпых грунтовых вод неогена 
в более глубокие водоносные горизонты. Я. А. Ходжакулиев опро
вергает это положение, базируясь па несовпадении зпачений коэффи-
циента метаморфпзацни который в глубоких водах составляет
0,75—0,80, а н грунтовых водах равен 1 п более. Я. А. Ходжакулиев 
объясняет аномальную минерализацию, исходя из данных палеогид- 
ригеологического анализа; оп считает, что в преднеогеновое время 
в некоторых блоках серпозаводской зоны имелись выходы Fia поверх
ность проницаемых пород туронского возраста, которые могли 
служить зоной инфильтрации атмосферных осадков, а также озерных 
1г речных вод. Иа оснопанпи этого опреснение подземных вод в серпо- 
зяводской зопе Я. А. Ходичакулиеп склонен объяснить разбавлением 
их водами преднеогеповой 1шфильтрацни, а по пропикповепием 
потока груитовых вод. Далее он отмечает, что с появлением в серно- 
зпводском районе областей питания началась их разгрузка.

Как первое, так и второе объяснение мы считаем мало убедитель
ным. В случае проникновения грунтовых вод в глубокие водоносные 
горизонты опресняющее действие будет проявляться лишь в верхнем 
водоносном горпзонте турона, а по площади опресненная зона должна 
прослеживаться в западном паправлепин. (Фактически относительпо 
низкая минерализация подземных вод отмечена до глубины 300— 
400 в толще верхнего мела и частично в образованиях альба, 
ограничена восточной частью сернозаводской зоны. Поэтому в этом 
отпошенип пельзя согласиться с Я. А. Ходжакулиевым, так каь
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uHOiiiiKifOBeimo иифильтряцпопмых вод па значительную глубину 
позможно л и т ь  при налипии дрены, п котгфую вытеснялись бы 
С(‘Димептацио1т 1.1С воды.

В преднопгеново!} время, как следует ня палсогидрогеологтеской 
схемы (см. рис. 10), св(»ды глубогшэродироватгых агииклинпльпых 
структур слу/ь'илн (1чнгами разгру.чки верхнемеловых вод, движение 
которых f»fун;естплялось за счет геостатичесь'ого напора. Наличие 
вод с  ми1герализани(м1 20 г/л и более не противоречит общим гидро
химическим условия»!, присущим верхнемеловому водоносному 
комплексу. 11гд<'статг)чная геологическая изученность Заунгузского 
гидрг1геолг»гич(‘сього |)аипна не позволяет в 1гпстоящее время сделать 
Kai.ne-лиио выводы о роли разрывных HapyuieuHii в питании и раз
грузке гн»дземны\ вод. Вероятность разгрузки глубоких вод разломов 
в Цоитральпокаракумсь'ом своде пока является вопросом спорным. 
Ксли она и имеет место, то не вносит существенных изменений 
в д »там и ку  фильтранноииого потока, так как в рассматриваемом 
районе сказывается влияние регионального базиса подземного 
стока, но влияет на минерализацию вод верхнего мела. Этим базисом 
слу'/кат бессточные котловины Туаркырскои складчатой зопы и 
бессточная (’ арыь’амышсьая впадина, поэтому в пределах Цегг- 
TpaJtbHOKapai.y.MCiioro свода абсолютные отметки пьезометриче- 
CKoii поперлностн изАгеняются от J00 .и на востоке до 20 ,ч па западе.

Таким образо.м, верхнемелопол вoдoнocпыii комплекс находится 
п нанбо.'К'е благоп[М1ятных гидродинамических условиях как  
в области пит;1ния и транзита, так и в области разгрузки. Гидродипа- 
мнчсские, а следовательно, и гидрохимические условия, выявленные 
для се1И1маи-ал1.бск(»го водоносного комплекса, почти не отличаются 
от условий вымк'.'Ю/ьащего, нес.мотря на весьма ограпиченггые 
плопи1Ди пыхг»дов водовмещающих пород на дневпую поверхность. 
В Вухнро-Каритнском бассейне отмечаются суп1,ествсниые отл1п и я  
в солевом составе подземных вод, В верхнемеловом водопоспом 
комплексе нри почти одинаковой минерализации развиты сульфат
ные нат[М1евые вод1л, а в ни/кнемеловом — смеиганные по составу 
воды с новыннмтым содер/ьаннем гидрокарбонатов. Уменьшение 
сод(>р)1;ания сульфатов и noBi.iuienne К011центра1ипг гидроь'арбонатов 
Л. 10. Михайлов объясняет процессом восстагювлепия их за счет 
оь'нглеиия углевод«»р‘ Д̂̂ '1* •• непосредственной близости к газовым 
зале/кам. В более глубсмчих водоносных горизонтах сенома11-альба 
рагн|И1странены нренмуи^ественно хлоридные натриевые воды с M H fie -  

рали.ищией от .4 до 1U г/л.
Все исс.чедователи Вухаро-Каршниского артезианского 6acceiina 

HMi'KiT един«»е мнение в отнотении располоисения областей пита!1ия. 
Однаы» тгри ;>то.м ,ие бы.ю сверено соотношение площадей выходов 
подоп\и’Ща1()ии1\ н(»род aльб-t.•eнo^^aнa с |{оличеством инфильтра- 
ци«м1ны\ в«1д, поступающих в водоносный комплекс. Это соотношение 
нрактич(*ски несоизмеримо, поэтому мы сч1гтаем. что обнажения 
сеиомаи-альбскич отло;кений не могут обеспечить фактический 
приток вод.
I.VS



Перетекание подземпых вод «а вышележащего водоносного 
комплекса мало вероятно, так как абсолютное положение его пьезо
метрического уровня нннче уровня сеноман-альбского водоносного 
комплекса. Наиболее вероятно, что слабоминерплизованиые воды 
поступают по разлому, проходящему вдоль западной оконсчпостп 
Гиссарского хребта и из Зеравшанского межгорного артезианского 
бассейна. Со стороны К у л ь д ж у к т а у  молодые воды могут внедряться 
только по Предкызылкумскому разлому, который служит дреной 
для вод Гиссарского хребта и Зеравшанского артезиа11ского бассейна. 
Других путей поступления воды в сеноман-альбский водоносный 
комплекс нет.

Геологи Сарымайской партии, • проводиБшие исследования 
в районе к северо-западу от Пятиякского поднятия, устаповилн 
гидрогеологическую роль рсгионалыгых разломов, направленных 
от К ульд ж уктау  к Султануиздагскому выступу фундамента, как 
проводников слабоминерализованных вод. В туронскнх отло)кениях 
вскрыты поды следующего состава:

TV* C169S0427 на осповпои террпторш! Mg,, ;

CIG3S0432
в зоне влияния разлома (м . + к)78Ме12СаЮ =

Т., S0448C145 непосредственно па Л1гаш1 разлома Mg,5 — — .

Гидрогеологическое значение Предкызылкумского разлома как 
основного проводника пресных и слабоминерализованных вод ста
новится более очевидным при анализе условий формирования под
земных вод нижнего мела. Как в Центральных Кызылкумах, так 
и в подножье Зеравшанского и Гиссарского хребтов отложения 
нижнего мела не обнажаются. На гидрохимической карте, состав
ленной Л. Е. Михайловым (см. рис. 24), поток подземпых вод направ
лен от палеозойских возвышенностей. Значительная глубина зале
гания водоносного горизонта до известной степени затрудняет водо
обмен, чем объясняется сокращение площади распространения 
гпдрохимической зоны с минерализацией от 3 до 10 г!л. Эта зона 
наиболее широко распространена в районе влияния Зеравшанского 
артезианского бассейна. Необходимо отметить, что в этом бассейне 
водоносный комплекс нижнего мела отсутствует. В юго-западном 
направленшт происходит последовательная смена гидрохимических 
зон с минерализацией от 10 до 20 г!л зонами с более высокой минера
лизацией — от 20 до 50 и от 50 до 100 г!л. Общая гидродинамическая 
схема нпжнемеловых вод полностью совпадает с приведенной для 
верхнего мела, однако скорость фильтрационного потока рассмат
риваемого водоносного комплекса сравнительно невелика, и про
цесс вытеснения древних вод протекает весьма медленно. Здесь ско
рее несколько происходит повышение концентрации солевого состава 
воды на участках контакта водоносного горизонта с гаурдакскои
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co.iiMifiriroM тoлп^oп. 11о:)тому n [каракумском своде микерализация 
упсличипаотся до 120— 150 ?!а, соответствепгго повышается содер- 
нснггио кпш.цпя, брома и иода, что всс1.ма характерно для вод юрского 
водещоспого ко\гплексп.

It иа1'тоя1Ц(>о RftcMfl сугцогтвуют две точки зрения па гидродпна- 
МИЧ1ЧКИП условия юрского водоиоспого комплекса. Одни исследо
ватели отрицают в()Яможиость движения подземных вод, другпе 
считают, ЧТО движеггпе существует, о чем свидетельствует падение 
пьезометрических уровне!! с северо-востока па юго-запад. По нашпм 
предгтавлениям, движеггие суи;ествует, но пе повсеместно, причем 
вертикальное двпж'риие, по-видимому, преобладает над горизонталь
ным. Па плoн^aдп распространения солепосных отложений юрский 
водои(»спый комплекс обладает большими избыточными напорами 
(структуры Зеварда и Нишаи) п высокой минерализацией вод. Ни 
напоры, ни рассолы (до l̂OO—()00 г'л) не встречены в направлении 
регионального стока. Максимальная минерализация юрских вод 
в paiioH C  Цеп гра.чыюкаракумского свода достигает 200 г'л. За пре
делами распространения гаурдакской соленосной свиты движение 
безусловно- имеет место. От Бухаро-Карпмпгркого гидрогеологп- 
ческого paiiona поток направлен на запад-северо-запад в сторону 
Пятнякского поднятия, где проис.чодит интенсивный перелив в выше- 
лeжaп^иe водоносные комплексы, которые разгружаготся в виде 
источников в бессточных котловинах.

В заключение ггеобходимо отлгетить следующие основные поло
жения:

1. Основная область питания подземных вод Лмударьпнского 
артезианского бассеГига располоячспа в западной оконечности Гис- 
сарского хребта и на участке перетекания подземных вод пз Зерав- 
шанского межгорног(» артез11анского бассейна.

2. Пресные и слабомпнерализованные подземные воды поступают 
в артезианскпп 6acceiur пз области питания Зеравшанского и Гис- 
сарского хребтов по Предкызылкумскому региональному разлому.

3. Наиболее иптенспииое внедрение ипфильтрацпопных вод про
исходит в водоносные горизонты верхнего .мела. С глубиной водообмен 
ухудспается, чем и обусловле«га вертикальная гидрохимическая 
зональность. В горизонтальном плане происходит последовательная 
смени гидрохимических зон с восток-северо-востока па запад- 
юго-запад.

4. Основным базисом подземного стока Лмударьпнского арте
зианского бассейна является Сарыкамышская впадина, местными 
областями разгрузки служат бессточные впаг^ины и котловины.

4 . УСТЮРТСКПП АРТЕЗИАНСКПП 
БАССЕПП

Плато Устюрт выделено в данной работе в единый артезианскпп 
бассейн. Степень изученности гидрогеологического разреза плато 
далек«» не одинакова. Наиболее хорошо изучены воды неогеновых
100



П четвертичных отложений, составляющих верхний гидрогеологиче
ский этаж, значительно хуж е воды меловых и горских отложений — 
нижний гидрогеологический этаж п практически не изучены воды 
складчатого фундамента.

ГРУНТОВЫЕ ВОДЫ

Воды неогеновых и четвертичных отложений, 
первым водоносный комплекс

Неогеновые и четвертичные отложения на большей части территории 
содержат ряд водоносных горизонтов, гидравлически связанных 
между собой. Это — грунтовые воды, образующие самую верхнюю 
часть гидрогеологического разреза плато. Региональным водоупором 
для них является мощная толща палеогеновых мергелей н глин, 
а также сенонскнх мергелей.

При гидрогеологических псследованиях в водоносном комплексе 
нами были выделены четыре водоносных горизонта, приуроченных 
к плиоцен-четверти»гным, сарматским, тортонским и четвертичным 
коллювиальным отложениям.

Воды плиоцен-четвертнчпых отложешш (первый водоносный 
горизонт). Плиоцеп-четверти^тыо отло/кения водоноспы лишь 
в центральных частях бессточных впадин: па севере района — это 
солончаки Ж аурынкудук и Самский песчаный массив; в центре пла
то — это обширные солончаковые пЬпижения Барсакельмес и Жиес; 
на юго-востоке — это Сарыкамышская котловина. Таким образом, 
распространение первого водоносного горизонта совпадает с облас
тями разгрузки грунтовых вод, развитых на плато. На остальной, 
большей части территории плиоцен-четвертитаыми отложениями 
сложена лишь зона аэрации. -

Водовмещающие породы представлены главным образом серыми 
и зеленовато-серыми мелкозернистыми полнмиктовыми карбонатно- 
кварцевыми песками с прослоями суглинков, глин, илов и солей 
— гипса, хлористого натрия и бисульфита. Мощность водоносного 
горизонта в краевых частях солончаков составляет 0,6—1,5 м, 
в центральных 8 —10—20 м. Из-за отсутствия выдержанных водо
упорных слоев в породах миоцена, подстилающих плиоцен-четвер- 
тпчные отложения, водоносный горизонт гидравлически связан 
с нижележащими горизонтами — сарматским и тортонским. Водо- 
обильность отложений первого водоносного горизонта в силу лито- 
логического состава водовмещагощих пород незначительна. Расходы 
скважин, вскрывших воды этого горизонта в северной части плато, 
изменялись от долей литра до 3 л'сек при понижениях уровня на
1—5 м (удельные дебиты составляют 0,007— 1,4 л!сек на 1 .и). Коэф
фициенты фильтрации песков изменялись от 1,5—2 до 5—8 м!сутки.

Глубина залегания зеркала вод плиоцен-четвертишгых отложений 
колеблется от О—10 до 30 лг. Наибольшие глубины отмечены в южной
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пагти плато, прилегающей к С ары камыш ской  котловине, наи- 
мсиьпше — в солоппаковых попижспиях  Северного Устю рта и 
иападной пер1!(|»ерпйш>й части солончака Б ар сакельм ес . В соот
ветствии г этим поверхность первого водоносного горизонта распо
лож ена на абс. отметках  от И) .и до О в районе С ары кам ы ш а и от 
Г|1) до 20  л  — в paiionax Б арсакельм еса  и Ж а у р а п к у д у к а .  Отметки 
з ер кал а  сниж аю тся  к  центральным, наиболее пониженным уч асткам  
солончакоп. С уд я  по у к л о 1гам зер кал а  водоносного горизонта, не 
пpeвыmaюп^пм 0 ,0 0 0 1 —0 ,0 0 0 2 , скорость дви ж ен и я  грунтовы х  вод 
невелика .

Засто 1шый хар актер  вод плиоцен-четвертичных отложений и 
интенсивное испарение обусловили исключительно высокую  мине
рализацию грунтовы х вод, достигающую 3 5 —50 г/л на периферии 
солончаков н 8 Г1— 100 ? !а — в их ucjrrpe. В ы кл и н и ваясь ,  эти воды 
образуют соленые озера с коицептрацие!! солей от 180 до 350 г/л. 
Исключение составляю т воды, приуроченные к барханным и грядово
ячеистым пескам  Самского  м асси ва ,  где вскрыты  пресные воды с ми- 
неролизацио11 1 ,5—2 г ’л, а местами 0 ,3 —0 ,8  г!л. Х ар актер  зеркала  
водснгосног(1 г(»ризонта в этом районе плато (наличие «куполов») 
сви детельствует ,  что .здесь формируются линзы пресных вод, пла- 
ваю 1ци\ на с(»леных. Формированию линз способствует лптологн- 
ческий состав пород в зонах аэрации и насыщения, небольшая г л у 
бина зал еган и я  водоносного горизонта, наличие водоупоров во вме- 
щаю!цих породах.

Пг» химическо.му составу  воды плиоцен-четвертичных отложений 
хлорид1гые натриевые с содержанием хлоридов натрия до 75— 
90 5л-«-‘*о. Х арактерн о  несколько повышенное содерж ание 
ионов SO4 и Mg ’ .

Воды песчаных массивов несколько отличны по хим ическом у  
составу . Если величина общ,ей лгинерализации воды не превыш ает
I г/л, то преобладают гидрокарбонаты кал ьц и я  (или н атр и я ) ;  если 
ж е минерализация возрастает до 2 г л, то химический состав воды 
заметно М1Ч1иется, первое место среди тгиопов занимаю т ионы SO4, 
а среди катионов Na*. Воды приобретают сульфатный натриевы й 
состав.

Воды сарматских отложенш'!, второй водоносный горизонт. 
Отложения сарматского я р уса  почти попсеместпо водоносны. И склю 
чение составляют сводовая часть Цептрально-Устюртскон зоны 
поднити|"|, восточное окончание Акту.мсумского вала  (К ассар м а ) ,  
а такжч* размытые своды отдельных брахиантиклинальны х с т р у к т у р  — 
Шорджи. у\ксаймака, Ш ахпахты и др . Здесь сар.\гатские отлож ен и я  
сдренм[)(1впиы, па остальной части Устюрта сар.матский водоносньпг 
гориз(мп за .ю гает первым от дневной поверхности.

Водовмещакяцими породами этого водоносного горизонта я в л я ю т с я  
органогоиио-детритусовые известняки-ракуш ечники с прослоями до- 
ломитизировампых известняков, рыхлых мергелей п слабо загип со 
ванных глии, преобладающих в пижних частях разреза . Они отлтг- 
чаются пнтенсив1гой трещиноватостью н сильно зак ар сто ван ы ,
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скважинами были вскрыты полости глубппой от 2 до 20 .и. Состав 
водовмещающих пород невыдержан к ак  в вертикальном, так  и в го
ризонтальном направлении. В связи с этим можно считать, что 
BTopoii водоносный горизонт состоит из серии этажно располо
женных водоносных слоев, гидравлически связанных между 
собой посредством литологических окон, карстовых трещин и по
лостей.

Второй водоносный горизонт в наиболее приподнятых частях 
района (па северных и южных крыльях  Центрально-Устюртской 
н Актумс>т<ской зон подняпп!) и на участках , где верхняя часть 
разреза сарматских отложен«ш уничтожена депудацией (Лссакеау- 
л анская  впадина, приосевые части впадин на севере плато), при
урочен к нижнесарматским отложениям. Мощность водоносного 
горизонта здесь изменяется от 12— 14 до 30—36 м. Иа остальной 
территории по мере погружения водовмещающих пород водоносными 
оказываются п средпесарматские отложения. Мощность водоносного 
горизонта увеличивается от 37—40 м иа юге плато, до 48—57 м 
в его центральной и северной частях.

Водообпльность сарматских отложений неодинакова. Расходы 
скваж ин  изменяются в очень широких пределах — от десятых и даже 
сотых доле11 литра в секун ду  при понижениях уровня иа 7—12 .и 
до 10—14 л/сек — при понижениях на 2—5 м.

Водообильность пород второго водоносного горизонта увели
чивается в направлении погружения водовмещающей толщи, вслед
ствие улушпения коллекторских свойств последней.

Особое положение занимают карстовые долины, широко распро
страненные на плато (Тузельбай, Каракидыр, К араколка  и др.), 
в какой  бы части плато они не располагались — повсюду наблю
далась  высокая водообпльность пород. Получены предварительные 
данные, свидетельствующие о том, что водообпльность пород и 
значения коэффициента фильтрации по простиранию долин либо 
остаются неизменными, либо несколько увеличиваются к устью 
долины. По паправленшо к бортам происходит резкое уменьшение 
как  водообильностн пород, так  и значений коэффициентов фильтра
ции. Коэффициенты фильтрации пород, подсчитанные по резуль
татам пробных откачек , изменяются в широких пределах д л я  водо- 
насыщенных сарматских  известняков от 1 ,5— 1,9 до 35—60 м'сутки, 
для мергелей от 0 ,8  до 9 .» сутки.

Зона аэрации сложена преимущественно морскими отложениями 
среднего сармата : известняками-ракушечникамй", оолитовыми и ооли- 
гово-органогенпыми известняками. Подчиненное значение имеют 
рыхлые и трещиноватые мергели и глины, залегающие в виде про
слоев. И звестняки  зопы аэрации сильно трещиноваты и кавернозны, 
что обусловливает их значительную проницаемость. Глуоина зале
гания зер кала  второго водоносного горизонта изменяется в соот
ветствии с гипсометрическим положением. Воды сарматских  отло- 
жегиш наиболее глубоко (51—61 м) залегаю т в прпсводовых час
тях , наименьш ая глубина (2 —8  л )  установлена в погруженных
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пастях  плато, па у ч а с т к а х ,  прнлегаюищх к бессточным 'котловинам  
( Бирса кол ьмос и др.)*

Прпмо/куточное поло/кеппе аеркало  водоносного горизонта лани- 
март ка  к р ы л ь я х  положительных с т р у к т у р .  Абсолютные отметки 
з е р к а л а  сниж аю тся  от 150 до + 8 0 —50 м к северо-востоку
II юго-востоку от Цоптральпо-Устюртского поднятия по направлению 
к к«»тловииам П ярсакельмес и Сары камыш . Аналогичное положение 
наблю дается и в районе Л ктум сукско го  поднятия , где абсолютные 
отмотки перкала уменьшаются в сторону Самских  солончаков (на 
семоро-западе плато) и шира Б арсакельм ес . Уклоны поверхности 
второго водоносного горизонта незначительны и не превышают 
0,(101—0.01)2.

Па (|iOHO постепенного сниж ения гпдрорельефа сарматского  
водоносного горизонта на отдельных уч астках  наблюдаются его 
п о вы то н и я ,  Мто связано  с местными очагами питания атмосферными 
водами. Т аки е  очаги зафиксированы в ряде  колодцев, имеющихся 
в и еи 1рально{| и coBopiroi i  частях  плато.

Воды сар м атски х  отложений обладают наименьшей мпнерали- 
зациой, по сравнению с водами др у ги х  отложений. Наиболее прес
ные воды с мииерализациеп до 3 г/л развиты в сводовой части А к-  
т ум сук ск о го  поднятия и на северном крыло Центральпо-Устюртского 
поднятия . По море погружсчгил водовмещающей толщи лишерали- 
аация rpyifTOBbix вод возрастает до 4 —5 г/л, иногда достигая  
8 — 10 .t. Наиболее минерализованные (до 15 г!л) воды этого водо
носное» горизонта развиты на у ч астк ах ,  прилегающих к  областям  
разг[)узки .

[Рассматривая значения общей мпнералпзации, можно заметить , 
что по мере уменыиения количества оыпадающих атмосферных осад
ков н напраилении с севера на юг общая .минерализация воды возрас
тает. Т ак ,  в северной части плато воды с минерализацией до 3 —5 г 'л  
занимают значительно болыиие площади, чем в центральной, а на 
Южном Устюрте воды с такой минерализацией отсутствую т. Здесь по 
напраиленто  движ ения грунтовых вод минерализация изм еняется  
от 7 — 10 г;л в приподнятых частях  плато (южное крыло Центрально- 
Устюртского поднятия) до 19—25 г'л — в п огруж енны х . При этом 
смена вод с различной минерализацией происходит резко, на корот
ких расстояниях , в отличие от северной половины плато, где мине
рализация повышается постепенно.

У казанны е закономерности резко нарущ аю тся лишь на у ч а с т к а х ,  
где н аход ш ся  ряд колодцев. Р езультаты  химического ан алпза  вод, 
отобранных из зтих колодцев, вскрывш их воду в сар м атскп х  поро
дах , сипдетельстпуют о чрезвычайно низких зцачениях общей мине- 
paлизiщии, достигающей в отдельных сл уч аях  0 ,3 —0,5 г/л. В боль- 
шипсгие колодцев на плато наблюдается значительное уменьшение 
мтю рализации  по сравнению с общим фоном.

Необходимо отметить еще одну особенность распределения мине
рализации груитоиых вод сарматских  отложений, которая , по-види- 
мому, определяется влиянием регионального разлома, о слож н я-
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ющего прпсводовую часть северного крыла Центрально-Устюртского
поднятия.

Как уж е  говорилось выше, минерализация вод сарматских отло
жений изменяется (увеличивается) по направлению движения потока 
Эта закономерность для  всех водоносных горизонтов неоген-четвер- 
тпчного водоносного комплекса нарушается в зоне разлома. Здесь- 
в иапболее приподнятой части плато в отложениях сармата вскрыты 
воды с минерализацией 8 —10,5 г!л. Далее по направлению движения 
вод минерализация снижается до 2 ,0 —3 г/л, а затем по мерс прибли- 
/Кеиия к областям разгрузки  опять увеличивается в соответствии 
с указанной выше зависимостью.

С глубиной минерализация вод довольно быстро нарастает и колеб
лется в пределах о т 4 до 30 г/л. При этом в северной половине плато от
мечается постепенное увеличение минерализации с глубиной, пооаи- 
большие значения ее не превышают 15—20 г/л, в южпой части общая 
минерализация изменяется быстрее и достигает больших значений.

В Центральном и Северном Устюрте воды сарматских отложении 
относятся преимущественно к к л ассу  сульфатных (по О. Алёкину). 
При сравнительно небольшой величине общей минерализации (до 
5 г/л) из анионов в воде преобладают сульфаты (содержание SO* 
достигает 57—70 экв-%). Второе место среди анионов занимает 
хлор (10—30 экв-%). Из катионов в водах с минерализацией до 
3 г!л на первом месте находится кальции, натрий и магний остаются 
примерно вранны х количествах. При увеличении лтнерализации до 
5—9 г/л соотношенпе анионов остается прежним, но среди катионов 
первое место занимает натрий. При дальнейшем повышении минера
лизации (более 9 — 10 г^л) первые места занимают соответственно 
хлор (60—65 экв-%) и натрий (до 70 экв-%).

Таким образом, довольно хорошо прослеживается смена различ
ных типов минерализации; сульфатно-хлоридные кальциево-.маг- 
ииевые (натриевые) воды переходят в сульфатно-хлоридные натрие
во-кальциевые, а последние — в хлоридные натриевые.

Для химического состава вод сарматских отложений характерна 
отсутствие пли очень низкое содержание гидрокарбонатного иона. 
Исключение составляют воды отдельных колодцев, в составе которых 
иногда преобладают гндрокарбонаты.

Воды тортопскнх отложений, третий водоносный горизонт. 
Водоносность отложений тортонского яр уса  нижнего неогена уста
новлена па большей части плато Устюрт. Третий водоносный гори
зонт отсутствует только в своде Центрально-Устюртского поднятия, 
где тортонскпе отложения либо отсутствуют, либо сдренированы. 
В Северном и Центральном Устюрте (кроме участков Кассарлшнскон 
II Аламбекской брахиантиклиналей) тортонский водоносный гори
зонт явл яется  вторым от дневной поверхности; в присводовых час
тях Центрально-Устюртского подиятня п па большей части территории 
Южного Устюрта залегает  первым.

Третий водоносный горизонт приурочен к  конкским, караганским  
II чокракским отложениям . Тортонские породы, к а к  и сарматские^

165



1 .|риктерилуются довольно сильной фациальноп изментавостью 
и ж -р т и к я л ы т м  и гприпонтильпом направлениях , но в отлитие от 
пыгнелсжан^пх все они боз исклюпония загипсованы.

Водгтмощающими породами третьего водоносного горизонта 
явл яю тся  и ОСНГ1ВПОМ 1ИПСЫ, образуюп^ио пласты J 5 —20 м мощно- 
Г1ЫО, и третипоиатыо глабопрочмьте загипсованные мергели ; мснь- 
iHfiR значенио в разрезе впдовмеп^нощеГ! толпой имеют загипсованные 
известняки  и песчаники, развитые, к а к  правило, в верхней части 
разреза , особенно на с гр уктур н о  приподнятых у ч а с т к а х ;  чаще 
изиег.тияки и песчаники залегаю т в виде прослоев среди гипсов, 
мергеле!! и гли 1Г. Пег грота состава отложений тортонского я р у с а  
и наличие в разрезе частых п«)Лоупорных прослоев обусловили э т а ж 
ное строение подонс)с!1ого горизонта, состоящего из р яда  водоносных 
слоев, гидравлически связанЕ1Ых меисду собой. Наиболее вы д ер ж ан 
ными, пг>-видимому, япляю тся водоносные слои гипсов и трещино
ватых мергелей, ре'/ко — известняков .

Отсутствие регионального водоупора м еж д у  сарматским  и тор- 
топским водоносными гориз<мгтами (на у ч астк ах ,  где тортонскпи 
водоносный горизонт я в л яется  вторым от дргевно!! поверхности) 
обеспечивает гидравлическую  с в я зь  водоносных слоев последнего 
С сарматским  водоносным горизонтом на всей территорни плато. 
Оба горизонта имеют единую гидравлическую  поверхность, общую 
с поверхностью первого водоносного горизонта. В заим освязь  водо
носных горизонтов подтверждается при откачке  воды из сарм атски х  
<»тложений, в результате  происходит срезка  ур о вн я  тортонского 
водоносного горизонта.

Уровень тортонского водоносного горизонта в с к в а ж п й а х  не 
превышает статического ур о вня  сарматского  и в большинство с л у 
чаев плиоцен-четве1»ти'шого водоносных горизонтов. Лишь в наибо
лее п о гр уж е 1гных ч астях  плато воды тортонских отложений приобре
тают местный напор и в с к в аж и н ах  наблю дается превышение у р о вн я  
тортонского горнзоита над сарматским на 1 ,5—3 ,0  м.

Водообильность тортонских отложений значительно ниж е с а р 
матских в силу гораздо худш их коллекторских свойств пород конк- 
ск<1Го (исобен1го) и чокракского горизонтов. Расходы с к в а ж и н  в по
давляющем больишнстве случаев  но превышали 0 ,1 5 —0,85  л1сек 
при нониженпях уровня от 2 до 21 м. Н есколько большей водообиль- 
носгью отличаются с.юи гипсов и песчаников; при их опробовании 
расходы скваж ин  повышались до 1 ,15—2,0 л/сек (в отдельных с л у 
чаях до 6 —7 л'сеи) нри понижениях уровня на 1 — 5 .и. Коэффи
циенты фильтрации известняково-гипсовой толщи, содерж'ащей про
слои песчаников, изменяются от 2 до У м/сугпки\ загипсованггых 
мергелей и мергелей, переслаивающихся с гипсами и и зво стн якам и ,— 
от II, 1Я—0,6 до 3,7 м сутки.

На южной половине плато Устюрт, где тортонский водоносный 
горизонт явл яется  первым от поверхности, зона аэрации представлена  
ОО.М1ТОВЫМИ и оолитово-органогенными и звестняками , ракушеп- 
нннами с прослоями мергелей и глнн сарматского я р у с а  (рис. 29).
ни;
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Рис. 29. Гпдрогеологпчссклп кпртл грунтовых под нсогси'пстперпгапых от.южеипй плато 
Устюрт. Состапили В. II. Соколов и Л . С. Иишпнкои 

Г U д  р о д и п л м и >1 с с к и с п о к л л а т с л II: i — папрлплснпс двнжогтп rpyirrcHUx 
вод: 2 — гидроизогнпсы; з  — мсстиыо области разгрузки (Оссстоплые котлоппны и ппадпны); 
4 — сдрепнропаиггыс породы. С о с т п п н м и н с р л л >i з л ц и л и о д з с м п ы х п о д :  
■I — хлпрпдпис иатрпспыс, до 1 г1л\ о — сульфатио-хлорпдныо кильцисво-иатриеоыс, от 2 
до 3 г/л; 7 —  сульфлтно-хлорпдные патрнсьо-кальцнсиыс, от 3 до 8 г ' х ,  S — хлоридио-суль- 
фагпые плтрисво-кальциспыс, от 8 до In г/л, я —  хлорпдпо-суль(1«1ТГП11С патрпеио-магниспые, 
от 15 до 30 г/л; J 0 — хлоридиыс натг>»сиыс, от 3U до GO г/л; JJ —  лпплы прсспых вод; 7  ̂ —  
подтакырпыс линзы слабосолоповатых вод; /л — чиик Устюрта. П р п м с ч а п и е .  Районы 
развития грунтовых вод и оползнсвоП зоне и лнпзы пресных вод вырожсны вне масштаба
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HnvicriKUfi м;»гт1. разреза  зопы азряцпп па отделг,пых у ч а с т к а х  сл а 
гают мерголисто-пзпесткппо-глпппстыо осадки  копкского  горпзоита. 
Породы ЗОП1.1 апрацпп трощиповатые, па поперхпостп гппроко распро- 
гтрапепы кар гто ви е  воронки и провалы , глубина которых в отдель
ны v с л у ч а я х  достигает десятко в  метров. Здесг. глубина з ал е ган и я  
з ер к ал а  треп .его  водоносного горизонта колеблется от 10—20 пп 
7 0 - 8Я л».

М аиГтлы пая  глубина отмечена па у ч а с т к а х ,  непосредственно 
npHMi.iKau>Huiv к своду Цептралг.по-Устюртского поднятия , на ю ж 
ном кры ле , п восточной части Л ктум сук ск о го  поднятия и на |\лам- 
бекской б р а х и а 1гтиклииали. Наиболее близко к  поверхности уровень  
третг.егг» водоносного горизопта зал егает  на восточном зам ы кании  
Л ссакоаудапского  прогиба и па у ч ас т к ах ,  примыкающих к  Сары- 
камытпсги'г котловине. Глубина зал егап п я  зер к ал а  ^уменьшается до 
широты .Лссакоаудаиского прогиба, затем  наблю дается резкое ее уве
личение и выпола/|;ивапие по направлению к котловпне С ары камыш а.

И а coBepuoi i  половине плато тортонский водоносный горизонт 
a a . ' i e ra eT под сарм атским . Здесь глубина залеган и я  кровли водо
носного горизонта колеблется в пределах от 55 до 70 увеличи
в а я с ь  по HanpaB.iennFO погруж ени я  пластов. Абсолютные отметки 
кровли изменяются от плюс J îO— 150 .w на прпподпятых уч астк ах  
плато до плюс 'i5—ПО м — па опущенных. Отметки зер кал а  3-го 
водоносного горизоггта (па юге Устюрта) изменяются от плюс 160— 
120 до 10—0 .1/ абс. высоты. И п ж н я я  граница этого водоносного 
горизонта у с т а 1говлена с достаточной точностью.

На больше!! части площади распространения'^описываеАгого 
водоносггого горизонта его подонгвон с л у ж и т  мергелисто-глинистая 
толи1а палеоге1га; на стр уктурн о  приподнятых уч астк ах  подошву 
слагаю т мергели сенонского н адъ яр уса  верхнего мела и лиш ь на 
отдельных уч астках , возвышающихся над плато, водоупор о тсут 
ствует  и тр е т т ’*! водонос1[Ы|'*1 горизонт зал егает  па песчаниках  турон- 
ского я р у с а .  Эрозионны!! рельеф домиоценовой поверхности обусло
вил достаточно резнпе колеба1Гия подошвы тортонского горизонта, 
в связи  в пти\г мониюсть третьего водоносного горизонта в ар ьи р ует  
Б imipoKHx пределах — от 18—22 до 7 5 —80 лг, у вел и ч и ваясь  в н ап р ав 
лении общего пог[)уженпя пород тортонского я р у с а .  Однако эта 
закономерность часто наруш ается  из-за появления в различны х 
частях  разреза водоупорных прослоев и неравномерного разм ы ва  
водоупорного ложа.

В соответствии с обн^им погружением пород миоценовой толщи 
и.местоположением естественных дрен ироисходнт движение грунтовы х 
нг»д тортонскнх отложений. На севере плато поток д ви ж ется  в севсро- 
западпом иаправлепии; па участке от Л ктум сукско го  подпятпя 
ш» направлени1о к Самским солончакам и чинка.\[ плато в его цепт- 
ральной части воды направлены к Барсакельмесской котловине; 
иа юге oFrn направляю тся от Центрально-Устюртской зоны поднятий 
и Гоклепкуюсинского вала к А ссакеауданской  впадине и затем  
к  Сарыкамынгу. Уклоны повер\1И)Сти третьего водоносного горизонта
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на большей пастп плоа1,адп иезпачительиы н составляют 0,002—
0,005, в прпсводопои части Цситралыю-Устюртского поднятия опи 
возрастают до 0,05. Уклоны кровли и подошвы тортонских отло- 
/кспий, с уд я  по перепаду абсолютных высот, незначительны и сос
тавляют по кровле 0 ,001—0,0015, но нодошве — 0,0008—0,002.
В присводовых частях  поднятии уклоны возрастают до 0 ,01—0,0.5.

Глубокое залогапие грунтовых вод и значительная загипсован- 
иость водовмещающих пород предопределили высокую минерализа
цию вод третьего водоносного горизонта. При этом отмечается сле
дующая закономерность. По мере погруясеиия водовмеп;ающей 
толщи изменяется минерализация и химический состав грунтовых 
вод тортонских отложени!! . Иа наиболее приподнятых участках  
плато (Центрально-Устюртско{1 и Л ктумсукской  зонах поднятий 
и на Гокленкуюсинском валу) воды этих отложений наименее мине
рализованы (от 5 ,2—6,3 до 7 ,6— 12,1 г!а). Далее по нанравленшо 
движения грунтовых вод происходит быстрое повышение мппера- 
лизации и на большей части площади распространения тортонского 
водоносного горизонта минерализация их составляет 15—20 г!л 
(в южно11 половине плато даж е  30—33 г/л). Резкое увеличение мине
рализации наблюдается в пределах Ассакеауданского прогиба 
и Сарыкамышской впадины, где ее значения нередко превосходят 
100 г!л  (Островский, 1904).

При описании второго водоносного горизонта .мы указы вали  па 
отклонения в характере распреде.мения вод разли’пюй минерализа
ции в пределах разлома, осложниюи^его северное крыло Центрально- 
Устюртского поднятия. Аналогичные условия (обратная зависи
мость) имеют место и в описываемом горизонте. На этом участке 
воды в тортонских отложениях имеют минерализацию 10-—11,5 г!л 
при хлоридном натриевом составе. Севернее разлома развиты воды 
сульфатного натриевого типа с минерализацие!! несколько более
5 г!л. Д алее  при приблии.снин к области разгрузки  происходит 
увеличение минерализации этих вод. Наименее минерализованы 
(3 ,2—6,0 г/л) воды колодцев (К ахбахты , Тассюк), вскрывших третий 
водоносный горизонт иа Юичном Устюрте.

В вертикальном разрезе наблюдается следующая закономерность. 
На приподнятых участках  происходит сравнительно постепенный 
переход от менее минерализоваппых вод к более минерализованным. 
Так , в одной из скваж и н , проидепной в присводовоп части Цент
рально-Устюртского поднятия, минерализация вод на глуГпне 
от ,53 до 73 м увеличивалась  с Г),3 до 9 ,6  г/л, а на глубине 
от 83 до И З  м она возрастала с 10,8 до 24,9 г/л. В направлении дви
жения грунтовы х вод .минс])ализация в вертикальном разрезе посте
пенно увеличивается , например, с глубины 81,0 до 135,0 м мине
рализация возрастала от 21 ,4  до 33 г/л. В районах, примыкающих 
к Сарыкал>ышской котловине, па отрезке в 27 .« миперализацня 
резко возросла — от 26 до 110 г/л.

Отпоситольно слабо минерализованные воды (5 9 г/л), разви
тые на уч астках  формирования стока, имеют сульфатпо-хлоридный
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иатриепп-х1агниевы й  (или ка. 'п .цпевмй) состав. Спдержание суль
фатов в ;m ix  подах колеблется  в пределах от 52 до 75 экв-%,  хлора — 
1!П—/|Г; Из к а и к ш о в  преобладает н атр и»  (до 60 лкв-%); магнпц
и к а л 1.1и«и обычно встречаю тся в ра:иплх количествах . П р и ’минера- 
линацич более К» г ' А  волрасгает  содср'.каипе хлора (до 70 окв-% ).  
а иоп ЯГ)  ̂ перомощаотся па второе ntccto; нз катионов натрии остается 
на первом месте (с концентрацией до 75—80 эив-%),  а кальц ий , к а к  
праиилп, лахичцаетси магнием. ГЗ результате  воды приобретают 
л.’юридно-сульфатньм! натриевг»-магпиевый состав. В областях  раз- 
|ру:<ки м инерали зац и я  вод превышает 50 г/л, по составу  это воды 
хлоридпые натриевы е г содер/Ь-аиием хлоридов до 9 0 —95 экв-%.

Воды четпертнчных коллювиальиых отложений, четвертый водо
носный горизонт. Г)гобос место среди грунтовы х вод занимают воды 
Ч(‘Тиертичногг)  коллю вия оползневой зоны восточного чинка плато 
У гтю рт, к р у т 1лми уступам и  спускаю щ егося к  А ральском у  морю. 
15ысота чинка  над уровнем мори изменяется от 60 до 200 м. В ся  
•.на полоса, с л о ж е ш !а я  известнякам и  и мергелями  миоцена, осло/К- 
иена ОНОЛ.П1ЯМИ, ширина оползневой  зоны изменяется от нескольких 
сотен метров до 3 км.

l l f i H гидрогеологических исследованиях 1964 г. были установ
лены и опробовашл в<»д1л родников, ко.тодцев и лгочажин, приуро
ченных к оползневым блокам восточного чинка. В отличие от пре- 
дыдуп|,их исследователе!"!, считавших все водопупкты npiiopevKHoir 
зоны областями разгрузки  грунтовы х вод плато, мы установили , что 
н мочая;инах де|1ствителыю происходит частичная р а з гр у з к а  вод 
мноценов1лх горизонтов в местах выхода палеогеновых глин на днев
ную поверхность. Об :)том свидетельствую т химический состав вод 
мочая;ин и их минерализация.

Воды родников и колодцев оползневой зоны существенно отли
чаются от гр ун го в1,тх вод плато и мочажин. Они л о кали зую тся  в ополз
невых блоках миоценовых пород, к а к  правило, расположенных
I ипсометрически ниже мест В1лклт1ииания вод миоцена по регио
нальному водоупору. Водообильность родников и колодцев незна
чительна. М аксимальный дебит родников достигает 0 , 1 — 0 ,2  л/сек, 
в<|ды пресные, хлоридные натриевые. Общая м пнерализацня изме
няется f»T0.8 до 2 г/л, жесткость вод родников и колодцев не превыш ает 
(i,5 .мг-п/;в/л. Воды такого состава и такой минерализации нигде, 
кроме описываемого участка па плато, не известт .г .  Это обстоятель
ство и заставило нас в!лделигь грунтовые воды оползневой зоны 
в самостоятельшлй водоноснглй горизонт.

Основным источником питания грунтовы х вод, залегаю щ их 
в неоген-четвертичных отлоял'ениях плато, явл яю тся  атмосферные 
осадки. Поскольку в разрезе зоны аэрации отсутствую т в ы д е р ж ан 
ные водоупор!л, способшле !13олировать грунтовые воды от ннфильт- 
рующ!1хся атмосферных осадков, область ifx питания совп адает  
с областью распространения.

Процессу поиолноння грунтовых вод способствуют следующие 
условия:
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1. Прп сравнительно небольшом количество атмосферных осад
ков наблюдае1ся их меткое сезонное распределение, в зимне-весениин 
период выпадает около 70% годовой нормы. Кроме того, наблю
дается и в^трнсезонное  распределение осадков. Значительная 
часть дождей имеет ливневый характер. Д ля  грунтовых вод ополз
невой зоны суш,ественпос значение имеет мощный снежнщй покров, 
который формируется под чинками в зимний период. В апреле — мае, 
когда все плато полностью освобождается от снега, в причинковой 
.шне сохраняются значительные запасы снега.

2. Ыа поверхности плато имеются условия для сбора дождевых 
вод на многочисленных такыровых площадях, при атом площади 
водосборов в отдельных случаях  достигают десятков квадратных 
километров.

3. Вещественный состав пород зоны аэрации, их значительная 
трещиноватость и закарстованпость способствуют интенсивной ин
фильтрации осадков по площади плато. Карстовые провалы, полости 
и воронки, приуроченные обычно к пониженным частям такы р1>в, 
а такж е  большинство колодцев обусловливают инфлюацпю поверх
ностных вод на отдельных участках.

Весь имеющийся фактический материал свидетельствуете том, что 
питание грунтовых вод на плато Устюрт осуществляется за счет 
инфильтрации атмосферных осадков. Коночным результатом этого 
процесса я вл яется  минера.члзация и специфический химический 
состав вод верхней части миоценовых водоносных горизонтов. Судя 
по величине минерализации и характеру  засоления, здесь происходит 
опреснение и промыв вод сарматских и. частично, тортонских отл«»- 
укенип.

М1гнерализованные воды нижележап|,их напорных горизонтов 
по серии региональных разломов, осложняющих северное и юичное 
кры лья  Центрально-Устюртского поднятия и северный борт Асса- 
кеауданского прогиба, могут разгруж аться  в отложения первого 
водоносного комплекса, я в л я я с ь  дополнительным источником пита
ния грунтовых под. Перелив напорных вод верхнемеловых отлоя»е- 
нип в грунтовые воды был установлен на северном крыле Центрально- 
Устюртского поднятия, где обпару;кена гидрохимическая азопаль- 
ность. Не исключена возможность перелива вод глубоких водоносных 
горизонтов в грунтовые т ак ж е  в пределах Шахиахтинской ступени 
и северного борта Ассакеауданского  прогиба. Скважины, пробурен
ные по линии Ш ахпахты — северо-западное замыкание Сарыка- 
мыша, вскрыли в миоценовых отложепи)1\ слабомета.морфизованные 
воды, аномальные дл я  грунтовых вод этого района.

Направление движ ения грунтовых вод неоген-четвертичного 
водоносного ко.мплекса обусловлено расположением региональных 
областей р азгр узки , иаходяпцьхся в наиболее иогрунхснных частях 
плато. В соответствии с этим грунтовые воды двигаются на север- 
северо-запад п па юг от А ктум сукского  поднятия^ на север-северсь 
восток и юго-восток от Центрально-Устюртской зоны поднятии 
и па восток-северо-восток от Гокленкуюсинского вала . Естественная
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р аз гр у з к а  грунтовых вод первого водоносного комплекса  происходит 
U оГипиршлх игпарительных дренах  Самскмх солончаков, Барсакель- 
люса и С арм кам ы ш а. Ч астичная р а з гр у з к а  грунтовы х  вод отмечена 
в  чинках  П .1МТО.

В заключение описания гидрогеологических условий неоген- 
чстпертичиых отло>|;ений плато кратко  рассмотрим гидрохимические 
оспб1*ннпсти грунтовы х вод. Анализ гидрохимического материала 
гпидетельствует о том, что распределение вод различного химического 
спстава и разной степени минерализации по площади и по верти
кальн ом у  разрезу  находится в прямой связи  с гидродинамической 
пбстаиопкой, определяемой в первую очередь стр уктурн ы м  планом 
того  или Hftoro участка  плато н условиями питания грунтовы х  вод. 
В отдельныч с л уч а ях  моя.ет преобладать тот или иной из основных 
фактор«»в, когда наблюдаются аномальные д л я  определенной гидро
химической 30HI.I типы вод (например, линзы пресных вод в песках  
Са.мского массива и на сарматском  плато, абсолютное повышение 
обидой мииерализацин в южной части Устюрта). Имеющиеся данные 
позволяют проследить изменения в химическом составе вод н в их 
м ииерализан11Н но мере дви'л^ения грунтовых вод от областей фор
мирования подземного стока к областям р азгр узки . Среди грунтовых 
н(»д плато нами выделен».! четыре основных гидрохимических типа 
(и соответствующие нм зоны); сульфатно-хлорндный кальциево- 
магниевый; сульфатно-хло[)ИДНыГ1 н атр1гево-кальциевый. хлоридно- 
сульфатный натриево-магниевый и собственно хлоридный натрие-
Bi.iii.

В о д  ы с у  л ь ф а т н о-х л о р и д  н о г о к а л ь ц и е в о- 
м а г н и е в о г о с о с т а в  а имеют довольно широкое распро
странение U Центральном и Северном Устюрте, в пределах Южного 
Устюрта воды птг)Го типа распрг)странепы лишь на у ч ас т к ах ,  при
мыкающих к Центрально-Устюртскому поднятию. П ервая  гидрохн- 
мическая зона охваты вает преимущ,ественно верхнее сечение гр у н 
товых вод, приуроченных к сарматским отложениям , а в наиболее 
приподнятых в структурном  oTHoiuenim уч астк ах  она вклю чает 
в себя часть водоносного горизонта тортопских отлож’епий.

Общая миперализация вод первой гидрохимической зоны изме
няется в пределах от 'Л до 5 г/л, иногда достигая  7 —8 г/л. Д л я  гр ун 
товых вод плато характерно очень низкое содержание пли почти 
полное отсутствие гидрокарбонатов, воды с ихвысоки.м содерж анием  
имеют весьма ограниченное распространение. К ак  правило , они 
нриу|)очены к отдельным колодцам, сооруженным в пределах  кар сто 
вых долин, где создаются условия д л я  концентрированного погру- 
/кения атмосферых осадков до уровня грунтовых вод. В резул ьтате  
формируются гид рока рбонатно-сульфатные натриево-кальциевые 
воды с минерализацией от 0 ,5  до 1 ,5—2 г/л.

С у  л I, ф а т н о-х л о р и д н ы е н а т р и е в о-к а л ь ц и е- 
в ы е  в о д ы  получили наибо.гьшее |)азвитие т а к ж е  в северной 
половине плато. Гидрохимическая зона охваты вает почти на полную 
мощность сарматский водоносный горизонт и значительную  часть
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тортопского. Общая минерализация вод сульфатно-хлорпдного нат- 
рпево-кальцпевого (магниевого) типа iie превышает 10 г!л 
(7 — 10 г/л).

Х л о р и д н о - с у л ь ф а т н ы е  н а т р н е в о - м а г н п е в ы е  
воды ыа Центральном и Северном Устюрте развиты на участках, 
прилегающих к  областям разгрузки . Эта гидрохимическая зона 
охватывает наиболее низкие части первого водоносного горизонта 
(тортонский водоносный горизонт). В Южном Устюрте воды третьего 
гидрохимического типа получили наиболее широкое распростране
ние. Минерализация грунтовых под этой зоны колеблется от 10 — 12 
до 22—30 г/л, а в ю’лчной половине плато — до 50 г/л.

К тому ясе гидрохимическому типу относятся воды оползневой 
зоны, однако в отличие от грунтовых вод плато минерализация их 
не превышает 2 г/л. (1)ормирование пресных вод с хлоридным нат- 
pueBi.iM засолением происходит в результате очень быстрого про
хождения атмосферных осадков от области питания до области 
разгрузки. За свой короткий путь они не успевают приобрести зна
чительную засоленность, по обогащаются в первую очередь легко
растворимыми элементами — хлором и натрием.

С о б с т в е н н о  х л о р и д н ы е  н а т р и е в ы е  в о д ы  и 
р а с с о л ы  развиты в областях региональной разгрузки грунтовых 
вод плато. Четвертая гидрохимическая зона включает в себя воды 
плиоцен-четвертичных, сарматских и тортонских отложений. В со
левом составе вод и рассолов резко преобладают хлор и натрий. 
Минерализация вод и рассолов четвертой зоны изменяется от 80— 
100 до 2 0 0 - 3 0 0  г/л.

Переходы гидрохимических зон в плане и разрезе выражены 
с различной отчетливостью. По мере снижения скоростей дви;кення,
и. к а к  следствие этого, уменьшения интенсивности водообмена мощ
ность и ширина первой зоны сокращаются по мере приближения 
к  областя.м разгрузки . При этом соответственно возрастает мощность 
второй, а затем третьей и четвертой зон.

МЕЖПЛЛСТОВЫЕ ВОДЫ

Пижний гидрогеологический этаж  плато Устюрт образован водо
носными комплексами меловых, юрских и пермо-триасовых отло
жений. Комплексы состоят из серий напорных водоносных горизон
тов, 1шеюпм1Х региональное распространение, общие гидроднна- 
MiniecKue условия и гидрохимическую обстановку.

Воды меловых отложений,
второй и третий водоноспые комплексы

Воды альбских, сспомапскнх п туронскнх отложепнй, второй водо
носный комплекс. От.’южеиия альбского, сепоманского и туронского 
ярусов Б пределах плато Устюрт распрострапены повсеместно, 
их водоносность установлена бурением и геофизическими
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исслсляпупиями. Ппдаемные вод14 отсутствую т п сепомантуроиских 
(П Л0>1.ЧМ1ПЯ\ г водопой части Цоптральпо-Устюртского поднятия 
где эти отло;|;онип либо ралм1лт1.1 (пл западе райопа), либо сдроииро!. 
ваны  (нл iKirTf.KP paiioiid — A iioyrnp , Ш ордя;а). Разрез подопме- 
maioiuoii толгци второго водопосного комплекса  лнтологичсскп

\ ч ч \ \
к

Рис. ЯО. Пхсмп iHTorTiicimoro поток» подлрмимх под cciioMiiiiriiOro 11ОДО110С11ОГО гори:ю11та 
Ilp>iTmiii:ciiT€Koro пртслпппгкого (inci'eiiiiii. Состлиил И. Л. ВлЛсГнио 

J — выхолы |(;1леи;»|Пс1{||х отл1гжс1шП; S — гр;и1»цы оПллсти и п т .тн я ; .1 — предполагаемая 
грппнал зоны pil.irpyaitit; •/ — гидришюпьсзы; J — осповмые лаправлетш движс»гая подзем- 

пого погона, О — рпзломы (п1)сдполагпвмые)

неодниродеп. Обычно наблюдается неравномерное чередование пес
ков , tiec4HUiiK(PU, алеоролптов и глпп. В ряде участков  ( к а к  правило , 
в структурно  опущенных зонах) преобладают алевролпто-глиннстые 
отложения, разделяющие отдельные водоносные горизонты, па д р у г и х  
участках  водов.мещающпе толщи слои<ены почти нацело песчаными 
разностями пород, че.м обусловливается ги дравли ческая  с в я з ь  гори
зонтов. Пески и песчаники зеленовато-серые и светло-зелены е,
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мелко- II среднезернистые, слабо уплотненные, кварцево-глауко
нитового состава. Глины серые, темно-зеленые, реже черные 
слюдистые, часто алевролитпстые тонкоилптчатые.

Второи водоносный комплекс отделен от вышележащего толщей 
мергелей II глпл палеогена п мергелей сенонского надъяруса, от 
П1г,1снего (пеоком-аптского водоносного комплекса) его отделяет 
мощная пачка глнн, слагающих низы разреза альба и верхние гори
зонты аптского яр уса .  Мощность второго водоносного комплекса 
весьма нзменчива. в птом существенную роль сыгралп как  локальные, 
так U региональные поднятия поверхности доальбского рельефа. 
Так , в своде Цептрально-Устюртского поднятия мощность комплекса 
составляет всего 361 м, coKpaniemie мощности отмечено и на Актум- 
сукском поднятии, по направлению же к осевым пастям впадин 
мощность комплекса увеличивается до 510—735 м. Глубина залега
ния кровли водоносного комплекса определяется структурным поло- 
/ьепием того или иного участка , а такж е  мощностью перекрыва
ющих водоупорных пород и водовмещающей толщи неоген-четвер
тичных отложений. Наиболее высоко кровля второго водоносного 
комплекса вскрыта в своде и в присводовых частях Цептрально- 
Устюртского поднятия. Здесь водовмещающие породы вскрыты 
скважинами  сразу  под отложениями сарматского или тортонского 
ярусов на глубине 6 5 —90 .н от дневной поверхности; на отдельных 
участках  (Аксаймак, Шорджа, Кокбахты) альб-сеноман-туронские 
породы выходят на дпевпую поверхность. Отметки кровли изме
няются от 220 до 200 .V абс. высоты. В направлении oбu^eгo падения 
пластов пород и увеличения мощностей перекрывающих отложений 
кровля  водоносного комплекса была вскрыта на глубине от 200—450 
до 8 0 0 — 1100 -И (А ссакеаудан ская  впадина). Кровля комплекса 
в погруженных зонах залегает на отметках от минус 400—500 до 
минус 80 0 —800 м абс. высоты.

Подзедгные воды альб-сеноман-туронских отложений обладаю^ 
напором. К сожалению, по большинству скважин, вскрывших вто
рой водоносный комплекс, отсутствуют данные замеров положения 
пьезометрического уровня. По имеющимся в нашем распоряжении 
материалам  можно более или менее подробно охарактеризовать 
напоры II направления падения отметок пьезометрического уровня 
только д л я  Цептрально-Устюртского поднятия. В структурно 
опущенных зонах напор подземных вод второго водоносного комп
лекса достигает 40 0 —900 м и более. Минимальные ого значения 
(20—100 м) установлены в своде Цептрально-Устюртского поднятия, 
на северном п юяшом кр ы л ьях  которого пьезометрические уровни 
устанавливаю тся  на глубине от 80 —100 до 200  м от дневной поверх
ности. При удалении от поло/1а 1тельных структур  пьезометрические 
уровни устанавливаю тся  на глубине 10—50 м и, к а к  правило, на 
3 —5 м ниже уровня грунтовых вод. В бессточных котловшзах сква- 
'/■чины дают самоизлив (Ш ахпахты, Сарыкамьпп). Абсолютные отметки 
пьезометрических уровней вод альб-сеноман-туронских отло/кений 
(район Центрально-Устюртского поднятия) постепенно снижаются
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в гоперо-восточиом н юго-востопном н ап равлен и ях : от 150— 170 
Д1» 5 0 —Ы) .м аГ)с. высоты в районе Б арсакельм еса  до 0 — 10 м в paiioao 
С а р ы к а м м т а .

Ис/имгтвно недостатка фактического м атериала  молена лишь 
продпилол.итг, (г»С1Говмвапсь па oonuix геолого -структурн ы х  усло^ 
ВИЯХ ri i.rro. раам(м1и-пия областей питания и р а з гр у з к и ) ,  что на 
n c T a . i i . n o i i  территории плато общее сни/кение абсолютных отметок 
ni.r:i(iMi‘Tpn4 i4 Kfiii поверхности иодпемиых вод второго водоносного 
комплекса происходит с север-северо-запада на юг-юго-восток, 
в p a i i o n  Сар|.1кл м 1л т с к 0й впадины. Иа Центрально-Устюртском 
полиятии, огранипенпом разл(Л!ами субширотного простирания, 
снии.епие абсолкиных отметок происходит очень постепенно с северо- 
запада  па юго-восток. Однако вследствие блокового строения у к а -  
запп(ит зоны движепио вод м ож ет  осущ ествляться  и более сложными 
путями .

Ио;юобильпость пород второго водоносного комплекса незначи
тельна и х ар актер и зуется  сравнительным постоянством по плои1,ади. 
При опробопапии отложений туропского  и реже альбского ярусов  
1>асхолы скна/Ь'ии составляли  0 ,1 3 — 1,57 л1сек при понижении уровня 
па 2 —50 ,1/, удельные дебиты колебались в пределах 0 ,0 3 —0,2  a Ic c k  
па I м). Водообпльпость отложений несколько увеличивается при 
11риблг1я.еипи к Ц ентрально-Устю ртскому поднятию. Здесь расходы 
сква/кип превы птли  I л'срлг ( J , 3 — J , 95 л/сек) при нонпженпях ур о вня , 
на 1,7 —(» .1/. Исключение составляет зона тектонических нарушений, 
выянлепиая и северном борту Л ссакеаудан ско го  прогиба. Здесь 
скваи.'ипы, вскрывш ие воды в зоне разлома, дали  самоизлив с рас
ходом около 50 л1сеь\ Коэффициенты фильтрации песчаников, рас- 
считанпые nti данным пробных откачек , колеблю тся от 0 ,6 —0 ,9 
до 1 ,3 — 1,(3 м1сцтки. Коллекторские свойства песчаников п алевро 
литов альб-сепомап-туронских отложений х ар актер и зую тся  сле- 
дуюпи1ли1 показателями  (по данным И брагимова); пористость от 
10—15 до 2Я—32 % ; проницаемость — от 10—50 до 2 0 0 —1000 мнл- 
лидарси. Наименее емкими явл яю тся  коллекторы  сеномана.

Минерализация вод альб-сеноман-туронских отложений изме
няется (»чеиь в широких п|)еделах: от 2 —5 до 7 8 — 130 г/л. Д анны е  
по миигрализации и химическому составу  подземных вод второго 
водоиосиого комплекса показываю т, что происходит увеличение 
общей мпперализации от областей питания к областям р а з гр у з к и .  
Наиболее п«»лные сведения имеются о верхних горизонтах  (гуро н 
ском) оиисывае^и>го комплекса в районе Центрально-Устю ртского 
подиятия. в своде и присводовых частях  которого развиты  наименее 
минерализованные воды (2 —15 г/л). В север-северо-востотном и 
юго-восточном направлениях  минерализация под возрастает  до 
3 0 —50 .'/л. а в наиболее погруясенпых частях  района она достигает  
макси.мальных значений — 130 г/л. В вертикальном разрезе  т а к ж е  
отмечается увеличение минерализации. При опробованпн ск в а ж и н ы ,  
пройденной в осевой части Б арсакельмесской впадинг^т, получены 
следуюи|ие результаты : в интервале опробования 8 4 6 ,5 —8 5 6 ,9  ие
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минерализация составляла 73,3 г/л; в интервале 8 9 3 - 9 6 6  м 129 г/л 
и интервале 998 1060 м 131 г/л. В зонах тектонических нарушении 
Пыли вскрыты воды с минералиаациеи 11—13 г/л.

Химический состав вод второго водоносного комплекса такж е 
изменяется по площади и разрезу — возникает гидрохимическая 
зонал1>пость. В сводовых частях  антиклинальных структур , в част
ности Цонгрально-Устюртского поднятия (Кокбахтинская анти
клиналь), где мхгаерализация вод не превышает 3 г/л, в солевом 
составе преобладают сульфаты натрия. По направлению к осевым 
’шстям прогибов вместе с повышением степени минерализации уве
личивается количество хлоридов натрия. Хлоридные натриевые 
воды преобладают на большей части площади распространения 
второго водоносного комплекса. В водах с минерализацией 10 — 15 г/л 
содержание хлор-иона несколько выше, чем иона SO” (концентрация 
первого 53—55 экв-%, второго 4 4 —46 экв-%). 1 идрокарбопатов 
очень мало — до 1 экв-%. Примерно в таких  же соотношениях 
находятся и катионы: преобладает натрии (до 57—59 экв-%), маг
нии содержится в количестве 21—23 экв-%, кальции — около 
20 экв-%. При дальнейшем повышении минерализации отмечается 
резкое увеличение содержания хлора и натрия (до 8 0 —90%).

Солевой состав н минерализация вод второго водоносного комп
лекса указы ваю т на сравнительно интенсивный водообмен в этой

Ячасти разреза (отношение более 2 ), особенно в пределахrLil
А ктум сукскои  и Центрально-Устюртской зон поднятий и Гоклен- 
куюсинского вала .  Все это свидетельствует о достаточной раскры- 
тости альб-сеноман-туронской толщи, лишь в наиболее глубоких 
мастях разреза появляю тся слабо метаморфиаованные н метамор- 
физованные воды.

Основное питание воды второго водоносного комплекса получают 
за счет подземного стока из-за пределов плато Устюрт, вероятными 
областями питания являю тся  районы Горного М ангышлака и Мугод- 
я,*ар, где верхнемеловые и альбские отложения выходят на дневную 
поверхность. Здесь формируется подземный сток за счет атмосферных 
осадков, отсюда же идет снижение абсолютных отметок пьезометри
ческих уровней в сторону плато, на этих участках  скважинами вскрыты 
воды с минерализацией от 1 до 10—11 г!л. Дополн1Ггельнос питание 
воды альб-сеноман-туропского водоносного комплекса получают 
в пределах Центрально-Устюртского поднятия, где отложения этого 
возраста не перекрыты водоупорными толщами сенона и палеогена, 
а  хорошо проницаемыми карбонатными отложениями миоцена.

Р а з гр у зк а  вод второго водоносного комплекса происходит в Са- 
рыкамышской впадпне путем образования восходящих токов. Там 
же наблюдается их открытый дренаж  — это родник Г урлю к-Б улак  
с расходом более 2 м^1сек.

Воды глубоких  водоносных горпзоптов, приуроченных к  неоком- 
антским, юрским п псрмо-триасовым отложениям, на территоршт 
плато Устюрт изучены лшпъ в отдельных с т р у к т у р а х  — Т ерен кудук ,
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BaiirepeK , Л ламбек , 1?окбахты, Ш ахпахты . В с в я зи  со слабой 
ияучопностыо рппонй в целом можно считать, что предлагаемое расчле
нение гидрогеологического разреза  в дальнейшем может быть пере
смотрено II уточиет» .

Воды игоком-аптекпх отложеиин, третий водопоспый комплекс. 
Ileoi;(.M(ч.'т* п лпт< кие отложе[!ня имеют повгемсстгюе распростра- 
пепие па опигыпаемои территории. Литологический состав, вы держ ан- 
НОГТ1. ироиицаем 1лх плагтоп па nceii площади плато, а т а к ж е  наличие 
в НИЛ под;и*миы\ вод на отделbHj.ix с т р у к т у р а х  позволяют говорить
о региональном рнспространении напорных водоносных горизонтов 
в HeriKOM-aiiTcKHx отложениях .

Волопм1мца10|цпе породы нредгтаплепы толн1ей переслаиваю щ ихся 
песчаннкои, алевролитов, глин. Песчаники голубовато-серые п 
ве.ченовато'черные, мелкозернистые в pasnoii степени уплотневные, 
квар ц ево -глауко ни то вы е  слюдистые; алевролиты слабоглинистые слю
дистые; глины зеленовато-серые алевритпстые непзвестковпстые. 
В  средней части разреза  отмечены прослои конгломерато-брекчий 
пз обломков ь*арбона'П1Ы\ пород.

TpeTuii водоносный комплекс отделеп от выш ележащ его глинами 
ниж него  альби, нижним водоупором с л у ж а т  глины верхпей юры 
(титонского я р у с а ) .  По имем>н|,имся данным мощность описываемого 
водоносного комплекса нзме[1ястся  от 580 до 700 .if, увеличи ваясь  
в прогибпх до 1100 и/. Глубина залегания  кровли третьего водонос
ного комплекса находится в прямой завпсимости от структурного  
положен ИЯ того или иного участка  описываемой территории. В сво
довой части Централ 1.но-Устюртского поднятия водовмещающие поро
ды и скр м 1Ы под альбскпми и неогеновыми породами на гл уб и п е2 5 0 — 
ЗОГ) .и (l^oкбl^лты, Лкса|‘1маь), па отметках  минус 10—46 .набс . высоты.

11а структурно  п о гр уж е 1гпь(\ зонах (Североустюртсколт, Б арса- 
кельмесском и Л ссакеаудансьом  прогибах) породы третьего водо
носного комплекса вскрыты на глубине соответственно 1118, 1600
II 10‘Ю— 1800 м. К ровля  неоком-аптского водоносного комплекса 
здесь залегает  на отметках от минус 8 0 0 — 1000 до минус 1400— 1000.it 
абс. высоты. Воды комплекса обладают значительным потенциаль
ным нлнором, достигающим 1050—2300 .it. Пьезометрические уровни 
на Це»'«'Р<'-тьно-Уст1ортском поднятии устанавливаю тся  на глубине 
194—208 .н от устья с ь в а ж ч т ,  а в группе с тр у к ту р  А ламбек-Кос- 
кал а  — на глубине 108 ,v. Из-за ограниченности фактического мате
риала в настоящее время практически невозможно вы яви ть  с доста
точной точностью направление и величину спиж снпя пьезометрн- 
ческон новерлности вод неоком-аптскнх отложений по площади 
их распространения.

Э. Кудашевым установлен небольшой перепад напоров в неоком- 
ских  вод(»нисных горизонтах, прослеживаемый от Т ср ен к уд ук ск о й  
брахиангиклиналн i; Б айтерекс1ч0 й; кроме того, он отметил сниж енне 
абсолютных отметок пьезометрической поверхности по нанравленш о 
к Ценгрально-Устюртскому ноднятию. Абсолютные отметки напоров 
вод неокомскпх отложений, по Э# Кудаш еву , составляю т; в р ай она
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Т ер евкуд ука  + 20 0 ,2  л ;  в райопо Байтерек + 192 .2  в райопе 
Кокоахты + 130 ,1  м. . г  «

Водообпльпость отложений третьего водоносного комплекса изу
чена па отдельных структурах . Замечено, что относительная водо- 
обпльность несколько возрастаем по направлению к положительным 
структурам  и на площади Кокбахты расходы скважин составляют
1 — 1,5 л/сек, дебиты скважин  па других  участках  (Терепкудук и др.) 
не превышали 0,1 —0,5 л/сек. Вверх по разрезу отмечается ухудшение 
коллекторских свойств пород и снижение водообильности.

М1ш ерализация подземных вод иеоком-аптских отложений очень 
высока, в большинстве структур  она изменяется в пределах от 120 
до 140 г!л, достигая максимальных значений на структуре Аламбек 
(169 г/л). В районе Кокбахты вверх по разрезу минерализация вод 
уменьшается с 58,5 до 27,2 г!л. В солевом составе вод долпгаирующее 
положение занимают хлориды натрия (до 8 0 —85 экв-%), сульфатов

flмало п практически отсутствуют гпдрокарбонаты. Отношения =rUi
=  0 ,6 —0,7; =  ^—5, что свидетельствует о значительной
метаморфизации подзелгаых вод.

В пределах Центрально-Устюртского поднятия (Кокбахты) вместе 
с понижением общей минерализации возрастает натрий-хлорный 
коэффициент (до 0,84); количество иона SO4 повышается до 3 г/л. 
Таким образом, здесь изменение химического состава и степени 
минерализации указы вает  на гидрогеологическую раскрытость струк
т у р  Центрально-Устюртского поднятия.

Воды юрских отложений, 
четвертый водоносный комплекс

Водоносность юрских отложений, имеющих повсеместное распро
странение в пределах плато Устюрт, изучена далеко но достаточно. 
Воды юрских отложений опробованы лишь в отдельных структурах , 
на большей ж е части описываемой территории судить о водоносных 
горизонтах юрских пород приходится лишь на основании сведений
об общих геологоструктурных условиях , а т ак ж е  о литологических 
1г коллекторских свойствах пород, слагающих разрез.

Четвертый водоносный комплекс залегает на значительной гл у 
бине под толщей л1еловых, палеогеновых и неогеновых отложений, 
которые вы ходят па дневную поверхность за пределами плато Устюрт 
(Мангышлак, Т уар кы р ) ;  от вышележащих пород комплекс отделен 
глинами титопского яр уса .  Boдoвмeщaюu^пe породы представлены 
толщей переслаивающихся песчаников, алевролитов, глин и аргил
литов; в верхней части разреза водовмещающих пород развиты 
известняки, в меньшей степени — гипсы и ангидриты.

Мощность водоносного комплекса и глубхша залегания его кровли 
зависят  от расчленения поверхности доюрского рельефа и стр уктур 
ного понижепия того илп иного участка  плато. На Центрально- 
Устюртском поднятии водовмещающпе породы вскрыты на глубине
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6П4 —1172 м , « мощность водорюспого комплекса  пзм епяется  от 380 
до /j30  В гтр уктур п о  погруж еппы х зонах кр о вля  резко погру- 
лсются пп глуб ин у  до 1800—2400 .ц — па Северном Устюрте и до 
1200—1800 м — на Южном; мощность пород ком плекса  достигает  
ЯОО—080 .н.

Кровля четвертого водоносного комплекса з алегает  на отметках  
пт м г т у г  400 до мппус 2100 Подземные воды юрскпх отложений 
об.чпдлют болыпнм напором, достигающим 1000—2900 При этом 
Г). К у д а т е п ы м  было установлено снижепне напоров вверх  по р а зр езу ,  
обусловленное налипнем в средиеюрских отлож еннях  водоупорных 
пластов. П ь еао м етр тесн н е  уровни устан авливаю тся  па  глубине 
от 100 до 370 .If от дневной поверхностн.

Недостаток фактического м атери ала  но позволяет вы яви ть  по 
площади направление изменений абсолютных отметок пьезометрп- 
ческой поверхности вод юрских отложений. Иаименьшпе величины 
приведенных напоров отмечены на Центрально-Устюртском поднятии 
в районе К окбахты  (-1-128,1 л»), наибольшие величины наблюдаются 
на Т е р е п к у д у к е  (4 -2 2 5 ,5  лг), А ламбеке (Н-380 ж), Ш ахпахты  
(+ 2 2 2 ,7  .и).

Водообильпость отложений четвертого водоносного комплекса 
н евы со кая  и колеблется (по данным тартанпя) в нгирокпх пределах — 
от десяты х  (в большинство случаев  д а ж е  сотых) долей литра в се
к у н д у  до 2 —4 yt/сек. Некоторое увеличение водообильностн пород 
отмечается в гожпой части плато (Ш ахпахты , К о с к у д у к ) .  Подземные 
воды юрскпх отложепип х ар актери зую тся  высокой мтшерализациеи, 
изменяющейся от flO— 115 до 150— 190 г/л. Наименее мпнерализован- 
ные воды paariHTiii в своде Центрально-Устюртского п однятия (90— 
100  г/л), наиболее минерализованные — в п огруж енны х зонах плато 
(Лламбек и Шпхпахты, 150— 160— 190 г/л). Д л я  северной половины У с
тюрта характерно увеличение минерализации вверх  по р азр езу ,  н а  
Южном Устюрте вверх но разрезу  общая мипералпзацпя уменьш ается .

По химическому составу  воды опнс1>!ваемого комплекса  пред
ставляю т собой типичные хлоридшле натриевые рассолы; пз катионов 
значительную роль играет ион Са (до 15 э/св-%). По больш инству 
анализов воды юрскпх отложений хар актери зую тся  очень небольшим 
содер/канием сульфатов и гидрокарбонатов. Лишь в пределах  Цен
трал ьно-Устюртского поднятия содержание SO4 увелич и вается  
в 1,5—2 раза  в связи  с раскрытостью стр уктуры . Воды спльпо мета-
морфпзовапы, отношение составляет  0 ,4 9 —0,77 ; отношение
гС1 —rNa _  J.

rMg

Воды иермо-триасовых отложенш*!, 
пятый  водоносный комплекс

Водоносность нермо-триасовых отложений плато Устюрт устан о влен а  
лишь в одной точке — па Т еренкудукской брахпантпклиналп . З десь  
пермо-триасовые отложения вскрыты на глубине 1999 лг (Ю. А. Ф е
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дотов, 1962), онп представлены слабо дислоцированными красно- 
цветными алевролитами, песчаниками и песчанистыми плотными 
глинами.

Водообильность отложений весьма незначительна и колеблется 
(при опробовании двух  интервалов) 0 ,2—0,25 л1сек. Подзелгаые воды 
пермо-трпаса характеризую тся большим напором, достигающим 
2500 .н. Пьезометрический уровень установился на глубине 140 м 
от дневной поверхности.

Миперализация вод достигает 99—108 г/л. По солевому составу 
воды пермо-триасовых отложений хлоридные кальциевые, коли
чество хлора достигает 98 экв-%, количество Са — 50 экв-%; гидро- 
карбонаты и сульфаты практически отсутствуют. Воды пятого водо
носного комплекса характеризую тся исключительно высокой мета-
морфизациеп: отношение =  0,47; отношение — У =  31,8.rUI

условия ФОРМИРОВАНИЯ ПОДЗЕМНЫХ вод

в  процессе формирования грунтовых вод преобладающее значение 
имеет инфильтрация атмосферньис осадков, в приморской зоне не 
исключена возможность участия конденсационных вод. Средиемпого- 
летнее количество атмосферных осадков на оппсьшаемой территории 
изменяется от 90—115 до 130 мм. Следует отметить, что в отдельные 
годы эта величина значительно увеличивалась, в частности в 1963 г. 
она достигала 230 jit.w. Одной из отличительных черт является  резко 
копцентрированпоо выпадение атмосферных осадков в виде ливней. 
Месячное количество атмосферных осадков может выпасть в течение 
суток; так , в отдельные дни выпадало 16; 22; 30, даже 38 мм. Другой 
характерной чертой явл яется  сезонное распределение этих осадков, 
основное их количество приходится на март—апрель—май и ок
т я б р ь -н о я б р ь ;  максил!альное испарение отмечается в июне, июле 
и августе . Все эти факторы, а т акж е  характер водовмещающих 
пород (сильно трещиноватые раскарстованпые известняки сармата), 
слагающих поверхность плато, способствуют интенсивной инфиль
трации атмосферных осадков.

Результаты  опытов, проведенных авторами в' полевых условиях , 
показывают, что величина просачивания па различных участках  
составляет 3 0 —45 .v .h в  год, однако только часть этого количества 
достигает уровня  грунтовых вод. Обобщая условия, при которых 
происходит формирование грунтовых вод, следует подчеркнуть 
наличие сухого теплого климата и исключительную равнинность 
территории со слабо развитой естественной дренажной спстемой, 
при которой поверхностный сток имеет ограниченное развитие, но 
возникает значительное пспаренпе. Все это позволяет отнести плато 
Устюрт к  зоне континентального засоления.

Хотелось бы вы сказать  некоторые соображения но этому поводу. 
После освобождения плато Устюрт от средпесарматского моря вся  
его территория находилась в условиях  континентальною режима.
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Исклюпспие составляли  поннжеипые участкп  в южной п северной 
пастях, куда  отдельными язы кам и  заходило море верхнесарматского  
и попти 'кгкого  вромепи. Уровень груитовых вод и то время пахо- 
ДИ-1СЯ очень Плизко ь' поверхности земли. Вследствие отсутствия 
близлежащ их оПлагтей разгрузки  (по отпошепию к современлой 
конфигурации плато), движение грунтовых вод было очень иезиа- 
читольным, происходило активное континентальное засоление. Мор
ские известняки oбoгau^aлис1. легкорастворимыми солями натрия и 
хлора, Г'ос.т положительных с тр уктур ,  и а ч а в т и н с я  с момента средпе- 
rapM.iTcKoii регрессии, усилился , и к н ачалу  верхнего плиоцена 
(аь'магыл — ап тер ои ) окончательно сформировался облик современных 
с т р у к т у р .  К этому времени следует  отнести выделение плато Устюрт 
п качестве оГи1соблеипо1! зоны. Образовались все современные об
ласти  р азгр узки  грунтовых вод: С ары камьпиская  и А с с ак е ау д а н с к ая  
ппадины, котловины и чит^овое оГфамление, которые продолжали 
р азвиваться  I» последующее время. Все зто имело решающее значение 
д л я  стабилизаг^ии гидрогеологических условий описываемой терри
тории.

С образованием названных крупны х дрен произошло снижение 
уровня грунтовых вод, в пределах положительных стр ук тур  глубина 
залеган и я  зер кала  достиг<1ла ЗП—40 м. Весь период м еж ду  понтом 
и ап тероиом  можно охарактерг»зовать к а к  плю виальную эпоху  — 
эпоху  сильного ув.'глжнения, вызнавшего активную  эрозионную 
деятельность. Под д е 11ствием премепных водотоков формировались 
долигюобразные понижения, в днин^ах которых развивались  т а к ы р 
ные плoп^ilДн. Обилие атмосферных осадков способствовало их интее- 
cHBHOii инфильтрации и активном у Bi. iHocy легкорастворимы х солей 
из пород, слагавимтх зону аэрации.

В настоя1цее время дл я  больше!'! частп плато Устюрт хар актерн о  
глубокое залегание уровня подземных вод (2 0—35 .«)» в то врем я 
к ак  для развития процесса континентального засоления необход1сма 
небольпшя глубина залегания  з ер 1чала грунтовы х вод. Т аки е  у сл ови я  
наПлюдаются в районе Сарыкамыш скои, А ссакеауданской  впадин, 
Б арсакельмеса , М атая , Сама и др. В приподнятых частях  плато 
(площади положительных с тр уктур )  современные процессы вы зы 
вают опреснение грунтовы х вод, в пониженных уч астках  происходит 
увеличение мтгерализации .

В основе процесса формирования подземных вод л е ж а т  гпдродп- 
памические условия того или иного участка ,  взаилюсвязь в систе.ме 
вода +  порода. Поэтому прежде чем перейти к гидрохимической 
оценке процесса, с.чедует охарактеризовать гпдродш тм ические осо
бенности структурно различных площадей. Д л я  примера разберем 
два  участка  — А ктум сукское  поднятие и Б арсакельм есскую  впа- 
днну.

Рассматривая приходную и расходную части плато в целом, 
следует  считать прилодпой статьей атмосферные осадки, а  р асхо д 
ной — выклинивание грунтовых вод в бессто‘шых вп ад1ш ах  п котло
винах , а т а к ж е  в чинках. К расходной частп относится т а к ж е  и испа-
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рбнп0 с к р п т т с с к о й  глубппы золегаппя уровня грунтовых вод, но 
поскольку в настоящее время мы не располагаех! сведенпямп по 
плато в целом, ми пе будем пспользовать этот элемент, вследствие 
чего велпчипа потерь грунтовых вод на выклпипвянпе в Барсакель- 
месскоп впадине будет несколько завышена.

Средняя велнчппа стока грунтовых вод па Актумсукской п Бар- 
сакильмесскон площадях определялас!! по летнему «меженному» 
периоду. Она составляет: для Актумсукской площади 0,8 и для 
Барсакельмесской площади 0,1 л!сек с I км}.

В результате инфильтрации образуется слой подземного стока, 
высота которого определяется пз следующей зависимости (Овчхш- 
ппков, 1955):

Л=31,5Мо,

где: h  — высота слоя стока, мм\
Mq — модуль подземного стока, л!сек  с 1 км .̂

Д л я  А ктумсукской  площади Л а составляет:

Лд =  31,5 • 0 ,8  25 л ж .

Д л я  Барсакельмесской площади Лв составляет:
=  31 ,5 -0 ,1  ^ 3 , 2  .«л .

Результаты  подсчета показывают, что на питание грунтовых вод 
при 1тфпльтрацпп атмосферных осадков расходуется от 3 до 23% 
годовой суммы осадков (П О  .v.u) .  П ол ьзуясь  пти м и  данными, можно 
определить среднегодовое количество атмосферных осадков, проса
чивающихся до уровня грунтовых вод, по следующей зависимости 
(Овчинников, 1955): >

где Q — количество просачивающейся воды, м^1год;
F  — площадь просачивания атмосферных осадков, км .̂

Д л я  А к т у м с у к с к о й  п л о щ а д и :  F = 7850 к.и®;
=  25 X 7850 X 10^ м^/год или 6,3 м^1сек.
Д л я  Б а р с а к е л ь м е с с к о й  п л о щ а д и :  F — \1 662 км ,̂ 

Q^ = 3 X 17 662-103 5 7 -1 0 “ «=^0,18 м^1сек.
Д л я  определения интенсивности водообмена необходимо опре

делить общий объем гравитационной воды в пласте по формуле:

где ц — водоотдача, принимаемая равной 0,02;
ffi — мощность водоносной зоны, м (для Актумсукского подня

тия т  =  15, дл я  Барсакельл1есской впадтгаы т =  35).

Таким  образом, получаем следующие значения: 
д л я  А к т у м с у к с к о г о  п о д н я т и я  

V, =  0 ,0 2 -1 5 -7 8 50  « 2 4 - 1 0 8
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д л я  Б а р с п к е л ь м е с с  к о й  в п а д п н ы  ^

V , =  0 ,0 2 .3 5 - 1 6  000  ^  112.108 лЛ

По соотиошрнто геологических н сжегодпо восполпяемых ресур 
сов Mn;i,iio ппроделнть скорость водообмена дл я  каж д о й  площади 
(К уделип , lllliO).

V-

где п — скорость водообмепа.
Д л я  А к т у л ( с у к с к о г о  п о д н я т и я :

_ »'гА _|24 i09 _ ___
2-108 лет .

Д л я  Б о р с а к о л ь м о с с к о й  п л о щ а д и

'̂гГ, 112-108

Из всего вышосказаппого вы текает ,  что за  контиг1ентальный пе
риод г]»уптовыо воды в поло/кптельпы\' с т р у к т у р а х  обновлялись за 
счет атмосфергилх осадков много раз, значительно больше, чем на 
участках, прплсгаюгцнх i: областям  р а з гр у з к и .  В с в я зи  с этим на 
возиытопнях рапвити поды с миперплизацпеп 2 —3 г/л сульфатно- 
хлорпдного кальциевого и натриевого  тпна, а па пониженных уч аст 
ках остречпются воды с мпперализацией 3 0 —50 г/л хлоридного 
патрпеного состава.

11н протя/кеппи длительного периода инфильтрации на уч аст 
ках  глубокого аал)м .1пии ур о вн я  грунтовг^тх вод засолепие пород 
гменясггя  рассолеииелг. В результате  вы м ы ван и я  породы освобож
даются от легко  растворимых солеи, но содерж ат  поны адсорбиро
ванного натрия. Таким образом, солончаки на  целы х у ч а с т к а х  
п репраща юте я в со.'юпцы.

При рассолении иослс выноса легкорастооримых солей начи
нается npot;ecc выщелачивания. В раствор переходят трудноряство- 
римые 1Сарионаты кальция и магния, а при достаточно!'! концентрации 
их в растворе — так я ;е  и адсорбированный ранее натрий. Происходит 
реакция :

Na, (почва)-1- CaCOj =  NaaGOa-j-Ca (почва).

Образую1цаяся  при этой реакции сода легко  вы м ы вается  из почвы 
п обогащает груцтовые воды растворами гпдрокарбопатного патрие- 
воп» типа, которые, смешиоаясь с сульфа1пымп натриево -кальцие
выми водами, образуют сульфатные кальциево-натриевые воды. 
Б ы т е  было пока.чаио, что вод|,1 этого типа занимают значительные 
площади па припочнятых участках .

Пп мере приилшкеппп к области разгрузки  уклоны  з е р к а л а  под
земных вод вынолаживаю тся, а глубина до зе р к а л а  ум ен ьш ается
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от 30—40 до 3 —2 М и мепее. В таких условиях в расходной части 
баланса грунтовых вод пспареппе зпачнтельно преобладает над 
ппфильтрациеи. Т ак , по данным метеостанции Сам-1, расположенной 
вблизп Самских солончаков, в 1961 г. п 1902 г. испарение с водной 
поверхпостп составило соответственно 1912,7 и 2330,8 мм, в то время 
как  количество атмосферных осадков составляло 90 и 104 .нл.

При испарении пе только увеличивается концентрация в воде 
солей, но п происходит метаморфизация солевого комплекса воды. 
Сначала пз раствора выпадают карбонаты кальция и магния, затем 
сульфат кальция. Наиболее легко растворимые >:лористые соли 
остаются в воде, а концентрация их постепенно повышается. Таким 
образом, грунтовые воды первоначально превращаются в сульфатные, 
затем в сульфатпо-хлоридтле п после того становятся хлоридпыми. 
Так , хлоридные натриевые воды полностью доминируют в Сарыка- 
МЫИ1СК0Н, Ассакеаудапскоп, Барсакельмесской и других впадинах. 
В незасоленБых породах нарушается равновесие между адсорбиро- 
ванпымп и растворспн1.гми катионами, npncyuiero незасолениым 
нородалт, происходит вытеспепие натрием адсорбированного кальция, 
который в свою очередь переходит в раствор. Почвы обогащаются 
натрием, что характерно для континентального засоления. При пере
ходе в раствор кальция возникает новый тпп минерализации, воды 
приобретают хлоридпый кальциево-натриевый и хлорпдный магпиево- 
натриевый состав.

При описанных процессах, особенно в отсутствии стока, проис
ходит интенсивное засоление грунтовых вод и почв. В почвах накап
ливаются легкорастворимые соли, и они превращаются в солончаки. 
Т ак ,  папример, в Сарыкамышской и Барсакельмесской впадинах 
присутствуют соли NaCI, MgCl, MgSOj и др. В областях разгрузки, 
попадая непосредственно в дренирующие попижения, грунтовые 
воды выходят на поверхность п подчас образуют огромные озера. 
При иптенспвпом испарении этих вод наблюдается очень высокая 
концентрация солей, и они превращаются в рассолы, пз которых 
в осадок выпадают солп.

Еще одна гидрохимическая зона грунтовых вод выделена в оползне
вых отложениях чпнковой зоны, где, к а к  у ж е  было сказано выше, 
развиты пресные воды хлоридного натриевого тппа с минерализацией 
мепее 2 г!л. На формировании хлорпдпых пресных вод оползневой 
приморской зоны Аральского моря необходимо остановиться особо. 
К ак  выше сказано , здесь развиты воды хлоридного натриевого тина 
с минерализацией 2 г на 1 .г.

Процесс формирования этих вод нам представляется следующим. 
Атмосферные осадкп, скапливающиеся в оползневой зоне (где, 
к а к  правпло, накапливается  большое количество снега), очень 
быстро проходят свой путь до области разгрузки  (родников, колод
цев). Этому благоприятствуют сильно разрушенные пзвестняки 
сармата , слагающие верхнюю часть оползневой толщи. Вполне есте
ственно,' что при подобной высокой ироницаемостп водовмещающих 
пород п ’прп большом уклоне (от 0,03 до 0,2) атмосферные воды за свой
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KopoTKil i i  п уть  по успеваю т приобрести высокую  минерализацию 
U0 тю гащ я ю т с я  преж де всего легко  раствор1шымн элементами 
хлором и илтрием.

Степеш. опрсспеипя исто*гапков зависит от количества выпадаю
щих атлюсф(*[1пы\ осадком. Д л я  сравнения сопоставим анализы  проб 
воды из отдел 1>иых родииков и колодцев, отоПраппых в 1959 г. п 
19Г/1 г ., отметим, что в 1959 г. на плато Устюрт выпало 89 .it.n осадков, 
а в 1964 г. — 230 мм (средние значения по трем метеостанциям)!

Родпики

Д ж и дел и б у-
л ак

1964 г.

С1708О42-111СОзП 
NaK/|Mgl8Cal8 ’

1959 г.

С1Г148О43Г)ИСОз10
Naf56Mg2UCal4

Л к б у л а к
Ко.чпдцы
Кас^,арма

М

м

С! 7030480 

С1525и,',11ИСОл8
о.н Nn(i4Mg2UCal(;

, г С1.У<ЯО43ПНСОя10 
‘ i\(i()8Mg'20Cal2 
jyj C!4fiS04.'i8H С0з16

4fO N ai;2M g20Cal8

Вопрос о повсеместном распространенпи грунтовы х  вод оконча
тельно н оползпеном попе епи* не решен. Тем не менее, с у д я  по коли
честву  с у 1цестиую1ци\ подопунктов (32 родника и колодца) с npecnoii 
подои, можно утвери.дать. что пти поды достаточно широко распро- 
страпепы. При значительной разнице тем пературы  воздуш ных масс, 
распространенных в пределах npHMopcKoii полосы, и воздуш ных масс, 
идуни1Х с плато, можно отнести формирование пресных хлоридных 
натриевых вод за счет копденсагиш.

Р ез1;о пыра/кепн1.1Й аридн(.1н климат, отсутствие вы соких  горпых 
сооруя;епнй на перифернн Пассемна и глубокое погруж ение  сложно 
построенного фундамента существенно затр уд няю т водообмен в водо- 
НОГП1.1Х комплексах среднего и нижнего гидрогеологических этаж ей , 
ocooeHfFo водоносных комплексов о т л о ж е н т !  неокома —апта и юры.

Оснпвная область питания глубоких подопосных комплексов 
находится в пределах иизь'их гор М ангьинлака , где обнаж аю тся  
от.1о;кения т[)иаса. юры и мела. Н ем ал о важ н ая  роль в формировагтии 
гидростатических напоров нр1гаадле/кит ю ж ному окончанию У р ал ь-  
ск<»го хребта — М угодя ;арам , оттуда инфп.’и .трацнонные воды посту
пают в Челкарскин артезианский 6acceiiH Ceвepo-Лpaльcкoi^ группы  
артсзианск1гх бассейнов и на юге района опи перетекаю т в Северо- 
Устюртсь'ий артезпанс 1̂ ий бассейн. Однако опреспяюш.ео влияние 
нодземн1)1х вод Ч елкарского  бассейна не распространяется  дальш е 
Л ктумсукского  вала , так  к а к  на восточном его окончании обнаж аю тся  
породы мела и водоносные горизонты дренирую тся А ральским  морем.

Г)т основной области нитания — М ангы ш лака  — подземные воды 
отложений альб-сеномана растекаются на север, в сторону Б узачнн- 
ского артезианского бассейна, а т а к ж е  па юг, в Ю жно-М ангыш лак- 
ский аргелиаиский бассейн, однако интенсивное влияние области 
нитания ни значительном расстоянии отмечается только в пределах
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Цептральпо-Устюртсиого подвятпя. Здесь от Мангышлака по системе 
регпоиальпых н местных разломов поток подземных вод направляется 
на восток 11 юго-восток к основному Паяпсу их стока, каким является 
Сарыкамьипская котловина, где родппк Гурлюк-Булак имеет дебит 
2500 лкек.

Котловина расположена южнее линии простирания вала, поэтому 
опреснепие наиболее отчетливо сказывается на водах Лссакеаудан- 
ского артезианского бассейна. Иа северном крыле бассеГгна в котло
вине Шахпахты минерализация подземных вод отложении верхнего 
мела составляет 10 г/л. В paiione Центрально-Устюртского вала на 
южном крыле Северо-Устюртского артезианского бассейна опрес
няющее воздействие подземных вод заметно лии1ь на ограниченной 
площади.

От Б узач 1шского п Южно-Мангышлакского бассейнов поток 
подземных вод направляется на северо-запад. На востоке за преде
лами области гидродинамического влияиия Централ ьио-Устк»рт- 
ского вала , подземные воды Северо-Устюртского артезианского 
бассейна такж е  дренируются Сарыкамышской котловиной, которая 
расположена на 70 .v ниже Аральского моря, и радиус ее влпянпя 
значительно превосходит дренирующее влияние моря. Влияние 
области питания сь'азывается преимущественно на верхней части 
разреза среднего гидрогеологического этаж а (до отложений неокома 
включительно), в более глубоких водоносных горизонтах водообмен 
протекает менее активно.

Иа север и на юг от М ангышлака прослеживается последователь
н ая  смена гидрохимических зон с минерализацией от 2 —3 до 10— 
25 г!л. Хпл1ическпй состав подземных вод изменяется от сульфатно- 
хлорндного натриево-магниевого до хлоридного натриевого с повышен
ным содержанием сульфатов, В зоне трещиноватости и раскарстован- 
Бости известняков иижнего сенона и в песчаниках турона на вос
точном Мангышлаке, па отдельных локальпых участках  развиты 
пресные (до 0,5 г!л) гидрокарбонатно-сульфатные натриево-кальцие- 
вые воды. По мере продвижения по Цептрально-Устюртскому валу 
в восток-юго-восточном направлении мпперализация увеличивается 
до 5 —10 г/л, а хи]^1пческии состав несколько изменяется за счет 
увеличения содержания хлора, однако в пределах вала встречены 
воды преимущественно сульфатно-хлоридпые или хлорпдно-сульфат- 
ные натриевые.

В Центральных частях Северо-Устюртского и Ассакеауданского 
артезианских бассейнов минерализация в вертикальном разрезе 
изменяется свер ху  вниз от 35 до 70 и даж е  130 г/л. Характерно, что 
в области региональной разгрузки  (Сары]{амышская котловина) 
минерализация подземных вод составляет 3 0 —35,5 г/л; воды по хими
ческому составу, хлоридные натриевые с повышенным содержанием 
сульфатов (12 мгЬкв) и кальция (14 мг1эив).

Относительно низкая  минерализация подземных вод в областях 
р азгр узки  (А ктум сук  — Аральское море 20 г/л; Сарыкамыш ская 
котловина 35 г/л) д а е т  основание предполагать, что потоки подземных
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вод, идущие от М ан гы ш л ака  и М уго дж ар , не п о груж аю тся  
па зпапптсльные глу»)ипм. Ц и р к у л я ц и я  по nceii вероятности проис
ходит в мспое уплотнсииих  водоимеи;ающих породах, приуроченных 
к с т р у к т у р н о  приподнятым уч асткам  артезианских  бассейнов. Этокгу 
значительно сиосооствует дренирую щ ая роль разломов. Район вы- 
ходои водовмещающих пород среднего и нижнего гидрогеологи
ческого эт.'\жа в Т у а р к ы р е  оказы вает  незначительпое влияние па 
более гл уб о ки е  уч астки  артезианских бассейнов Южного Устюрта, 
т а к  к а к  на пути дви ж ен и я  потока подземных вод от Т у ар к ы р а  на 
северо-восток расположены две бессточные котловины, где р а з гр у -  
укаются подземные воды верхнего и ииж иего  мела.

Р ассм атр и в ая  услови я  формирования подзелгаых вод альб- 
сеноман-туронского  комплекса , следует  выделить три гидрохими
ческие  зоны. П ервая  гидрохимическая зона развита в пределах Ман
г ы ш л а к —Ц ептральпо-Устю ртской системы дислокаций, с севера 
и юга она ограничена д в у м я  региональными разломами. В этой 
гидрохимической попе развиты  хлоридно-сульфатные натриевые воды 
с  минерализацией от 7 до 12 г/л. Л и ш 1| в западно1"г части М ангы ш лака  
устан овлен ы  пресные ноды (0 ,6 —2 г/л), которые имеют очень огра- 
иичеппос распрострапепие на уч астках  обнажений альба, сеномана 
и туроиа .

По со ставу  это воды гпдрокарбоиатно-сульфатные натриевые. 
При самом незначительном погруж ении под неогеновый чехол эти 
воды приобретают миперализагипо 7 —9 г/л и хлоридно-сульфатный 
п атр и евы 11 состав. Т а к а я  минерализация вы д ер ж и вается  на всем 
протяжении ЛГапгышла!»—Центрально-Устюртской системы вплоть 
до А йбугирско !’! с тр уктуры , несмотря па знапительное погруж ение 
системы в этом направлении, за счет линейного передвиж ения 
подземных вод в такой сильпо дислоцированной зоне. В пределах  
выделенной зоны в литологическом разрезе принимают участие пески  
и пегчаники, хорошо выдержанны е по площади и по вертикали . 
Именно эта зона я вл яется  наиболее водообильной. Таи , скв аж и н а ,  
пробуренная в пределах Ш ахнахтииской ступенп , д ает  самоизлп- 
вом 40 л!сек.

Вторая и третья гидрохимические зопы принщгапально отличны 
от первой по своему геоструктурному положению п литологии водо
вмещающих пород. Они расположены в пределах  Северного и Юж
ного прогибов и характеризую тся  условиями  замедленного подзе.м- 
ного стока.

При погружении в юго-восточпом и северо-западном н ап р авле 
ниях на кры льях  Центрально-Устюртского поднятия м инерализация 
незначительно увеличивается (до 10—14 г/л, Ш ахпахты). По мере 
погруж ения к осевыл! частям Северного и Южного прогибов проис
ходит постепенное увеличение содерж ания хлора и н атрия  в составе 
подземных вод, уменьш ается значение сульфатного и кальциевого  
ионов. В наиболее погруж енных частях , т аки х , к а к  Б арсакельм ес , 
К азахлы , Лссакеаудан  и др уги х , в водах  сохраняю тся  лиш ь д в а  
компонента — хлор и натрий.
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Важно, mo при одпыаковом составе подземных вод в южной 
п северной частях района отмечаются значительные различия в их 
абсолютном содержании. В северной части наиболее характерная 
минерализация составляет 30—40 г/л. Исключением является лишь 
Барсакельмесская площадь, где в отложениях сеноман-турона 
скваж и н а  вскрыла воду с минерализацией 53—78 г/л. В южной 
части плато Устюрт поды с минерализацией 30—40 г/л значительно 
удалены от Центрально-Устюртского поднятия. В местах наиболь
шего погружения развиты воды с минерализацией порядка 50—70 г/л, 
а в отдельных скважинах  вскрып.г воды с минерализацией ПО г/л. 
Воды имеют ярко выраженньп! хлоридный натриевый состав.

Различия в минерализации подземных вод этих двух  гидрохими
ческих зон следует отнести за счет пх разной удаленности от области 
разгрузки . Собственно гидрохимическая зона южной части распо
ложена непосредственно в области разгрузки, что обусловливает 
значительно меньшпе скорости передвижения и большую застой
ность вод.

Формирование подземных вод юрского и нижнемелового (неоком- 
ju it ) комплексов происходит в более сложных условиях, вследствие 
значительной удаленности областей создания гидростатических на
поров, которые находятся в М угоджарах  и, вероятно, в пределах 
Кавказской складчатой страны.

Влияние атмосферных осадков, погружающихся в области пита
ния (Южный Урал), на подземные воды нижнемелового и юрского 
комплексов сказы вается на очень небольшом отрезке и в пределах 
Устюртского бассейна, можно утверждать , они не имеют никакого 
значения. Здесь, к ак  уж е  указы валось , развиты высокоминерали
зованные воды (для нижнего мела 127—140 г/л, для  юры 130— 
150 г/л). По составу это воды чистого хлор-патриевого типа, 
хотя па отдельных приподнятых участках  (Байтерек, Терен- 
1' у д у к ,  Кокбахты п др.) продолжает играть существенную роль 
кальции.

По всему разрезу метаморфпзацпя этих вод увеличивается с гл у 
биной. Д л я  пеоком-аптского водоносного комплекса по глубине 
происходит уменьшение натрий-хлорного коэффициента от 0,7 до 
0 ,6 , д л я  юрского в 0Д0П0С]10Г0 комплекса этот коэффициент изменяется 
от 0 ,63 до 0,55 . И в том п другом комплексе развиты типичные хлор- 
патриевые рассолы. Режим вод застойный, вековая разгрузка ,  ве
роятно, происходит в бессточных котловинах Мангышлака. Воды 
этих комплексов, формирующиеся в Мангышлаке, разгружаю тся 
в тех ж е  впадинах и не имеют никакого значения для Устюртского 
бассейна.

Приведенные напоры на участке от А ктум сука  до Кокбахты дл я  
неоком-аптского комплекса изменяются от 200,2 до 120,0 дл я  
юрского комплекса — от 225,2 до 128,1 м. Снижение напоров вверх 
по р азрезу  отмечалось па всех исследованны.х ^'^шстках, что у к а зы 
вает па возможность разгрузки  нижних водонапорных комплексов 
в вышележащие отложения. Т а к а я  р азгр узка  может осуществляться
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через B<Mf»>riopiibu- слои за счет посходящих фильтрационных тоьив 
л Tiii;;i.4- >u'pe;j гидрогеологпческпе «окна». Высокая мииералпаицня 
и метлморфпзацни иод отражает обстанопиу песьма затрудпеппого 
водообмена.

5. ПРПТАШКЕНТСКИЙ АРТЕЗИАИСКИЙ 
БАССЕЙН

Пританпсентскнй артезианский  бассеГпг занимает площадь по- 
ридк-а 2fl тыс. Он приурочен к т а к  называемой Прпташкентской 
депрессии, ограпич1‘нной iia севере горными позвышениостямп Казы- 
К у р т ,  Бес(1нале, М.'игсур-Ата, на востока и юго-востоье — юго- 
западны ми отрогами Т янь -Ш аня , Ч аткал ьски м  и К урампнским 
хррПтамп, а на западе песьамн К ы зы лкум о в .

По степ»-ни расчлененности и гипсометрическому полоисенню 
поперхностп Oiicceiina р ассм атриваемая  территория разделяется  ita 
три резко различных площ,ади: горную , предгорную л равнплную. 
Горная Г|Г).1||1Сть, обрамляю щ ая Г1 р и та тк ен тск и и  артезпапскпй бас- 
ceiMi с сеперо-в«1стока ,  востока и юго-востока, представлена bo3Bj.i- 
шеыпостям»! К*азы-Курт, хребтами К ари ;антаускнм , Угамскп.м. Пскем- 
с ки м , К«)ксуиским, ^ [аткальскпм , Курамнпскпм  и горалш М огултау .  
Х ребты имеют arи^rмeтpичнfle строение, северо-западный склон у  них 
пологий, ЮГО-ВОСТОЧШ.1Л — крутой , сильно расчлепеппьп!. Хребтг.! 
я в л яю тся  водоразделами м еж д у  бассейнами формирующихся здес1. 
рек.

Предгорья образуют холмистые, неглубоко расчлепеппые рав- 
иииы, которые опоясывают горные хребты со всех сторон. Равнинную  
часть поверхности составляю т террасы рек ^1ирчика, А пгрена , Ке- 
леса и правобереж ья  Сырдарьи.

ПОДЗЕМНЫЕ ВОДЫ

В гидрогеологическом отно1пепии Л риташ келтскнл  район представ
л яет  собой структурно  и гипсометричес1»11 четко вы раж енны й  пред
горный артезианский бассейн. В составе П риташ кентского  ар те з1ган- 
ского  бассейна выделены следующие водоносные комплексы :

1) четвертичных отлоя,ений;
2) неогеновых отлоясений;
3) палеогеновых отложений;
\) ме.ювых отложений;
5) юрских отло#кений (вы деляется предположительно);
0) палеозойских пород.
Гидрогеологические условия 1зыделенных водоносны.х комплексов 

изучены с раз.чичной степенью детальности.
Видоиопиый комплекс четвертичных отложешш состоит из не

скольких водоносных горизонтов, которые содержат значительные 
запасы пресных вод. Пресные воды приурочены к аллю виальным отло- 
ж-ениям современных долин п погребенных русел кр уп ны х  рек
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^1ирчпка, Апгреий, Келеся п праообереячья Сырдарьп, представлен
ным мощной толщей песков и галечпиков. Подземные воды четвер- 
т т н ы х  отложеп1П1 питаются в основ1гом за спет инфпльтрацпи 
поверхностных вод перечисленных рек.

Водопоснын комплекс пеогеповых отложеппй изучен очень слабо.
О водоносности неогеновой толщи имеются лишь отдельные све
дения, получепные при бурении поисково-разведочных скважин па 
пефть, а такж е  в процессе проведения гидрогеологических и геофи
зических исследований. Водоносные пласты включают пески, пес- 
чанпкп, гравелпты и конгломераты, общая мощность которых изме
няется от 3 до 16 м. Г1есча11о-галечннковые отложепия, залегающие 
среди мощпой толщи а.чевролито-глииистых пород, по простиранию 
и в вертикальном разрезе не выдерж-аны.

В процессе обработки разреза глубокой скважины, пройденной 
в 2 к.ч южнее г. Янгиюля, в неогеновых отлоисеннях впервые была 
установлена трехсотметровая толща песков, по-видимому, являю
щ аяся погребенными аллювиальными отложениями Палеочирчика.

Подземные воды неогеновых отложений отличаются пестротой 
химического состава и степени минерализации. Величина плотного 
остатка изменяется от 0,7 до 4 г/л.

Подземные воды неогенового водоносного комплекса питаются 
за счет поверхностных вод, проникающих в водоносные горизонты 
в тех местах, где долины рек и саев пересекают водопроницаемые 
породы неогена.

Водопоспып комплекс палеогеновых отложепий в пределах Чир- 
4Hi;cKoii и Келесско1г депрессии представлен двумя водоносными 
горизонтамп — песками алайского яруса и бухарским известняком.
В Лнгренскоп депрессии нодзелгпые воды приурочены к известнякам 
туркестанского , алайского ярусов и пескам сузакского возраста. ' 
Воды этого комплекса были вскрыты в районе Чулей колодцами, 
а в пределах Ангрепской долины — сквая;инами.

Подземные воды алайского водоносного горизонта, опробованного 
по колодцам, расположенным в районе Чулей, характеризую тся 
пестрой мипералпзацпей. Величина плотного остатка изменяется 
ОТ-0,9  до 3,2 г!л. По типу дгапералпзации воды гпдрокарбопатпые каль- 
циевые н сульфапгые натриевые. Опробование алайского водоносного 
горизонта показало низкую проницаемость известняков, которая 
(по данным Р. В. Бородина) изменяется от 0,07 до 0,0007 м'сек. 
По данным химических анализов вода пресная, с плотным остатком 
от 0,170 до 0,250 г!л.

В пределах Апгренскои депрессии водоносность известняков 
туркестанского яр уса  установлена при проходке скваж и н 1>т в устье 
Кандырсая . В интервале 520 ,2—529,2 м скваж ина дала самопзлпв, 
однако водоносный горизонт не был опробован. Водоносный горизонт 
сузакского  слоя представлен кварцевыми песками, водоносность 
его установлеца по скваж-инам, пробуренным Чнрчикской поисково- 
разведочной партией на уголь в 1957— 1958 гг. Глубина залегания 
сузакско го  водоносного горизонта по данным бурения изменяется
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от до 800 ^1. Па нсох скваж п и  был получен самопплпв воды, рас
ход котором о к а за л с я  различным (0 ,1 ; 0 .7 ;  П.О; 12 л /cew). ПзбытопныЙ 
попор по отдельным с кваж и н ам  составлял  от 6 до 12 ат.ч; темпора- 
т у р а  воды колебалась  от 34 ,5  до 43 ,5  ; плотный остаток составлял от 
0 ,74  до 1,8(1 г/л.

Все глубокие скво ж и пы , пройденные в П р н таткен тско м  бассейне 
и вскры вш ие подземные воды в квар ц евы х , грязновато-белых песках  
алай ского  слоя и в б ухар ски х  и звестн яках ,  не былп опробованг.1. 
По данным Е. В. Пваноиа, в интервале 1208— 1225 .и был получен 
приток npecHf)i i  i i a n op i i o i i  воды. Уровень устаповился  па глубине 
70 .If. [^ода имела следующий химический состав:

W 8О.И311СОз37С120 
N a 84 C in

Водоносный комплекс меловых отложений изучен перавпомерпо. 
Литол()Го-стратиграфический разрез меловых отложений, представ
ленных н ер есл аи ва 1опи1мися водопроницле.мыми и водопепропицае- 
мыми отложениями различных возрастов, позволяет выделить в ме
ловом нодон(»гнол1 комплексе по стратнграфическодгу признаку  пять 
водоносных горизонтов в отло/кениях; сепонскил*, верхпетуропских , 
нии .петуронгьнх , сеномаиских, альбских .

Гидрогеологические условия выделенных водоносных горизонтов 
аа исключением сеноманского, в Л риташкентском артезианском 
бассейне изучены слабо. Гидрогеологическая характери сти ка  пере- 
числен1п.1Х водоносных горизонтов составлена по материалам  полевых 
исследованнГ!, проведенных (1арыагачской гидрогеологпчс^кой пар- 
THeii на территории К азахской  ССР и У збекским  гидрогеологическим 
трестом.

Води1Н)сный го|)изонт еснопских отложений п редставле1г тол- 
uu'ii нереглпивающихся necicon, пегчанн 1чЧ)В и глнп. В районе TaiH- 
кента аф||^ективная мощность (сум м ар н ая  мощность водопроницае
мых пластов) не превын1ает ()0 .1г. Глубина зал е ган и я  отложений сенон- 
CKf>ro возраста изменяется от 950 до 1850 м. По сведениям , полу
ченным в процессе оп[)Г|бования одной из ск 'в аж 1гп (К а з а х с к а я  ССР), 
ceiioHCinin водо1Н)Сны{1 горизогтт вскрыт в интервале 6 3 —80 м, 
у [ 1гни*нь воды установился на 20 м ниже поверхности земли. При 
иония,-енни 1Н1 8 ,5  м был получеп расход, равный 12,4 л!сеи.  Под
земные воды водоносного горизонта хлорндно-сульфатные патриево- 
м агниев1.1е с платным остатком 1 г!л.

В ерхн яя  граница водоносного горизонта проходит по кровле  
сенонских глин, не выдерж'анпых по площади; в тех местах , где 
OFIH отсутствую т, сенонские пески залегаю т на п есках  верхп етурон 
ского возраста.

Ни/|;нсй границей водопосггого горизо11та верхпетуропских  отло- 
w.eHHi’f явл яется  верхн яя  пачка ннж нетуронских  глин. Н ижний 
водоупор представлен темно-серыми, зеленоватыми гл п п ам п м о щ 
ностью от 10 до 15 м.
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Водопоснын горизонт верхпетуронскнх отложепнй сложен тол
щен переслапвающпхся песчаипкои и глпп, припсм первые в ралрезе 
преобладают. Мощность отложений eopxirero турона по датгы м  
электроЕхаротажа достигает 70—80 .и. В райопе Ташкента верхне- 
туронскин водоносный горизонт вскрыт на глубине 1000 и 1974 м. 
Водоносность верхнетуронскнх отложепнй установлена по каротаи;- 
ным диаграммам, позволяющим предполагать, что воды этого гори
зонта имеют невысокую минорализациго.

По данным Е. В. Мвапона, при опробовании толщи мощностью 
2оО м (в интервале 1380—1583 м), представленной чередующимися 
иесча1гпкамн, песками н глинами сепонского и верхпетуронского 
возраста, произведенном в одной из скваукин, уровень водгл уста
новился на глубине 130 м ниже поверхности земли.

Состав В0Д1.1 выраж ается  формулой;

Ml,, SO455CI2 7HCO3I3

Na88

По остальным скважинам , пройденным па территории Узбекской 
части артезианского бассейна, верхпетуропскпй водоносный гори
зонт пе был опробован. Гидрогеологические сведения, полученные 
Сарыагачскоп гидрогеологической партией, приведены в табл. 4.

Т а б л п ц а  4
Результаты  пспытапил скпажпп

.4
скпа-
ж ш ы

Интервал 
глубины 

аплеглипя 
водопос- 

пого гори
зонта

Устано-
випшпПся
пьезомет
рический
уровень,

м

Попюис-
ПИС, м

Расход,
л/сек

Улель- 
иый 

дебнт, 
л/сек 
на 1

Плотпый 
остаток, 

г/л
Тин

воды

23 4 2 7 -4 3 6 58 12,01 2.85 0.22 Нет сведепий
199 53 8 -6 0 5 60 7.68 2.2 0.29 » в

241 5 6 5 -5 8 2 -ЬЗО Самопз-
Л1Ш

6.0 0.45 Гцдрокар-
бопатпый

патрпевьш

Водопосньп! горизонт ппжпстуропскнх отложений заключен 
м еж ду  дв^тмя пачками глип того же возраста. Мощность водоносного 
горизонта, представленного мелкозернистым песчаииком, изменяется 
от 5 до 15 ле. Иижнетуропский горизонт впервые был опробован 
в СКВ, 12. После прострела, произведенного в интервале 1695 1710 .v ,  
был получеи приток преспой высоконапориой воды. Избыточное 
давление, замеренное па устье скваж ины , устаповилось иа отметке 
-1-140 м. Максимальный расход при самоизливе составлял 1,1 л1сек. 
Величина удельного дебита равна 0,0078 л/сек.
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Химический состав воды х ар актер и зуется  следующей формулой

HC0:,58S0,2/.C1I8 
--------- N^04--------- •

Т ем пература  воды, замеренная на устье ,  при расходе 0 ,3  л!сек  
сг)стапляла 2 7 ' С .  В осталыплх с к в аж и н ах  этот горизонт не был 
опроГюипн.

Водпиосныи горизонт ниж иетуроиских  отложений развит  по 
Bceii плонищн Г1 ритаи1кентского артезианского бассейна, однако 
незпапнтельнан м<|Щность водосодерисащих пород и их низкие филь
трационные cnoiicTBJi, о которых мож1Ю судить  по величине удельного 
дебита, не позволяют рассчитывать на значительные запасы  под
зем т л х  вод в этом горизонте.

Водоносный горнзопт сс1н>млнскнх отложений приурочен к толще 
песчано-гравп1‘п11.1х отлоясени]!, переслаиваю щ ихся с глипами и алев- 
pct.’iiiTiiMH. В ерх н яя  rpa i tn iut  водоносного горизонта проводится по 
нодо1Нве нижнетуронских  глин , которые хороню выдержаны к а к  
в п л а 1ге, тан и в разрезе , и В1.шолпяют роль верхнего водоупора сено- 
манск'огс» водоносного горизонта.

ЛЬнциость нн>1снетуропских глин изменяется от 20 до 60 .и. Нпя{- 
п яя  граница coFioMafiCKoro водоносного горизонта проходит по 
П(»дон1ве песчаников и гравелитов сеноманского возраста , алевролиты 
нижнего мела выполняют роль ни/кнего водоупора. Границы сено- 
манского водоносного горизонта хороню прослеичиваются в р азрезах  
буровых скваж ин  и четко отбиваются jfa к аротаж н ы х  ди агр ам м ах . 
Общая лющность водоносного ropiiaofira изменяется от 44 до 170 .if, 
аффективная мощность значительно меньше и не превышает 20 м.

Водоносный горизонт с е 1юманскнх отлоя.ений вскрыт много- 
численн1.1ми глубокими скви/Ь*ннал!И ira различной глубине от S13 
до 2080—210() .н. lii этому горизонту прнурочс1и.1 лечебные тер м аль 
ные воды, известные пг»д названием «Таш кентской» и «Сарыагачск(»й» 
минеральной воды. Подробная гидрогео.'югнческая х арактери сти ка  
сеноманекого водо1ЮСного горизонта приводится в следующем раз- 
де.'к*.

Видоноеный горнзопт ннжнемеловых отложений пзучен в про
цессе разведочных работ в районе iMaiicKoii анттс.чипали. По данным 
П. Т. Петросова, горизонт представлен толще11 переслаиваю щ ихся 
nei’4 iiHnuoB II алевро.чнтов, он вскрыт в интервалах  66 6—712 м н 
781 —78Г| .и. Эффективная мощность водоносного горизонта не пре
вышает 1.5 .к.

Во всех |)азведочных сь 'важниах был получен салюизлпв. Величина 
избыточного давления изменялась по различным скваичипам от 
1,6 до 8 ,8  .V. Расход воды одной из них составил 18,32 м^/сутки 
при понижении на 29 м. Проницаехп^ст!. водосодерячащих пород 
изменяется от 0 ,05 до 0,9  дарси .  Воды пияч*немелового горизонта 
соленые.

CI77SO4I7
Ч0.8 Na87
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13идопоспость юрских отлоихеипй в пределах райопа не изучена.
Водопоспы!! горизонт палеозойских отложении представлен грун- 

TDUi.iMTT водами в тех местах, где naneoaoiicKiie отложения выходят 
МП дпевную поверхность, и напорными — там, где палеозойские 
породы перекрыты мезо-капнозойским пехлом.

Породы палеозойс1{ого возраста слагают хребты горного обрам
ления, вследствие своей иптепсивпой трещиноватости они повсе
местно водоносны. Среди разнообразных пород палеозоя наибольшей 
вг>дооиильпостью обладают известгтки , 1.оторые слу>кат хорошим 
аккумулятором  атмосферных осадков. Однако большая часть гори
зонтов грунтовых вод в пределах горных массивов выклинивается, 
образует родники и является  источником питания поверхностных 
водотоков.

Примером такого выклинивания подземных вод могут служить 
родникп в районе мраморного карьера в пос. Ходжикент. Расход 
родников здесь достигает 12 л1сек. Подземные воды, приуроченные 
к известнякам, ультра пресные, величина плотного остатка не пре- 
Bi.imaeT 0,2 г!л', по типу минерализации они гидрокарбонатпые к ал ь 
циевые. Химический состав поды следугащин:

М. CuR7iMg24 ‘

Расходы родников, выходящих на дне долин, прорезающих эф
фузивные отложения, невелики и колеблются в пределах от сотых 
долей до 1 л1сеи. По Р. В. Бородину, в Ангренской депрессии общий 
сток трещинных вод составляет 08% годового количества осадков, 
при этом на подземный сток приходится 17%.

Палеозойские породы водоносны не только в райопе их выхода 
на поверхность, но и ниже местного базиса эрозии. Водоносность 
нх установлена на водоразделе Н акп ая  и Алмалык, она распро
страняется до глубины 150 Глубокими скважинами па Ташкент
ской площади в г. Янгиюле и в колхозе им. Свердлова были вскрыты 
палеозойские породы, представлеппые туфами. В керне этих пород 
хорошо наблюдалась трещиноватость. По-видимому, палеозопскне 
породы содер/кат напорные воды.

УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ПОДЗЕМНЫХ вод

Особенности геологоструктурного строення Прнташкентского арте- 
anaircK'oro 6acceinra и окружаю щ их его горных массивов, а такж е  
климатические и гидрологические факторы обусловили формирование 
здесь подземных вод различного состава. Подземные воды Приташ- 
кентского артезианского бассейна относятся к инфнльтрациоипому 
генетическому типу, а по условиям за.чегания разделяются на груп- 
товые л напорные. Частое чередование водопроницаемых и водоне
проницаемых пород создает благоприятные условия д л я  формиро- 
ва]|ия папорны.х, самоизливающихся подземных вод. Большое зна
чение в форм]1ровании напорных вод принадлежит отложепиям
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псоггпопого волраста, продстаплетгпым в основном алевролитами , гли 
нистыми породами, мощность которых местами достигает  попяпкт 
20011 .и. ^

Ыоогрнопая толща, вы полняя  роль регионального водоупора, 
разд еляет  гндрогеологнпссь-нн разрез Gacceiina на две самостоятель
ные, резко отличающиеся д р у г  от д р у га  водгнюспые системы — нео- 
гон-четпсртнлную и палеогеново-мезоаоЛскую.

В о д о н о с н а я с и с т е м а  п е т в е р т и л и ы х о т л о - 
/К с п и ii нредстаилена сырдарьннским , голодиостепским, таш кент
ским  и COXCNHM водоиоснымн горизонтами, в которых широко 
РПЗВИТ1.1 гр>11топые и суПнапоршле воды. Грунтовы е воды, распростра
ненные в пределах IIриташкептсього артезианского Gacceiina, при- 
У 1ИИ1РНЫ к аллю виальным отложениям Ч нрчика , Л нгрепа , Келеса 
и правобереж ья  Сырдарьи. Они насыщают аллю виальные отложения 
Сырдарьи некого и голодностепского возрастов, формируют поток 
грунтовы х  вг»д, KoTopbiii д ви ж ется  вдоль долины Чирчика. Ангрена 
и Келеса с северо-востока на юго-запад. Уклон зеркала  грунтовы х 
вод изменяется в пределах  от 0 ,008  до 0,004. Глубина залегания 
и\ рпзнгюбразна — от 0 ,5  до 20 м — и зависит в осповгголг от рельефа 
местности. Грунтовы е поды четвертичных отложений питаются 
в OCHOIUIOM за счет инфильтрацин nonepxnocTiJbix водотоков.

13 Г1 риташкентском артезианском бассейне расход грунтовы х  вод 
относится главным образом па подзелиплй сток (Р . В . Бородин). 
Кроме того, на отдельных уч астках  грунтовы е воды частично р аз гр у 
ж аю тся  по пути своего дви/кения, вы кл и н и ваясь  в р услах  рек , 
а так/ье расходую тся на испарение и траиспирацию. Подземный сток 
грунтовы х вод в дг1лннах Чирчика, Ангрена и Келеса достигает  Сыр
дарьи , которая частично дренирует водоносные горизопты. Остав
ш аяся  часть грунтовы х вод уходит в Голодную степь, где  вместе 
с нодземны.ми водами Сырдарьи она образует  в гал еч н и ках  бассейн 
пресных вод.

По химическому составу  грунтовы е воды относятся к ги др о кар 
бонатным 1.*алы|,невым, степень их минерализации иа всем протя- 
ж е н 1И( ме>ь’д у  областями формирования и р а з гр у з к и  пе превын1ает
I г/л. Тип и степень мниералнзацни грун товы х  вод определяготся 
нрея.'де всего характером и интенсивностью их водообмена с поверх
ностными водами. Запасы пресных грунтовы х  вод п редставляю т 
большой интерес в связи  с их широким использованием д л я  центра
лизованного водоснабжения крупны х  населенных пунктов .

Напорные воды развиты в водопронпцаемых породах мезозой
ских и кайнозойских отложепий, слагаю щ их 11 риташкентскпй арте- 
аианскип бассейн. Геологическое строение и х ар ак тер  с т р у к т у р  
Me3030iicKHx и кайнозойских отложений, заполняющих артезпапскпи  
бассейн, способствуют развитию напорных вод в п есках , песчаниках , 
и звестняках  и галечниках , разделенных ме?кду собой пластами  
непроницаемых глин, мергелей, алевролитов. Выходы этих отложепий 
на поверхность земли в горной части района, а т а к ж е  взаимоотно- 
шения водоносных и водоупорных пород в местах  их  вы хода  па по-
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верхпость определяют условия накопления подземных вод бас
сейна.

Условпя формирования напорных вод бассейна изучены недо
статочно полно, ноэтолгу отдельные положения, освещающие условия 
формирования, основываются на птотетических  нредстовлениях 
и являю тся дискуссионными. Наиболее полно но сравнению с дру
гими водоносными горизонтами, содержащими напорные воды, изу
чены условпя формирования подземных вод сеноманского водоносного 
горизонта, с которым связаны месторождения минеральных и тер
мальных под.

В Притапткентском артезианском бассейне выделяются основные 
и местные области питания. Непосрсдствеимое проникновение ин- 
фильтрационпых вод, которые могут участвовать п питании сеномаи- 
ского водоносного горизонта, происходит в горных сооружениях, 
где водопмещающие породы сеномана выходят на поверхность или 
трансгрессивно залегают на палеозойских отложениях. По Б. А. Бе- 
деру, областями пнтанпя подземных под мелового водоносного 
комплекса являю тся возвьппенпость К азы курт  и отдельные участки 
в предгорьях Чаткальского  и Курампнского хребтов, где обнажаются 
породы мела и палеозоя. В работах того же автора отмечается во.з- 
можпость поступления в водоноспые пласты меловых отложений 
напорных вод из пород палеозоя по водовыводящим зонам разломов, 
прп этом подчеркивается, что в Приташкентском артезианском 
бассейне область выходов палеозойских пород во много раз больше, 
чем отложений нпжнего мела.

По К. П. Петуш кову . питаппе сеноманского водоносного гори
зонта происходит путем перелива трещинно-карстовых вод палеозоя 
в водовмещающие породы сеномана в местах, где меловые отложения 
залегают трансгрессивно на палеозойских породах. Областями 
питания водоносных горизонтов верхнего турона, сенона и вышеле
жащих комплексов палеогена и неогена, по мнению того же автора, 
являю тся  площади выходов водосодержащих пород на дневную по
верхность и участки , на которых долины рек и саев пересекают водо
носные горизонты. Питание там происходит за счет инфильтрации 
атмосферных осадков ы перетекания груптовых вод в водоносные 
горизонты и комплексы.

Но отрицая возможности питания сепоманского водоносного 
горизонта за счет инфильтрации атмосферных осадков в местах выхода 
водопроницаемых пород этого возраста на поверхность, следует 
признать, что основное питание сеноманскому водоносному гори
зонту, вероятно, дают трешл1нно-карстовые воды палеозойских 
отложений, которые обнажаются в К арж антауском , Угамском, 
Пскемском, Ч аткальском  п Курампнском хребтах. О наличггп здесь 
основных областей питания свидетельствует водоносность палеозой
ских пород в тех местах, где пх перекрывают сеноманские водопро
ницаемые отложения.

Выходы сепоманских отложеппй прослеживаются лишь в пред
го р ьях  К ар ж ан тауско го  хребта, площади их незначительны. Н а
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остпльпон торрптприи ссиомапскио отложения перекрыты осадкам'тт 
Гю.|го молодою позраста. Гк'рхиил! рсгногсалымлм водоупором водо- 
iitx'iioro гор||з»»11та cpiiriMaftcuiix отло/Keniiii я в л яю тся  г л и т л  ипжиего 
туроиа , i;oT<»pi.io раздг- 'яют гидрогеологический разрез водоиоспого 
комплекса ал'.ишых и палеогеновых отлоячеиий па две части — hhvic- 
Hioio и пермпою. Ilnvianoio часть разреза составляю т водопоспые 
Г(»|П13онты пиж петуронских , сепомаиских и альПских отложенпп, 
верх шок» — ВОДОПОСП1.1С горизонты верхнету ронских п сепонских 
от.юженил. М ея.ду  сгнонским водоносным горизонтом и водонос
ным 1,с1мнлек'сом палеогеновых отложений пет выдержаппого регио- 
iia ii.Hfirr» водиупора, пг»:»тому в верхнюю часть разреза  вклю чается 
и палеогеновый водоносный комплекс.

Ооластн питания в(»доиосных горизонтов ниж нетуронских , сено- 
м ан гки х  и альиских отлоя;енпй имеют более высокое гипсометрическое 
полож'ение, чем водоносные отложения верхней части разреза . 
Льепг1метричес1;ие уровни на каж дом  из участков  водоноспых гори
зонтов определяются в основном гипсометрическим положением их 
областей питания и р азгр узки . П оскольку  гипсометрическое поло
ж ение области питания водоносных горизо11тов верхней части раз
реза на 1Г>0—.400 .If ниж-е гипсометрического поло;кения области 
питания В0д<н10сных горизонтов ниясней части разреза , то соответ
ственно пьезометрические уровни в этих горизонтах долж ны  раз- 
НИТ1.СЯ на 130—.'500 .и.

(Опробование скв . 12 показы вает , что избыточное давлеппе под
земных под нпжнетуронского водоносного горизонта (14 am) соот
ветствует избыточному давлению сеноманского водоносного гори
зонта пт а СКВ. 1). Пьезометрический уровень подземных 
вод сенонского н верхнетуронского водоносных горизонтов, заме
ренный в Toii ж е скваж и н е , о казал ся  па 130 м ниже поверхности 
.земли. С такой точкой зрения на природу пластовы х д а вл ен и я  с в я 
зан/л представления о хар актере  д ви ж ен и я  подземных вод сеномап- 
сь(»го водон(»сног() r0fni30HTa.

Па осноианнп анализа  гипсометрического положения области 
современной ннфилЕ^трации и предполагаемол зопгл р а з гр у з к и  под
земных вод сеномансього водоносного горизонта предполагалось , 
что подземный HfnoK двиясется с северо-востока на ю го-запад. Много
летняя  эксп луатац и я  минеральных вод, о сущ ествляем ая  путем  
последовательного ввода новых с кваж и н , н аруш ала  в них перво- 
нача.мьное избыточное давление. Поэтому к ар т а  гидроизопьез, 
построенная по этим данным, и зображ ала деформированную пьезо
метрическую поверхность. Лишь после восстановления первопачаль- 
ныч пьезолгетрических уровней в эксплуатациопны х скваях'инах 
стало возможно реставрировать естественную пьезометрическую 
поверхность сеноманского водоносного горизонта (|)ис. 30). Вос
становление напоров производилось аналитическим cnoco60 iM по 
метод> нало/нення течения. Первоначальный пьезометр1гческпл уро
вень определялся по сумме избыточного напора, спятого в с к в а ж п п е ,  
и срезки уровня , вызванной эксплуатацией водозабора. С резка  пьезо-
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метрттческого уровня в скввжпно определялась по сумме частных 
попижеппй в пен, связанных с отбором воды из каждой выработки 
в отдельности. Результаты расчетов приведены в табл. 5.

Расчетные вслпчнпы пьсаомстричсских уровней
Т а б л и ц а  .т

jsj U мсстоположепис сннажииы
Ампли

туда ,М
СмптыП 

плОыточ- 
пыП  пп- 
пор, JW

Срслиа,

Псрвопп- 
млльиыП 
нпСыточ- 
иыП  пп- 
пор. м

Абсолют.
отметки

(ibcaoMOT-
ричсского

уровня,Л1

По скиа/кииам, иройдипным на 
территории Назахсь'ой ССР (Коз- 

миииоды)

С К В .  1(5 397,5 177 5,46 182,46 57̂ 1.'.1Г>
С КВ , 17 404.28 148 20.51 168,51 572.70
Сарыагач, скп, 14 447 227 .0 227 674

По скпажипам, иропдсииым на 
территории Узбекской ССР

Институт им . Семашко, скв. 4, 470.13 195 0 195 665.13
спи. 13 4G9.83 180.2 9.53 195.63 665.46

Дворец водного спорта, скв . 5 469,0 177.0 12.64 189,64 658.64
Пос. пм. Л уначарского, скв. G 480.0 175,0 16.03 191.03 671.03
Институт ядерпоп ф и ят ;и ,ск в . 7 .553,83 109,0 26,99 135.99 689.82
Тапнсептски!! мединститут, скв. 8 440.0 145.5 77.83 223,33 663.03
Сапатори!! «ЧииаПадский*. сив. 9 493,7 116,0 52.89 168.99 662.69
Саипторий « Ботаникп», c i c b . 10 .556.0 63.0 75.02 138.02 694.02
Полторацкая стр уктур а , c i ; b . 16 492.0 105,7 .5().15 151,85 643,85

Закономерность перераспределепня напоров, выявленная в ре
зультате восстановления естественной пьезометрической поверх
ности, свидетельствует о том, что основное направление движения 
подземного потока согласуется с существующими нредставлениями
о региональной фильтрации термальных вод из района горного 
обрамления в сторону Голодной степи. Подземный ноток в пределах 
Узбекской части бассейна направлен к его южной окраине, где вы
клиниваются сеиоманские отложения, очевидно, именно здесь проис
ходит основная разгруз1ха минеральн111Х вод путем их перелива в вы
шележащие водоносные комплексы. Об этом свидетельствуют т а 1̂ ж‘е 
результаты опробопания скваячнны, пробуренной в пос. Ллчимпа!’! 
(Голодная степь). Здес!» бы.чи вскрыты воды, сходные по химическому 
составу  с «Тангкентской» лгиперальной водой. Приводим ее форму.лу.

8О4''10ИСОз32С128 g jQ  26 
Na94 ^М1,3
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Ма кпрто гидроилопьез, н ар яд у  с х арактерны м и  д л я  всего paiioira 
pfTitoimjii.iti.iMM aaiCfitFnMppiiocTHMii псфррлспроделемия iianopj^ 
дс'ляются участки , («тлпмлющчеся особыми гидродипамическимп 
услопиями. В илх ирррраспрсдслспис напоров не соответствует лако- 
иом(!рпостям, устаноилоипым п региональном плане. И а общем фоне 
умонмнепня напоров и нинравлении с северо-востока на юго-запад 
гпдроизопьрзамп оконтурнваготся зоны с незакопомерпо низкими 
и высокими даплониями. Процесс распродолеиия пьезометрггческих 
иапс)роп, а слрдоватрльнг» и направление дви/кепия подземного потока , 
имеет здесь сл п ж т .п !  х ар актер . В частности, зона повышенных 
давлрн 1П1 фиксируется в районе санатория «Чипабадский» и поселка 
Па рк’ент.

Нам п редставляется , что незакономерно высокое давление па 
у ка за н н ы х  участк'ах обусловлено гидравлической связью  сепомап- 
ского  водоносного горизонта с водами палеозойского фундамента, 
которые выполняют роль внутренних областей питания. Гидравли
ческая  с вя зь  напорных вод различных водоносных горизонтов, 
вороятио, осущ ествляется  по разрывным нарун 1ениям. Разломы я в 
л яю тся , очевидно, очагами местной р аз гр у з к и  подземных вод сепо- 
маиск'ого водоносного горизонта, которая  осущ ествляется  путем 
перетока их в вышелр/ьам^не водоносные горизонты. Область незако- 
иоморно пизкнх давленн !! приурочена к Полторацкому поднятию, 
такясе явл яю щ ем уся  местиг.ш очагом р аз гр уз к и ,  мехапизм которой 
пока не ясен.

При совпадриин пьезометрической поверхности подземных вод 
сеноманск'ого водоносного горизонта с поверхностью земли прово
дится граница самоизлива. Л и ни я  пересечения пьезометрической 
поверхности с поверхностью земли в районе горного обрамления 
проходит иа отметках 8 6 0 —1100 иг. В восточной части бассейна 
граница самоизлива я в л я е т с я ,  вероятно, границей вненгней области 
нитания, так  к а к  эта линия проходит по ко н такту  пород палеозой
ского возраста с отложениями более молодого возраста  (К . П. Пе- 
тупп;ов, 19ВГ) г .) .

По скорости дви ж ен и я  подземных-вод можно суди ть  о х ар актере  
их стоь'а, интенсивности водообмена и расходе. Скорость фильтрации 
подземных вод определяют по формуле

V =  /г/,

где К — скорость фильтрации, м кут ки ;
к  — коэффициент фильтрации, м1сутки\
I  — гидравлический уклон.

Действительную скорость фильтрации подземных под н ахо д ят  
иа иыра>1;ення

где и  — действительная скорость фильтрации, м1сутки\ 
п — пористость, вы раж енная  в долях  единицы.
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По действительной скорости дпижсипя п о д з е м т «  вод и Д1пне 
пути фильтрации можно определить время допжсиия подзеииьгх вол
ОТ ооласти пптаппя до зоны разгрузки:

где t — время двпжеппя подзомпых вод на расстоянии, тысячи лет*
/ — длииа пути фильтрации, .м.

Коэффициепт фильтрации для  распета скорости двиисопвя опре
деляется к ак  среднеарифметическое значение коэффициеитоп филь
трации, полученных по десяти сква1кинам опытным путем. Пьезо
метрический градиент, определенный по карте гндроизопьез, равен
0,005. Пористость, принятая по лабораторным определениям (Тек- 
стилькомбипат) равна 12%. Принимая среднюю величину коэф
фициента фильтрации paBnoii 0,370 м/сутки, получим действитель- 
пую скорость движения:

^  ^  ^ ^ _ 0.37 ^ ./с„т»,..П.005 ^ 0  0дЗЗ

Безусловно, эта цифра является  ориептировочной и скорее опре
деляет порядок величин.

При среднем пути фильтрацип подзелтых вод от области их 
питания до области предполагаемой разгрузки , равном 150 км, период 
водообмена оценивается следующей величиной:

150 000 ог>
^ ^ 0.0Т58-375 .№

В прошлом, иесомпенно, имелп место иные скорости движения, 
в периоды тектонпческих подвижек они были значительно больше. 
Существенное влияние па скорость движения оказывают геологиче
ская  стр уктура , тектоническне нарушения. Ориентировочные опре
деления скоростей движ ения и периодов водообмена показывают, 
что подземные воды сеноманскпх отложений относятся к современным 
инфильтрационным водам.

ГИДРОХИМИЧЕСКАЯ И ГИДРОТЕРМАЛЬНАЯ ХАРЛКТЕРИСТШхЛ 
ПОДЗЕМНЫХ ВОД СЕИОМАПСКОГО ВОДОНОСНОГО ГОРИЗОНТА

Условия формирования .химического состава пресных вод сеноман
ского водоносного горизонта, по нашему лшенпю, хорошо сог.часу- 
ются с нредставленнями и об их иифильтрационном происхождении. 
Отложения исследуемого разреза  представлены аллювиальными 
фациями. В течение всего периода накопления водовмещающих 
пород сеномана бассе!ш осадконаконления был пресным, либо опрес
ненным. П редставляется , что до начала современного инфильтра- 
ционного этапа горизонт был насыщен опреспеннылш седпмента- 
ционными водами.
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Хпмичгскпй состав подземных вод сгпоипиского подопоспого горнзоита
II трсщппио-карстопых под палеозоя

Т а б л и ц а  о

Место отЛорл лппПм Х1ГМППССКНЙ состап по формуле К урлова pH

Тррщпм1к>-|:пргтовыо ппд|л палоп- 
зоя, рпдтм; I, Мрампрпып 
н а р ь о р

Трсщиппи-каргтопие поды палео- 
аоя. родник Л** 2, Хади.икспт

Институт нм. CoM«ini.(j Парк По- 
Г)рд|.1 (Тптмии1и1Д|,|), с|,*п. I

г КВ, 3 

СКВ. 4

Дпорец подногп гп(»рта, cicn. Л 

П(«с. им. Jfyna'iapcjHirn, слв. (* 

И н с т и т у т  ЯДРрПОН ФНЛНКН. СКВ. 7

THiHKCHTCiau’i мединститут, С1Св. 8 

CaiiaTopnii «ЧипабадоснП», cim. 9 

Синаторш! «Потпникн», скв. |0 

Поо, Паркснт, СКВ. G/n. 

Иолторнцкан гтруктура, сь’в. И) 

Сарыагач. скв. 14

Го.И>.и>иЯ ГТС'НЬ, MtVIOBUl* ПТ.НГ/КО-
ния нн1 , Л.1»пп!оаи, зима раа- 
л(1»1л, » ;o h t« i;t  отложогпи Pz 
и ИРлл

Рпдннк Лг 3, KoTupGy.iajf 

Текстнлысимбнннт, снм. 12 

Янп 1ю;1Ъ, скваилнт Л: Jp 
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ПСОя88

Ca<i7Mg24 ЗЮгЮ

HCO.-,88SO.,IO
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Л'п.лп------------------------- ; SiOo следы

М о.7

^̂ n.on
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Л1о.о1 

М о.во ■ 

Л1о73‘

Nu07 
НС0з'/150425С121

(Na г К)03 
11С0л5Г.80,,23С122

Nani
irCO.infiSO.,23Cl20

NuO-l
[1С0лП280421С116

Nan/i
ИСОя'|5С12550.,30

Na87
I]COa(iOSOi2ICll9

SiOo28 

Si0225 

SiOsSG 

Si0222 

Si 0-242

Na95
rfco.44nci2f;so.,2 i

Si0224

ЛЬ.пя

М ы

Na88 
ИСО,-йЗС12(!8 0420 

(Na I-К)03 
S04:.2IIC0;i28C1I9

Si0240

Na42MK34Ca24
С147ИСОяЗП80420

SiOolS

Mo.46

Mff(;7Na25
ИС0;,'|(180,29С12Г|

Na49Ca33Mg18
S044LilIC0:,32Cl28

Д10.08

(Na + K)94

С14380439ИС0з18
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NaS-iCal^
C180HCO;,3S044

Si02^7 
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Si0280
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Na92
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7.2 

8.1 
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8.0
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Тектонические движения неогеи-четвертичного времени соппо- 
вождались складкообраловаиием мезозойской толщи. В это время 
формировались глаоиые гориыс хребты -  Каржаптаускпй, Угам- 
скии, Пскентскии, Гаткал ьский, а между ними пбразовывалпсь 
межгорные впадины — Колесская, Чирчикская и Лнгренская В на
чале четвертичного периода господствовал увлажненный климат 
Геологостр>пчтурные и климатические условия эт<»го времени созда
вали благоприятные возможности для инфильтрации.

За время, прошедшее от начала четвертичного периода до наших 
дней (порядка 1 млп. лет), при вычисленной нродолжительности 
одного законченного цикла водообмена в 30 тыс. лет, в сеноманском 
водоносном горизонте могло смениться более тридцати объемов воды. 
1акой более чем тридцатикратный водообмен обеспечивал полное 
замещение седиментационных вод инфильтрационными и определял 
степень их минерализации (табл. 6).

Хилшческии состав подземных вод трещиино-карсговой зоны 
палеозоя определяется составом водовмещаюп^их пород-известняков. 
Вода по типу гидрокарбонатные кальциево-магниевые, по степени 
лтперализации ультрапресные, величина плотного остатка не пре
вышает 0,2 г/л. Подземные воды сеноманского водоносного горизонта 
относятся в основном к гидрокарбопатно.\гу натриевому типу. Из 
катионов в воде преобладает натрий, содержание которого колеблется 
в пределах от 91 до 96% мг-экв; кальций, магнии и калил присут
ствуют в воде в незначительном количестве. Анионы представлены 
гидрокарбонатами, сульфаташ! и хлоридами. Величина плотного 
остатка изменяется в пределах от 0 ,5  до 1 г/л.

В подземных водах отмечается повышенное содержание окиси 
кремния (SiOg), содержание которого колеблется от 20 до 40 .«г/л. 
Воды слабощелочные, pH 7 ,2—8,2. Отличительной особенностью 
подземных вод сеноманского горизонта является  повышенное со
держание в них инертных газов А г и Не, в растворенном состоянии 
присутствует кислород. Наличием кислорода, который обычно связан 
с ат.мосферой, подтверждается ивфильтрацпоннып тип этих вод.

В региональном плане наблюдается закономерное увеличение 
степени минерализации в направлении от области питания к зоне 
разгрузки  (от 0 ,5  до 1 ,5—О е/л) и изменение типа вод от гидро
карбонатного кальциевого и гидрокарбонатного натриевого до 
хлоридного натриевого. На процессе формирования химического 
состава подземных вод сеноманского водоносного горизонта ска 
зывается влияние большого количества процессов, имеющих зо
нальное проявление: выщелачивание и растворение, ионообменная 
абсорбция катионов и смешение вод различного состава. Существен
ную роль и грает  переток напорных вод палеозоя в вышележащие 
водоносные горизонты, который происходит в зонах тектонического 
нарушения или в местах непосредственного залегания сенолганских 
пород на палеозойском фундаменте.

Воды палеозоя, поступающие в сеномапскии водоносный гори
зонт, повышают его минерализацию, вызывают изменения состава
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и наруш аю т гпдрохпмпческуго зональвость . В зонах  разломов наблю
д ается  пезпкономерно пппытенггая м ттер ял н за ц п я  этих под (родник 
] (о ты рбулак , скважипгл П аркепт. 1и'нбрай, Т скстпльком бппат) . О воз- 
АК1ЖН0 СП1 перетока подземных вод по зонам разлома свидетельствует  
роднвк К оты рбулак , выходящип в згпге разрыва палеозойских и ме
ловых пород. Вода роднпка прмпадлежнт к хлорпдному натриевом у  
типу. Воды такого  ж е  химического состава  получены в с к в а ж и н а х ,  
располои.снных в районе пос. П аркент, (Текстилькомбипат), Воды 
с неяакоиомерпо повын1епной минерализацией установлены в с к в  6* 
7; 9 ; 10.

Главным фактором, способствующим формированию катионного 
состава  подземных вод сепомацского горизонта, я в л я е т с я  обмен 
катионов к а л 1.ция и натрия под воздействием повышенной темпера
тур ы  и выпадения в осадок гидрокарбопатов к ал ь ц и я  и м агн и я . 
11а у ч ас т к ах ,  где преобладают невысокие температуры  (П аркент , 
К о ты р б ул ак ,  пос. Полторацкий, с кв .  16), в составе подземных 
вод н а р я д у  с ионами натрия присутствую т ионы к а л ь ц и я  и м агния .

Т а б л II ц п 7
Тгмпсрптура подземны х иод

.\> II мсстоположсипо скпажииы Интервал
устпнопкп
фильтров

Ра с х о д ,
л/сск

Темпера
тура, “С

1 1 2 1 ^ 1 ‘

Татмниводы, ско. 1 1114 -1 3 3 5 4.3 54
4,0 56
.5,5 57

гк в . 2 1125--1 2 7 5 3.3 53.5
2.6 50

Институт пм. Семашко, ско. 3 1637--1 7 7 6 3.8 51
5.1 52

СКВ. 4 1738--1861 3.4 50.5
8.57 53.0

Дворец водного спор-ы, скв. 5 2088--2 2 1 3 3.3
8.3

62
67

Пос. им. Лупачарского, скв. (5 1760--1827 3.3
3.7

65
65.5

5.1 ()7
Институт ядерной фпапкп, скв. 7 1668--1817 3.3

3.5
62
62

8.8 66
Ташкентски»! мод. институт, скв. 8 Ы08--2031 3.5 ПО
CHHHTopnii « Чннлбадс1:нй», Ci;u. 9 1329--1462 3.2

9.8
52
57

Текстнлькомбпнат, скв. 12 2170--2300 3.3 67.8
Т1о.1торлцкпп структура, скв. Ill 557--579 п/с 28“
Ридинк Котурбулак 0.25 32
Паркеит

•
1 32
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в  зонах со сравнительно высокой температурой кальций и магний 
выпадают в осадок и в воде преобладает нон натрия.

Приведенная характеристика пресных вод сеноманского водо
носного горизонта позволяет сделать ряд выводов.

1. Формирование пресных вод подчинено структурно-тектонп- 
tiecKOMy фактору и обусловлено составом водовмещающих пород.

2. На формирование состава подземных вод оказывают влилннё 
воды нижележащих водоносных горизонтов, которые в местах раз
вития разрывных нарушений вызывают повышенне минерализации 
пресных вод сеноманских отложений.

Гидротермальная характеристика подземных вод сеноманского 
водоносного горизонта приводится по результатам изучения темпе
ратуры воды на устье  эксплуатационных скважин, так  к ак  замер 
температуры воды на забое скважин и термокаротаж по ним не про
изводился. Температура воды па устье скважины измерялась во 
время пробных и опытных откачек. Результаты наблюдении за 
температурой подземных вод по оксплуатационным скважннам све
дены в табл. 7.

М аксимальная температура, установленная в скв. 5 п 7, равна 
70°, минимальная температура (скв. 3 и 4) составляет 51° С. На 
температуру воды оказы вает влияние расход скважины, при больших 
расходах телтпература воды на устье возрастает в связи с тем, что 
в процессе движения воды по стволу скважины, происходят тепловые 
потери. Тепловые потери искажаю т температурные показатели, 
в связи с этим трудно выявить  закономерности распределения

Т а б л и ц а в
Вычисленные условны е геотсрмическне градиенты  (получены при равных

расходах)

Л5
скважины

Глубина до ировли 
водоносного гори- 

зо1гга, .U
Расход,

Температура 
воды па устье, 

граО

Условиыс 
геотермические 

градиенты. 
“С/100 м

1 2 3 к 5

1 1114 3.3 54 4.86
2 1125 1.3 53.5 4.8
3 1637 3.8 45.1 312
4 1738 3.4 50.5 2,92
5 2085 3.3 62,0 2.96
6 1760 3.3 ‘ 65.0 3.7
7 1668 3.3 62.0 3.7
8 1Р08 3.5 60.0 3.1
9

Ток стиль-
1.329 3.2 52.0 3.92

комби пат 2170 33 67.8 3,12
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Tt'M перл туры  в пределах сеномаиского водоносного горизонта. Д л я  
граинепия температурных условии в различных частях  бассейна иос- 
по.п.зуе.мся условным геотермическим градиентом, которы^и х ар акте -  
ризуот увеличение температуры воды па к а ж д ы е  iOO м глубины 
Огабл. 8).

Величина геотермического градиента, рассчитанная по результатам  
единственного термокарогая ; . ! ,  проведенного в скв .  2 (Текстильком- 
бииат), составляет  1 ,̂2 С IlllJ.w. При сравнении условны х  геотерми- 
че« ь'их градиентов, рассчитанных по скваж и н ам , четко вы деляю тся  
JUH* группы . Одна группа включает условные геотермнческне гр а 
диенты, сопоставленные с геотермическим граднентом, вычислен
ным п оданны м  термокаротаяча (скв . 3, А, 5, 8). Д р у г а я  группа усл ов 
ных геотермических градиенгов (скв . 1, 2, 6, 7, 9) значительно пре- 
в ы 1иает величину расчетного геотермического градиента .

При всех погрешностях, вытекаю щих из такого  анализа , моишо 
в ы яви ть  закономерность в распределении температур подземных вод 
на различных уч астках  артезианского  бассейна. Температура  под
земных вод сеномаиского водоносного горизонта, полученная на 
уч астках  расположения скв аж и н  3, 4, 5, 8, соответствует температуре, 
определенной геотермическим градиентом. Т ем пература , установлен
н ая  в СКВ. 1, 2, О, 7, 9, я в л я е т с я  аномальной. Положительные гео
термические ано.малии в районах расположения этих скваж1Ш можно 
объяснить разгрузкой  более горячих вод ниж них водоносных горп- 
зонтов, восходящ их по разрывным наруш ениям .



З А К Л Ю Ч Е Н И Е
Результаты изучения гидрогеологических условий равнинной части 
Средней Азии позволяют сделать следующие основные выводы:

] . Пресные и солоноватые воды с минерализацией 0 ,5 — 
распространены преимущественно в пределах мобильной Кызыл
кумской структурно-фациальноп зоны. В настоящее время эта зона 
состоит из трех гидродинамически обособленных гидрогеологи
ческих стр уктур : Сырдарьинского артезианского бассейна; Централь
но-Кызылкумской гидрогеологической складчатой области с систе
мой малых артезианских бассейнов; Бухаро-Карш инского артезиан
ского бассейна второго порядка.

Эта зона обладает следующишг характерными особенностями:
а) наличием благоприятных условий дл я  инфильтрации атмо

сферных осадков в Западном Тянь-Ш ане;
б) относительно неглубоким залеганием кровли мезозойской 

водоносной толщи, б л аго дар я  чему в отдельных положительных 
структурах  палеогеновый водоупор полностью размыт или мощ
ность его сокращена до 3 0 —80 м (очаги местной разгрузки  под
земных вод);

в) наличием системы разломов, нрослеживающихся от западны х 
отрогов Тянь-Ш аня ;

г) отсутствием соленосных отложений по направлению реги
онального стока;

д) высоким абсолютным положением базисов региональной и мест
ной разгрузки  подземных вод мезозоя (Сырдарыцгский — плюс 53; 
Центральные К ы зы лкум ы  — плюс 15—60; Бухаро-Карш инский рай
он — плюс 0 0 —70), вследствие чего создается подпор и обеспечи
вается высокое положение пьезометрических уровней подземных 
вод мезозоя в Kызылкyмcкoi^ структурно-фациальной зоне.

2. На большей части Амударьиыского  артезианского - бассейна 
отмечаются следующие особенности:

а) кровля  отложений мезозоя залегает  на глубине более 500 .м;
б) на пути дви ж ен и я  пнфпльтрационных под от области питания 

распространена мощная соляно-гипсовая толща верхней юры и 
частично неокома, в K O T o p o i i  водоноспые комплексы обладают высо
кими геостатическимп напорамп;
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в) основпои базис подземпого стока (С ар ы кам ы гаская  впадина) 
ла\ол1! т гя  па отмотке мип>^с 20 м,  что па значительном расстоянии 
снижает потепцпалыг1.ге напоры водоносных колгплексов;

г) наличие П редкопетдагского  разлома препятствует  созданию 
гидрогтптического напора в южной части А м ударьинского  бассейна.

Н. Отличительными чертами Устюртского артезианского  бас- 
сойин явл яю тся :

а) отсутствие благоприятны х  условии в области питания (Ю ж
ный Урал  — М ангы ш лак) ;

б) очаги р а з гр у з к и ,  н аходящ иеся  на периферип бассейна (А р ал ь 
ское море и ю ж н ая  часть Б узачинского  полуострова),  препятствую т 
проникновению пнфильтрационных вод с Южного У р а л а  в централь
ную часть Северо-Устю ртской впадины:

в) Ц ентрально-Устю ртский разлом создает усл о ви я  д л я  я'нтен- 
сивного водообмена хгежду областг,ю питания (М ангы ш лак) и основ
ным базисом стока (С ар ы к ам ы ш ск а я  впадина) , а т а к ж е  д л я  вытесне
ния соленых вод лип1ь в у зко й  полосе северного к р ы л а  А ссакеауд ан -  
ского  артези ан ского  бассейна.

4 . П р и  расчете ресурсов  подземных вод необходимо исходить 
не только  из полож ения ,что  формирование подземных вод происхо
дит па месте, но т а к ж е  уч иты вать ,  что значительная  их масса посту
пает в Ц ен тр ал ьн о -К ы зы л кум скую  складчатуто область , вС ы рдарьин- 
ский  н в Б ух ар о -К ар ш и п ски и  бассейны по региональным разломам , 
с в язан н ы м  с западны ми отрогами Т янь-Ш аня .

Г)ти выводы  ук а зы ваю т  на необходимость пересмотра сущ еству
ющей точки зрения на эксплуатационны е зап асы  артезианских  
бассейнов в сторону их увеличения .
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в  издательстве <(Недра» 
готовятся к печати  ' 

и выйдут в свет в 1969 году 
новые книги по гидрогеологии

Гидрогеология  СССР. Том XI/. А зербайджанская ССР. Ч. 1. 
40 л. Ц. 3 р у б .

П iiaCT0)iui0M тпмо пбобтои (i6imipm,iii материал, иакоплсп- 
ИЫЙ п р п  ИЛуЧ(ММ1И ИОдасМГ ЛН Х ! К 1Д П ИП/КРПОрИО-ГООЛиГПЧОСКПХ 
yc.'ioiMiii Ti'ppiiTopiiii роспуилт,!!. Изложен оГлюилсииий .мето- 
.iM4oci:mi подход i; г<1Сти11ЛРпию гидрогсолпгичссьпх п ипже- 
М1’рпо-г1м1логпчрс.|;их иирт. rii)iiiuvu*iii.i дципыс. ио.чволтощне 
и моном ясисктс 11ост(1оит1, гидрогрологичоситю paiiontipoDamte 
территории. <i\apai;Topii:ioiiaTi. гидрогоолого-мелпаратипиые 
услоиип oponmuMi.tv ар.моль, плмстип. порсиоитииы разшгтия 
молиоратптгмх мороприлтш). Дана характористт.а 1пир(»ь-о 
исги»л1.:1уом1.1Х и ресиубликс мииоралг.иых п термальных под, 
<1 такж е иромы1ллрцт.1\  под пс(()тогазоиоспых областо!!. 
С(*л1.ик1Г iiiMiMamtt* удолопо п о д л р м м м м  волам, которые 
п Ллсрбапд/Г.аии ita б(»лыиих площадях мпляются одипст- 
тмгиым 1гсгоч11пком подоспабжспия и о]>о[пепия. Описаны 
у с л и и м и  ( j j o p M M p o D a m i H  н  помал1.ност1> подасмных оод, пркве- 
доиы их ppcypci.i. Млложопныс материалы позипляют в поиом 
спето n/KvicTaiJiiTj. гнлрогеологи1о Лзербайджаиа.
Л1оиог|)афия рассчнтапа iia  miipoicHH кр уг  специалистов 
гидрогеологов п геологов.

Гидрогеология СССР, To.%i XL VI. Архангельская и Вологод
с к а я  области. Ч. 1. 28 л. Ц. 3 р .  70 к.

ЛЬнгографня явл яется  результатом обобщешш материалов 
средне- п крупнол»асиггабных геологических, пгдрогеолопг- 
ческпх п ин>1;еи(*рно-геоло1 пческпх съемок, детальной раз
ведки месторо/кденпи полезных нск'опаемых, опорного 
jt структурно-геологического буреюгя С11'иажпн па воду. При
ведена хараьтернстпк-а фнзпко-географпческлх условий, опи
саны водоносные горизонты и 1;омплексы , от.мечено прагсти- 
чрское использование п»)дзе.миых вод дл я  целей водоснабже- 
иия, минеральных лечебных вод. По гидрохимическим 
показателям  выделены зоны, перспективные па пефть и газ ; 
дана характеристика мелиорации сельс1сохозяйствеппых зе 
мель и рекомендации по ироведеипю .мелпоративпо-стро1г- 
тельпых работ.
Монография рассчитана на ишрокий к р у г  специалистов и м<>- 
жрт быть использооа1га к а к  справочное р>п<оводство иро- 
ектпыми и другими организациями при решении различ
ных народпохозяйствеиных проблем.



Заказ на эти книги можно оформить 

в местных магазинах книготорга. 
П ри поступлении книг в продажу 

Вы будете извещены.
Издательство шНедра»

Гидрогеология СССР. Том XLII. Ко.ми АССР. 35 л. 
Ц. 4 р .  50 к.

В монографии 111)1шод11тся описание различных типов подзем- 
пых под, их химизма, дпиамипи режима; изаимосвязь подзем- 
пых вод Урало'Тимаиско!! cl(лaдчaтoii области с артезиан- 
сиимм GaccciniOMii PyccKoii платформы. Рассмотрена специ
фика формироиппия подземш^х вод п условиях широкоп) 
распрострапения мпоголетнсмерзлых пород. Бплыпое вни
мание уделено количестиенно!! оцепке естествеиных и оксплуа- 
тационпых ресурсов пресных подземных иод, закономерности 
распрпстраиення минеральных п термальных вод, вопросам 
охраны пoi^зoмпыx вод i| роли их в эксплуатации месторож
дении полезных ископаемых, инжсперно-геологическим ус
ловиям различных видов строительства. Текст иллюстрп- 
])уется рядом специальных 1Сарт, схем и графиков. 
Монография рассчитана на unipoKini кр уг специалистов — 
геологов и гпдрогеологои.

Гидрогеология СССР. Литовская ССР. То.н XXXII. 43 л. 
Ц. 4 р. 50 коп.

а  монографии выделены и охарактерпзовапы «одопосные гори- 
3DHTLI и комплексы, представля1ои;ие практически!! интерес 
для централизованиого водоснаб;к1м т я . Подсчитаны их зкс- 
илуатациоиныо запасы. Уделено внимание характеристике 
гшлеогеографнческих yc jiO B nii,  формированию химического 
состава подзе.\гных вод и их гидрохимической зональности. 
Приведено гидрогеологическое paiionnj)fiHanne ToppiiTopim, 
охарактеризованы .минеральные, лечеопые. про.мышлеппые 
и тс{»мальные воды. Отмочено значение в народном хо
зяйство подземныл вод, связанных с местороясдоипя.ми полез
ных пскопаемых, освещены вопросы .мелиорации селг.ского 
хозяйства. Указана роль подзе.мных вод в развитии промыш- 
лепностп и экопомикп ресиублтси, г)тмсчепы задачи по 
охране подземных вод от нстощеиия и загрязиения. 
ЛГонография рассчитана па lunpoKnii кр уг специалпстов — 
гидрогоологоп и геологов.
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