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Изучение курса «Общая геология» завершается учебной полевой гео
логической практикой. Основная цель учебной полевой практики - закрепле
ние знаний по отдельным разделам курса общей геологии, полученных на 
лекционных и практических занятиях в течение учебного года. На полевой 
геологической практике студенты знакомятся с элементами рельефа, страти
графии и тектоники, а также с полезными ископаемыми и условиями их 
формирования. Очень важную часть практики составляют физико
геологические явления: работа ветра, текучих и подземных вод, моря, дей
ствие солянокупольной тектоники и др. Изучается также режим не много
численных озёр, их генезис и геологическая роль.

Учебная практика по Общей геологии позволяет не только почерпнуть 
новые геологические знания, но также ознакомиться с вопросами и полевой 
геологии: ведением полевых дневников, методами изучения и описания об
нажений, составлением геологических разрезов, методикой сбора образцов 
горных пород и ископаемой фауны, описанием их и этикетированием, а так
же методами работы с горным компасом.

В качестве учебного геологического полигона взят для примера Приба- 
скунчакский район, расположенный в северо-восточной части Астраханской 
области на землях Ахтубинского административного района (рис.1).

Геологические маршруты преследуют цель ознакомить студентов с 
геологическим строением и историей формирования района окрестностей 
озера Баскунчак и горы Большое Богдо. Этот район уже в течение многих 
лет является прекрасным полигоном для проведения учебных практик со 
студентами ВУЗов Астрахани, Волгограда, Самары, Саратова, Пензы, и дру
гих городов России.

Рельеф района обусловлен климатическими особенностями и перепа
дом высот между озером Баскунчак и прилегающими территориями. Выде
ляются два типа рельефа: денудационная и аккумулятивная равнины. В Аст
раханской области денудационная равнина (от лат. denudation - обнажение) 
выделяется только в районе озера Баскунчак и горы Большое Богдо. Она 
охватывает основную часть территории данного района и соответствует со-
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лянокупольному массиву. В пределах этой равнины действуют карстовые, 
водно-эрозионные, суффозионные, эоловые, гравитационные процессы и 
процессы физического выветривания. Изредка на склонах карстовых балок, 
котловин и воронок имеют место солифлюкционные (течение грунтов) и 
оползневые процессы. Аккумулятивная равнина примыкает к озеру со всех 
сторон. Она начинается с нулевых абсолютных отметок высот и, понижаясь, 
закономерно переходит от пологоволнистой равнины к пологой, а затем вы
ходит на уровень озера Баскунчак. Аккумулятивная равнина опоясывает озе
ро Баскунчак неравномерно. Наибольшей ширины она достигает на восточ
ном берегу озера; самое узкое место находится у его юго -западной части. 
Пологоволнистая равнина осложнена устьями балок, а на плоской равнине 
выделяются конусы выноса, из снесённого по балкам материала. Кроме ко
нусов выноса, встречаются русла минерализованных потоков, впадающие в 
озеро Баскунчак.

Рис. 1. Богдинско-Баскунчакский учебный геологический полигон (М
1:200 000).

Наиболее крупные комплексы форм рельефа на данной территории - 
гора Большое Богдо и чаша озера Баскунчак. Г ора Большое Богдо является 
наиболее значительным локальным поднятием не только в Прибаскунчак- 
ском районе, но и на всей Прикаспийской низменности. Она имеет подково
образную форму и вытянута с северо-востока на юго-запад. Протяжённость 
длинной оси подошвы горы - около 5 км, короткой - не более 3 км, а окруж-
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ность горы составляет около 13 км. Склоны горы асимметричны. Породы, 
слагающие гору, залегают моноклинально, и этим обусловливается асиммет
ричность склонов горы. Наиболее крутыми являются юго-восточные склоны. 
Они представлены крутыми обрывистыми, а местами и скальными уступами, 
которые тянутся в северо-восточном направлении. Северо-западные склоны 
горы Большое Богдо пологие. Гору рассекают два тектонических разлома, 
что также осложняет её рельеф.

Озеро Баскунчак имеет неправильную форму и вытянуто субмередио- 
нально в северо-западном направлении на 18 км, при ширине до 13 км. Его 
площадь около 106 км . Котловина озера заполнена переотложенной перм
ской солью, которая залегает горизонтально, образуя почти ровную поверх
ность. По данным электроразведки, соляная залежь озера Баскунчак имеет 
мощность около 600 м. На поверхности озера имеются выломы глубиной до 
8 м, образованные в результате многолетней добычи соли. Они занимают до 
60% поверхности озера Баскунчак и заполнены рапой высокой степени ми
нерализации. Баскунчак «дирижирует» формированием рельефа на данной 
территории, т.к. оно является общим базисом эрозии для окружающей её 
местности.

Развитие процессов физического выветривания обусловлено в первую 
очередь климатическими условиями. Климат этого района, как в прочем и 
всей Астраханской области, относится к климату северной пустыни. Наибо
лее сильно выветриваются гипсовые породы. На склонах карстовых воронок 
часто можно встретить обнажения гипсов, выветрелых до состояния губки 
или разрушенных в труху. Здесь также можно наблюдать биологическое вы
ветривание. Например, в балке Белой (Ак -Джар) гипсовые породы активно 
«разъедаются» мхами, в результате чего образуются ячеистые карры - не
большие ямки в гипсе.

Широко развиты флюидальные процессы. Они проявляются в виде ли
нейного и поверхностного стока и процессов аккумуляции. Развитие указан
ных процессов обусловлено в первую очередь перепадом высот между по
верхностью озера Баскунчак (-21,3 м) и прилегающей равниной. В среднем 
перепад высот достигает 30 м. Вследствие этого по берегам озера Баскунчак 
активно развиваются ложбины поверхностного стока, которые собирают та
ло-дождевые воды с поверхности равнины и отводят в чашу озера Баскунчак. 
Многие эрозионные формы вскрыли карстующиеся породы. В данном районе 
такие ложбины стока среди местного населения называются «балками» или 
«резаками». Интересно, что наиболее крупные балки имеют собственные 
названия (Белая, Красная, Пещерная и т.п.), а резаки просто пронумерованы 
(Первый резак, Второй резак и т.д.). Основная часть ложбин стока располо
жена на западном и северо-западном берегах озера Баскунчак. Всего же бере
га озера рассекают около 70 ложбин стока. Их размеры различны. Наиболь
шие достигают по протяжённости 4 км. Поперечный профиль на различных 
участках ложбин так же разнообразен: от «У»-образных в верховьях до «U»- 
образных и корытообразных, с плоским днищем, перекрытым толщей рых
лых отложений в средних и устьевых частях. Ближе к устью склоны выпола-
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живаются, а днище становится шире.

За устьевой частью располагаются конуса выноса - аккумулятивные 
формы, сложенные вынесенным рыхлым материалом - пролювием. Здесь 
происходит накопление снесённого по ложбине грунта. Однако морфологи
ческие последствия линейного стока представлены не только балочным рель
ефом. Эрозия формирует также «слепые» овраги и врезы на склонах крупных 
карстовых котловин и воронок. Такие слепые (карстово-эрозионные) овраги 
создаются за счёт выноса временными водными потоками продуктов эрозии 
в подземные карстовые полости. Самый крупный подобный овраг протяжён
ностью 1 км расположен северо-восточнее озера Баскунчак (за границами за
поведной территории), в урочище Тазбулак. Он впадает в карстовую котло
вину диаметром около 100 метров. Наличие слепых оврагов, связанных с 
карстовыми формами рельефа, является характерной чертой Прибаскунчак- 
ского района.

Помимо крупных оврагов, в окрестностях озера Баскунчак часто встре
чаются промоины различного размера. Они развиваются на участках, имею
щих уклон поверхности, достаточный для обеспечения стока талых и дожде
вых вод, либо вблизи карстовых воронок с активными понорами (водопо
глощающими отверстиями).

Их образование связано с нарушением почвенного и растительного по
крова вдоль грунтовых автодорог и в местах прогона скота (особенно овец). 
Подобные промоины встречаются между балками Улан -Благ и Шаровская, а 
также в районе гипсового карьера. Г лубина промоин, как правило, менее 1 м, 
но есть и более глубокие. Развиваясь далее, промоина может перерасти в 
овраг. Эрозионные ответвления на склонах, образованные промоинами и не
большими слепыми оврагами, характерны для многих карстовых воронок, 
котловин и балок данного района.

С климатическими условиями связано и развитие эоловых процессов, 
вызванных деятельностью ветров. Эоловые формы рельефа встречаются на 
западном и юго-восточном берегах озера Баскунчак. Ветер проводит разру
шительную и созидательную работу: выдувает (дефляция), обтачивает (кор
разия), переносит и отлагает песчаный материал (седиментация и аккумуля
ция). В результате образуются котловины выдувания (например, в балке 
Улан-Благ и в песках Щигреты), ячеистые формы в виде пчелиных сот в пес
чаниках горы Большое Богдо. Случаются и пыльные бури (правда, непро
должительные).

Карстовые процессы очень широко распространены в районе и связаны 
с выходом на поверхность растворимых гипсов и ангидритов. По райониро
ванию территория геологического учебного полигона относится к Прибас- 
кунчакскому карстовому округу Западноприкаспийской карстовой провин
ции Прикаспийской карстовой области Восточно-Европейской карстовой 
страны [1].

Карст в районе озера Баскунчак обусловлен выходом на дневную по
верхность осадочных пород позднепалеозойского возраста, представленных 
нижнепермскими гипсами кунгурского яруса (Pikg). Гипсы подняты на днев-
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ную поверхность силами соляной тектоники и составляют верхнюю часть 
кепрока солянокупольного массива, в которой интенсивно протекают совре
менные карстовые процессы. Карстующиеся гипсы вокруг озера Баскунчак 
распространены неравномерно [1].

Область максимального развития карста располагается на Северном 
гипсовом поле, в треугольнике между балкой Белой (Ак-Джар), озером Тур- 
гай и озером Карасун, что соответствует его центральной части поля. Кар
стующиеся гипсы сильно размыты с поверхности и перекрыты тонким чех
лом древнекаспийских отложений.

Карстовый рельеф многообразен и сложен. Он представлен поверх
ностными и подземными формами. В свою очередь поверхностные формы 
подразделяются на отрицательные и положительные [1].

К отрицательным поверхностным формам карстового рельефа данного 
района можно отнести: карры, воронки, котловины, балки. Переходной фор
мой от поверхностных карстовых форм к подземным являются гроты, ниши, 
навесы. В данном районе в пределах северного гипсового поля имеется три 
грота: Лисий, Колючий и Шаровской. Все они образовались за счёт обруше
ния свода карстовой полости.

К подземным формам карстового рельефа в данном районе могут быть 
отнесены: закарстованные трещины, карстовые колодцы и пещеры. Карсто
вые пещеры района окрестностей озера Баскунчак, относятся к коррозионно - 
эрозионному и коррозионно-разрывному типам. На сегодняшний день на 
территории Богдинско-Баскунчакского заповедника известно 30 пещер в гип
сах протяжённостью более 10,0 м [1]. Пещера Баскунчакская протяжённо
стью около 1,5 км, является крупнейшей пещерой Северного Прикаспия [1].

Прибаскунчакский район может рассматриваться в качестве учебного 
геологического полигона. Он полностью удовлетворяет всем требованиям 
для организации и проведения на нём учебной практики по курсу «Общая 
геология».

Методической основой для проведения учебной практики по Общей 
геологии является индивидуальное и групповое обучение студентов, вклю
чающее изучение правил техники безопасности, обзорные лекции о геологи
ческом строении и положении района практики как составной части Прика
спийской низменности, оформление титульных листов полевых дневников, 
каталога образцов пород, этикеток образцов горных пород. В полевой период 
предусмотрено изучение и документация обнажений горных пород, их опи
сание; замеры мощностей; поиски остатков ископаемых организмов с после
дующим определением возраста содержащих их горных пород; составление 
геологических колонок и разрезов; зарисовки и фотографирование наиболее 
характерных форм рельефа, обнажений, текстур пород, палеонтологических 
остатков; определение перерывов и несогласий в геологических разрезах; 
определение элементов залегания горных пород; замеры трещиноватости в 
горных породах с помощью горного компаса; нанесение границ распростра
нения геологических образований на топографическую основу (фрагменты 
полевой геологической карты); изучение выходов подземных вод. Особое
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внимание уделяется проявлениям полезных ископаемых, закономерностям их 
пространственного размещения.

Результатом учебной полевой геологической практики является бри
гадный отчёт с приложением к нему графического материала, коллекций ми
нералов и горных пород. По окончании всех камеральных работ проводится 
защита представленных материалов.
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