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Старооскольского филиала НИУ «БелГУ»,
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ПОДЗЕМНЫЕ ТРЕЩИННО-КАРСТОВЫЕ ВОДЫ 
КУНГУРСКОГО ЯРУСА

Вдоль северо-западного и северного побережий озера Баскунчак 
наблюдаются мощные восходящие источники, связанные с гипсолитами 
кунгурского яруса. Источники выходят в виде мощных грифонов, а также 
сосредоточенными струями различной мощности, то есть трещиноватых 
гипсов, то на дне небольших карстовых воронок, то в заиленных днищах 
балочных долин.

На восточном побережье озера отмечается подобный же источник в б. 
Горький Ерик. Источники несут минерализованные, горько-соленые воды, 
пополняющие запасы поваренной соли в озере. В связи с этим минеральные 
источники с давних пор являются объектом исследований и постоянных 
наблюдений. Источники располагаются то в основании склонов озера, то в 
устьевых частях балок или же на некотором удалении от их устья (500-800м).

Наиболее крупными источниками являются следующие: источники 
северной группы, затем источники балок Шаровской, Родниковой и Г орький 
Ерик.

Дебиты этих источников постоянно уменьшаются. Это уменьшение 
связано с общими климатическими изменениями климатических и 
гидрогеологических условий в сторону усиления континентальности. 
Падение уровня Каспия также связано с увеличением общей сухости климата.

Химический состав воды рассматриваемых источников не остается 
постоянным в течение ряда лет, хотя пределы колебаний минерализации не 
меняют общей картины высокой засоленности этих вод. Связи между общим 
уменьшением дебитов источников и изменениями минерализации не 
наблюдается.

По степени минерализации подземные восходящие воды кунгурского 
яруса относятся к рассолам, а по химическому составу - к хлоридно- 
натриевым водам.

В таблице 1 приводятся результаты химических анализов воды 
источников Баскунчакского озера.
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Таблица 1. Результаты химических анализов воды источников

Наименовани 
е родника

HCO3 Cl SO4 Ca Mg Na+K Плотны
й
остаток

б. Синяя 0,22 56,95 5,78 2,03 0,14 45,08 110,2
б. Пещерная 0,231

8
45,430

4
4,484

4
1,690

6
0,173

1
29,407

8
83,0

б. Родниковая 0,183 9,46 5,319 2,279 0,2 — 14,87
б. Шаровская 0,207 55,330 6,091 3,222 0,466 — —

В солевом составе подземных вод кунгурского яруса, безусловно, 
преобладает NaCl. На втором месте стоит сульфат кальция, содержание 
остальных солей не велико. Такой характер минерализации обусловлен, как 
нам кажется, основным засолонением при циркуляции в зоне соляного штока 
и последующим обогащением сульфатами привосходящих движениях к 
дневной поверхности.

Иллюстрация солевого состава вод источников в процент-эквивалентах 
приводится в таблице 2.

Необходимо отметить, что, согласно подсчетам, Баскунчакское озеро 
ежегодно получает из основных источников 864,9 т хлористого натрия, т.е 
около 55-60 % годовой добычи соли из озера.

Подошвой водоносного горизонта, кунгурских отложений, по- 
видимому, является тектонически нарушенные слои артинской толщи. 
Водовмещающими породами необходимо считать, отчасти, краевые зоны 
соленого штока и, главным образом, толщу гипсов, слагающих кэпрок 
соляного купола.

Таблица 2. Солевой состав вод источников в процент-эквивалентах
Наименование
источника

Са(НСОз)2 CaSO4 MgSO4 NaCl Na2SO4 MgCl2

б. Синяя 0,21 6,64 1,04 92,0 0,11 —
б. Пещерная 0,28 5,91 0,93 92,83 — 0,05
б. Родниковая 0,18 4,43 0,52 94,59 — 0,28
б. Шаровская 0,25 5,83 0,70 92,85 0,37 —
Г орький Ерик 
Зап.

0,18 4,41 0,53 94,58 — 0,30

Участки развития водопроницаемых, трещиноватых, но практически 
без водных пород относятся к площади с распространением приподнятых 
закарстованных гипсов кунгурского яруса и песчаников татарского яруса: 
северное гипсовое поле, урочище Вак-Тау и Шар-Булак, восточная часть 
Куба-Тау.

Район в сброшенных глинистых пород нижнего триаса горы Б. Богдо и 
западной части Куба-Тау выделен как участок глинистых безводных пород.
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Потребителями питьевых и технических вод в пределах изученной 

территории являются хозяйства немногочисленных колхозных летних 
пастбищ скота, соляные промысла треста «Бассоль» и железная дорога.

Несмотря на свою малочисленность, население и хозяйство 
животноводческих пунктов находятся в весьма тяжелых условиях 
водоснабжения. Постоянных поверхностых вод на площади работ очень мало 
(пруд в балке Кордонной и озера Хара-Усу), и только в снежные и влажные 
годы в бессточных впадинах и лощинах ливневые воды держаться более или 
менее продолжительный период времени.

Более глубокие горизонты подземных вод залегают на 
труднодоступных глубинах и неразведанных в настоящее время. Поэтому 
источниками существующего водоснабжения описываемой территории 
являются грунтовые воды хвалынского и хазарского ярусов.

Технически забор хвалынских и послехвалынских грунтовых вод 
осуществляется сетью довольно редких штатных, несовершенных колодцев.

Недостаток в воде усугубляется и технически неправильным ведением 
водного хозяйства: сеть колодцев недостаточно, колодцы не доведены до 
водоупора, не оборудованы крепью и фильтрами. Поэтому колодцы быстро 
заливаются и теряют свою производительность. Кроме того, действующие 
колодцы обычно запущены: плохо закреплены, лишены крышек, обладают 
примитивным водоупором и содержатся в антисанитарном состоянии.

Эксплуатация хазарского водоносного горизонта для потребности 
треста «Бассоль», а также железнодорожных станций Верхний и Нижний 
Баскунчак осуществляется сетью буровых скважин с компрессорными 
установками. Напор воды не понижается.

Все это позволяет рассматривать хазарский водоносный горизонт в 
качестве основного для данного района, требующего более широкую 
эксплуатацию, чем это имеет место в настоящее время.
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