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Описано геоэкологическое состояние подстепной ильменно-бугровой равнины Прика-
спийской низменности. В результате анализа многолетних исследований водных экосистем – 
территорий, расположенных в придельтовых районах, – отмечаются катастрофические изме-
нения большинства компонентов ландшафта под влиянием антропогенной нагрузки. Особую 
тревогу вызывает гидрологическое состояние всех видов водотоков, а особенно подстепных 
ильменей. Значительный урон водоснабжения региона связан с зарегулированием стока 
р. Волги, который привёл к нарушению гидрологического режима Нижнего Поволжья, осо-
бенно в устьевых областях. К настоящему моменту авторами отмечается резкая нехватка пить-
евой воды в ильменях, значительное сокращение площадей сельскохозяйственных угодий, 
что обусловливает активизацию процессов пересыхания и засоления большинства из них 
и массового отмирания. Для предотвращения негативных последствий антропогенеза на тер-
ритории исследования рекомендованы ряд мероприятий, улучшающих современное экологи-
ческое состояние природы района исследования. 
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The article describes the geoecological state of the steppe ilmenno-tuberous plain of the Caspian 
lowland. The choice of this topic is due to the fact that as a result of the analysis of long-term studies 
of aquatic ecosystems - territories located in near-coastal areas, catastrophic changes in most of the 
many landscape components under the influence of anthropogenic load are noted. Of particular 
concern is the hydrological status of all types of watercourses, and especially steppe ilmeni. 
Significant damage to the region’s water supply is associated with regulation of runoff of the river. 
Volga, which led to a violation of the hydrological regime of the Lower Volga, especially in the 
estuarine areas. To date, the authors have noted a sharp shortage of drinking water in ilmeni, 
a significant reduction in the area of agricultural land, which leads to the intensification of the 
processes of drying and salinization of most of them and mass extinction. 
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Район Западной ильменно-бугровой равнины расположен западнее основной 
центральной системы рукавов р. Волги. Восточной границей считается р. Бахтемир, 
исследуемая площадь составляет около 20 км2 (рис. 1). 

Исследуемая территория в геоморфологическом отношении приурочена к пер-
вичной морской аккумулятивной равнине. Основной фон её современной поверхно-
сти, как правило, представлен осадками Хвалынского моря. Равнина осложнена буг-
рами Бэра и межбугровыми понижениями, занятыми ильменями, ериками и песча-
ными массивами. Ильмени являются частью гидрографической сети района исследо-
вания. Их генезис зависит от истории развития территории, современных процессов 
рельефообразования и особенностей климата [1; 7]. 

Формирование ильменей связано с отступлением вод позднехвалынского моря, 
а главную роль оказывают ветры, морские и волжские воды, которые связывают 
ильмени между собой. После регрессии моря межбугровые понижения заполнились 
водой и превратились в ильмени. 

В результате образуются субширотно-вытянутые многочисленные параллель-
ные цепочки ильменей, отделённые друг от друга грядами бугров. Межбугровые по-
нижения, к которым приурочены ильмени, ориентированы в субширотном направле-
нии, преимущественно с запада на восток, а их конфигурация соответствует конфи-
гурации межбугровых понижений и представляет собой плавно извилистую линию. 
Для бугров характерны абсолютные отметки от минус 3,8 до минус 15,8 м, а днища 
межбугровых понижений имеют абсолютные отметки от минус 22,0 до минус 27,0 м 
[6]. Длительное время эти водотоки соединялись с р. Волгой или Каспийским морем, 
тем самым увеличивая объёмы воды в ильменях. 

Результаты полевых исследований позволили выявить следующую закономер-
ность: если абсолютная отметка ильменного понижения составляет минус 25,0 м, 
то воды р. Волги могут свободно поступать в ильмень, а уже с отметками выше ми-
нус 25,0 м эта связь теряется. Следовательно, полноводие водотоков зависит 
как от поступления в них волжской воды, так и от вод Каспийского моря.  

Падение уровня Каспийского моря и зарегулирование стока р. Волги (с 1955 
по 1995 г.), а также вступление в действие крупных ГЭС на р. Волге привели к нару-
шению гидрологического режима, изменился паводок, что усугубило нехватку воды 
и аридизацию климата Нижнего Поволжья [4; 10]. Именно это повлекло за собой ак-
тивизацию процессов засоления почвенного покрова, изменение химического состава 
почв и воды и повлияло на распределения растительности и привело к формирова-
нию пустынного ландшафта в условиях жаркого и сухого климата, недостаточного 
поверхностного увлажнения и глубокого залегания грунтовых вод.  

Питание западных ильменей осуществляется волжскими водами, в основном 
в период половодья, посредством ериков и протоков, отходящих от р. Волги 
и рук. Бахтемир (Каньга, Малая Дарма, Дарма, Ножевский проток, Бертюль, Алгаза, 
Икрянка, Бушма и др.).  

В период многолетних полевых наблюдений за состоянием ильменей были про-
ведены их морфологические и морфометрические обследования. Длина ильменей 
колеблется от нескольких сот метров до нескольких километров. Ширина их варьи-
рует в пределах 150–1 000 м, глубина в межень – 0,5–1,0 м, в половодье – 2,0–3,5 м. 
В широтном направлении ильмени соединяются между собой узкими ериками раз-
личной длины. Ширина ериков, соединяющих ильмени, колеблется в пределах 
от 5,0–10,0 до 30,0–45,0 м. Относительная их глубина варьирует от 0,8–1,5 м. Днище 
плоское, как и у ильменей, и слабовогнутое. Склоны, как правило, симметричны. 

До создания Волжско-Камского каскада водохранилищ обводнение западных 
подстепных ильменей осуществлялось по естественным водотокам [6–7; 10]. Зарегу-
лирование стока р. Волги привело к сокращению площади обводнения ильменей. 
Многие протоки, по которым волжская вода поступала в зону западно-подстепных 
ильменей, оказались перегорожены дамбами, что привело к сокращению их площа-
дей. В результате этого на местах больших и пресноводных ильменей сформирова-
лись пересохшие, с небольшим количеством воды в центральной части, а ряд других 
ильменей совершенно исчезли [4].  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%85%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%B0
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Рис. 1 Обзорная карта района исследования. Масштаб: 1 : 2 250 000. 

Условные обозначения:         – Западная ильменно-бугровая равнина; 

       – район исследования 
 

К сожалению, в последние десятилетия подпитка всей водной системы Запад-

ных подстепных ильменей происходит в основном за счёт весеннего половодья 

из рек (Хурдун, Бушма, Прямой Бертюль, ер. Ножовский и др.), а также крупных 

ериков. Поэтому объёмы пресной воды в них резко сокращаются, а многие и вовсе 

прекратили своё существование. 

Ильменно-бугровая равнина представляет собой сложнейшую экологическую 

систему, созданную природой, которая на протяжении многих столетий хищнически 

использовалась людьми [3; 5; 10]. По мнению авторов, это привело к её деградации, 

нарушению экологического равновесия, а в последние годы очень резко обострился 

вопрос как нехватки пресной воды, так и потребительскому отношению людей 
к природному богатству – воде. Это обусловлено в первую очередь многолетним  
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нерациональным использованием водных ресурсов, что привело к критическому со-

стоянию пресных водоёмов, активизации процессов засоления и массового отмира-

ния ильменей (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Ложе недавно высохшего ильменя 

 

В результате полевых исследований с 2007 по 2015 г. нами были описаны мно-

гочисленные ильмени и выявлены те, которые полностью прекратили своё существо-

вание, пересохли и превратились в засоленные и растрескавшиеся низины – 

это Большой Ловес, Землянка, Салык, Гюрте, Богульчик, Большой и Малый Карака-

лый, Зоргута, Алтын-Куль, Беркульта, Безымянный (рис. 3) и др. [1–3; 6–8]. 

Наиболее крупным из них является ильмень Власов, который вплоть до 2012 г. 

использовался местными жителями как рыбоводный пруд. Его режим обводнения 

был зарегулирован за счёт подачи воды насосами из питающего ер. Алгаза. В насто-

ящий момент обводнение этих ильменей не представляется возможным (рис. 4–6).  

 

 
Рис. 3. Ильмень Безымянный: котловина сложена разлагающейся органикой 

 



Geologiya, Geografiya i Globalnaya Energiya (Geology, Geography and Global Energy) 

2020. No. 2 (77) 

Geoecology (Geographical Sciences) 

 

 88 

 
Рис. 4. Ильмень Власов 

 

 
Рис. 5. Жилка, питающая озеро, берёт начало в ер. Алгаза,  

в 2015 г. не обводнялась 
 

 
Рис. 6. Апогей паводка на ер. Алгаза (на 1,0 м ниже, чем в 2014 г.) 
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Данный уникальный ландшафт, который является важнейшим звеном географи-
ческой оболочки, оказался на грани отмирания, и если человек разумный не примет 
радикальных мер не только для сохранения, но и восстановления этого природного 
ресурса, это может привезти к гибели уникальнейшего компонента Нижневолжского 
ландшафта – ильменей.  

Необходимо продумать политику по сохранению территории Западных под-
степных ильменей, так как именно они являются хранилищем пресных вод, необхо-
димых для жизнедеятельности населения.  
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В мире происходит ежегодное увеличение числа пожаров растительности различных 
природно-территориальных комплексов. Основной причиной природных (ландшафтных) по-
жаров является усиливающаяся деятельность человека, связанная с хозяйственным освоением 
территории или халатным отношением к природным ресурсам в различных условиях своего 

пребывания. В этом отношении не стала исключением и Астраханская область, где пожары 
различной растительности происходят с регулярной периодичностью. В связи с этим обстоя-
тельством нами была предпринята попытка осуществить геоэкологическую оценку пожаро-
опасности территории региона. Полученные нами данные показали, что наибольшую пожаро-
опасность имеют воспламенение тростниковых крепей и сухой степной травы, а также пожары 
лесной древесно-кустарниковой растительности. Отмечены основные отличительные особен-
ности таких пожаров, приведена система профилактических мероприятий, позволяющая ми-
нимизировать неблагоприятные экологические последствия на природно-территориальные 
комплексы и население.  

Ключевые слова: пожар, неконтролируемое горение растительности, геоэкологическая 
оценка, пожароопасность территорий, антропогенная нагрузка, минимизация неблагоприятных 
последствий 

 

  


