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АНАЛИЗ ФАКТОРОВ ФОРМИРОВАНИЯ ЛАНДШАФТНЫХ ГЕОСИСТЕМ 

СОЛЯНОКУПОЛЬНЫХ ОБЛАСТЕЙ КАК ОСНОВА ПОСТРОЕНИЯ МОДЕЛИ 
ГАРМОНИЧНОГО ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 

 
Аннотация. Современные взгляды на солянокупольный ландшафтогенез 

проявляются в первую очередь в выявлении региональных моделей взаимодействия соляной 
тектоники с различными факторами экзогенеза, что обуславливает крайне высокое 
морфоструктурное своеобразие ландшафтных геосистем. В настоящее время наиболее 
важные научные направления в отношении солянокупольного ландшафтогенеза касаются 
четырех основных направлений. Первое касается оригинальных идей и концепций с области 
солянокупольного тектогенеза, что имеет неоценимое значение для построения моделей 
формирования ландшафтов над соляными куполами. Второе связано с разработкой проблем 
геоморфологического проявления солянокупольных процессов. Третье направление - 
собственно ландшафтоведческое. Оно объединяет исследования, отражающие 
ландшафтные проявления соляных структур. Четвертый раздел отражает прикладные 
аспекты использования солянокупольных геосистем как объектов недропользования, так и в 
рекреационно-туристических целях и природоохранных целях. Особое внимание при изучении 
ландшафтов, связанных с эвапоритами, связано с высокой вероятностью концентрации в 
них благородных металлов. Данное направление является перспективным в пределах 
Прикаспийско-Предуральского слянокупольного бассейна, в т.ч. в пределах Республики 
Казахстан. Также малоизвестным фактом является мелиорирующая роль соляной 
тектоники. Соляные купола Прикаспийской впадины являются основой организации 
многочисленных особо охраняемых природных территорий, в т.ч. в Республике Казахстан.  

Ключевые слова: соляная тектоника, галокинез, диапир, кепрок, эвапоритовая 
экструзия, морфоструктурные типы рельефа, соляной карст, ландшафтные геосистемы, 
региональные модели ландшафтогенеза, оруденение, мелиорация, геопарк, спелеотерапия, 
минеральные грязи.   

 
Введение 

Соляная тектоника как один вариантов псевдотектогенеза обладает важной 
особенностью – прорывая надсолевые породы, соляные диапиры преобразуют ландшафтную 
структуру, активизируя межкомпонентные взаимодействия за счет включения в процесс 
ландшафтогенеза как соляного ядра, так и всего комплекса глубоко залегавших 
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геологических пород, оказавшихся на поверхности. Геологические аномалии, которыми по 
существу являются солянокупольные поднятия, инициируют целый комплекс прочих 
аномалий, которые могут взаимодействовать и взаимообуславливаться. К числу таких 
проявлений соляного тектогенеза следует отнести гидрогеологические и гидрологические, 
геоморфологические, климатические, гео- и гидрогеохимические, аномалии почв и 
растительности, которые складываются в динамические комплексы природных компонентов, 
именуемых солянокупольными ландшафтами. Анализ морфоструктуры солянокупольных 
ландшафтов показывает, что соляной тектогенез дестабилизируя природные компоненты, 
является ведущим фактором ландшафтогенеза Прикаспийской и Примексиканской 
низменностей, равнин Приуралья, Восточного Техаса, Южной Якутии, гор Южного Ирана 
(Загрос) и Таджикистана (Кулябская долина). Более 5% земной поверхности относится к 
солянокупольным бассейнам, в пределах которых располагается около 4 тыс. соляных 
структур. 

Анализ особенностей проявления соляной тектоники в ландшафтах различных 
регионов мира показал, что формирование специфических свойств геосистем при росте 
соляного диапира происходит постепенно, поэтапно. Данный процесс получил название 
«солянокупольный ландшафтогенез». Вершиной этого процесса, когда соляное ядро выходит 
на поверхность, является экструзивный (кульминационный) этап. В пределах данного этапа 
проявляется весь спектр разнообразных аномальных черт нового ландшафта, определяющих 
его резкое несходство с окружающими природными комплексами.  

Солянокупольные структуры являются одним из наиболее важных объектов 
недропользования и играют большую роль в формировании природно-ресурсного 
потенциала. Многообразие использования соляных структур в качестве месторождений 
каменной и калийных солей, гипсов, строительных материалов, различных минералов, 
хранилищ топлива и радиоактивных отходов, а также их значение в качестве коллекторов 
для залежей нефти и природного газа обусловливает значительное количество аварий и 
катастроф на горных выработках, образование глубоко нарушенных техногеосистем, 
воздействие на городские территории. Вместе с тем солянокупольные ландшафты 
концентрируют высокий рекреационный и бальнеологический потенциал за счет 
формирования геосистем с уникальными свойствами литофацильных образований 
(минеральные грязи), природных вод (природные рассолы), а также воздушной среды в 
подземных выработках (спелеотерапия).   

На сегодня имеется стремление вовлекать в разработку нетрадиционные типы 
месторождений в пределах соляных структур, такие как новый для Урала тип 
нетрадиционного благороднометального оруденения в соляных отложениях [1, 2]. В 
последние годы именно с такими нетрадиционными месторождениями металлических руд в 
кепроках связаны открытие и введение в оборот важных объектов недропользования в ряде 
стран мира. 

Велико значение солянокупольных ландшафтов в формировании охраняемых 
природных территорий – национальных парков и памятников природы, в первую очередь за 
счет проявления на поверхности соляного и сульфатного карста и выхода на поверхность 
разнообразных надсолевых отложений.  

Соляная тектоника выполняет мелиорирующую роль по отношению к 
сельскохозяйственным угодьям – в результате тектонического подъема происходит 
рассоление солонцов и солончаков (Прикаспийская низменность), осушение ранее 
заболоченных земель (Примексиканская низменность).  

Многообразие и активность межсредовых и межкомпонентных связей, инициируемых 
соляной тектоникой, обширность районов ее распространения ставят ее в один ряд с 
крупными природными силами, изменяющими облик Земли.  
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В связи с выше изложенным значимость соляной тектоники состоит в 
постиндустриальном использовании отработанных соляных месторождений, оценке 
возможностей самовосстановления техногенных ландшафтов соляных месторождений, 
фундаментальных исследованиях широтно-зональной ординации солянокупольных 
ландшафтов России, продвижении собственных исследований в странах с передовыми 
исследованиями в области соляной тектоники и форм ее выражения в геоморфологических 
формах и ландшафтных системах. 

Различные направления изучения особенностей поверхностного проявления соляной 
тектоники в настоящее время пользуется популярностью в различных странах мира. В 
зависимости от размещения солянокупольных бассейнов и природно-климатических зон 
глубина и виды таких исследований могут отличаться.  

Современные публикации, так или иначе затрагивающие проблемы воздействия 
галокинеза на различные природные компоненты, могут быть разделены на четыре группы: 

1.  Научные публикации, в которых отражены преимущественно структурно-
тектонические особенности проявления галокинеза, причем как на общем, так и на 
региональном уровне. Сюда относятся работы выдающихся отечественных геологов-
тектонистов – Ю.А. Косыгина [3], В.Я. Аврова [4], Г.Е.А. Айзенштадта [5], А.А. Богданова 
[6], В.С. Конищева [7], В.И. Китыка [8], А.А. Свиточ [9]. Среди зарубежных авторов сюда 
следует отнести ученых США (Jackson M. [10], Collins E. [11], Kupfer D. [12],Seni S. [10] и 
др.), Европы (Talbot C. [13]).  

Среди современных авторов следует выделить статьи И.И.Чайковского (Пермский 
научный центр УрО РАН), обобщившего все региональные модели солянокупольного 
тектогенеза, что имеет неоценимое значение для построения моделей формирования 
ландшафтов над соляными куполами с участием различных физико-географических 
факторов [14]. По масштабам структурно-динамического рассмотрения соляной тектоники 
как мирового  фактора трансформации поверхностных слоев литосферы необходимо 
выделить публикации Г.А.Беленицкой (ВСЕГЕИ), представившей оригинальные идеи и 
концепции, комплексно отражающие формирование соляных структур в различных регионах 
мира [15]. Большое значение имеют публикации А.В.Самойловой [16] (Институт проблем 
нефти и газа РАН), Ю.В. Казанцева [17], Т.Т. Казанцевой [17], В.М. Горожанина [18], Е.Н. 
Горожаниной [18] (Институт геологии Уфимского научного центра РАН). 

Из зарубежных авторов необходимо особо выделить работы Майкла Хьюдека 
(Michael Hudec) [19], которому принадлежат крупные мировые обзоры проявления соляной 
тектоники (в соавторстве с умершим Мартином Джексоном). Достаточно существенным 
недостатком обзоров является отсутствие сведений по солянокупольным бассейнам на 
территории России, что обсуждалось на личной встрече в 2017 году в Остине.  

2. Разработка проблем геоморфологического проявления солянокупольных процессов. 
Здесь следует выделить также работы выдающихся отечественных геоморфологов 

Николаев Н.И. [20], Рождественский А.П. [21], Мещеряков Ю.А. [22], Брицына М.П. [22], 
Аристархова Л.Б. [23], Журавлев В.С. [24], Сладкопевцев С.А. [25], Благоволин Н.С. [26] и 
другие, многие из которых работали над солянокупольными морфоструктурами в 
Прикаспийской впадине. 

В эту группу относятся крупные работы по соляному карсту - А.И. Дзенс-Литовский 
[27], Короткевич Г.В [28]. За рубежом крупные обобщения в области карстового рельефа в 
пределах солянокупольных поднятий проведены Warren J. K. [29], который по нашей оценке 
является крупнейшим специалистом как в отношении соляного карста, так и прикладных 
аспектов использования солянокупольных структур. Чрезвычайно значимы для 
геоморфологического моделирования солянокупольных процессов как современные работы 
W.Autin [30], так и самые ранние работы Lobeck A. [31]. Более разнообразны исследования в 
настоящее время, проводимые в Южном и Центральном Иране, где основное внимание 
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исследователей обращено на т.н. соляные «глетчеры» (экструзии) и известны достаточно 
интересные геоморфологические классификации (Jahani S., Callot J.-P., Frizon de Lamotte D.) 
[32]. В 1999-2011 гг. очень интересными были карстологические исследования, проведенные 
чешскими учеными в Южном Иране (Filippi M., Bruthans J., Palatinus L., Bosak P.) [33]. 
Результатом стала серия серьезных обобщений в области галогенного карста на открытых 
диапирах, представляющие большую ценность для теории солянокупольного 
ландшафтогенеза. В Германии изучение соляной тектоники связано со структурно-
геологическими нарушениями и обследованием отдельных геоморфологических форм 
(Люнебург, Jaritz W., [34]). Среди новых работ, раскрывающих структурно-
геоморфологические аспекты соляной тектоники следует выделить статью В.П. Чичагова 
"Геодинамика солянокупольных структур района Баскучак - Большое Богдо" (Астраханский 
вестник экологического образования, 2014) [35], в которой раскрывается один из 
«феноменов» соляной тектоники – несоответствие между скоростью роста соляного диапира 
и рельефом. В статье Зеленковского П.С. и Куриленко В.В. Природно-техногенная система 
соляного озера Баскунчак и особенности эксплуатации её ресурсов (Вестник Санкт-
Петербургского университета, 2013) – раскрываются особенности функционирования 
техногеосистемы, сложившейся на месте добычи озерной соли на озере Баскунчак [36]. 
Следует отметить активизацию в последнее время геолого-геоморфологических 
исследований открытых соляных структур в Южном и Центральном Иране. При этом 
выделяются научные работы иранских ученых (M.Zarei, E. Raeisi и др.), детально 
рассматривающие модели формирования соляных экструзий и карстовых полей [37].   

3. Исследования, отражающие ландшафтные исследования проявления соляных 
структур. Несмотря на достаточно большое количество публикаций в отношении различных 
аспектов воздействия солянокупольных структур на поверхность хотелось бы выделить 
одну, небольшую по объему, но которая на наш взгляд раскрывает основные черты 
ландшафтных «феноменов» соляной тектоники - Николаев В.А., Копыл И.В., Пичугина Н.В. 
Ландшафтный феномен солянокупольной тектоники в полупустынном Приэльтонье. Вестн. 
Моск. ун-та, сер. 5 "География", № 2, 1998, с. 35-39 [38]. 

Данное направление исследований активизировалось в последние 5 лет в Западном 
Казахстане в связи с организации национального парка Индер (К.М.Ахмеденов) [39].   

4. Прикладные аспекты использования солянокупольных геосистем как объектов 
недропользования, так и в рекреационно-туристических целях и природоохранных целях. 

Среди современных авторов следует отметить работы Синякова В.Н., Беляевой Ю.Л., 
Кузнецовой С.В. [40] в отношении геоэкологических проблем использования ресурсов 
соляных куполов, Мозера С.Н. [41], Никитина И.И. [42] – в отношении геотектонических 
деформации, инициированных в ходе добычи соли. 

В США (Луизиана и Восточный Техас) делается акцент на геотектонических 
особенностях соляных диапиров и их практическом использовании в соледобыче и в 
качестве резервуаров. Следует отметить, что ученые США, специализирующиеся как на 
геологических и структурно-тектонических аспектах, так и на ландшафтно-
геоморфологических аспектах проявления соляной тектоники в Луизиане, исходят 
исключительно из практических аспектов использования солянокупольных структур. Это 
касается оценок стабильности работы соляных шахт на выдающихся в отношении 
ландшафтного разнообразия солянокупольных «островах» Луизианы. 

В Испании анализ воздействия соляной тектоники связан с изучением техногенного 
карста в районах добычи соли (купол Кардона, Каталония).  

В отношении природоохранных и туристско-рекреационных аспектов нужно 
выделить научные работы Цапиной Н.Л. (МГУ) [43], И.В.Головачева в отношении 
Богдинско-Баскунчакского солянокупольного района в России, Индерского и Мало-
Богдинско-Бишчохинского солянокупольных районов в Казахстане [44].  
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Работа выполнена в рамках темы НИР Оренбургского государственного 
университета " Экологический мониторинг территорий в целях охраны и рационального 
использования природных ресурсов" и темы НИР Института степи УрО РАН «Степи 
России: ландшафтно-экологические основы устойчивого развития, обоснование 
природоподобных технологий в условиях природных и антропогенных изменений 
окружающей среды» (ГР АААА–А17–117012610022–5). 
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Петрищев В.П., Кожевникова Н.В. 

ҮЙЛЕСІМДІ ТАБИҒАТТЫ ПАЙДАЛАНУ МОДЕЛІН ҚҰРУДЫҢ НЕГІЗІ 
РЕТІНДЕ ТҰЗДЫ-КҮМБЕЗДІ АЙМАҚТАРДЫҢ ЛАНДШАФТЫҚ ГЕОЖҮЙЕЛЕРІН 

ҚАЛЫПТАСТЫРУ ФАКТОРЛАРЫН ТАЛДАУ 
Аңдатпа. Тұз күмбезді ландшафтогенез туралы қазіргі көзқарастар, ең алдымен, 

ландшафтық геожүйелердің өте жоғары морфоқұрылымдық ерекшелігін тудыратын тұз 
тектоникасының экзогенездің әртүрлі факторларымен өзара әрекеттесуінің аймақтық 
модельдерін анықтауда көрінеді. Қазіргі уақытта тұз күмбезді ландшафтогенезге қатысты ең 
маңызды ғылыми бағыттар төрт негізгі бағытқа қатысты. Біріншісі, тұзды күмбездің 
үстіндегі ландшафттардың қалыптасу модельдерін құру үшін баға жетпес маңызы бар тұзды 
күмбезді тектогенез саласындағы түпнұсқа идеялар мен тұжырымдамаларға қатысты. 
Екіншісі, тұз күмбезді процестердің геоморфологиялық көрінісі мәселелерінің дамуымен 
байланысты. Үшінші бағыт - ландшафтық ғылым. Ол тұзды құрылымдардың ландшафтық 
көріністерін көрсететін зерттеулерді біріктіреді. Төртінші бөлім жер қойнауын пайдалану 
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объектілері ретінде де, рекреациялық-туристік және табиғат қорғау мақсатында да тұз 
күмбезді геожүйелерді пайдаланудың қолданбалы аспектілерін көрсетеді. Эвапориттермен 
байланысты ландшафттарды зерттеуде ерекше назар олардағы асыл металдардың шоғырлану 
ықтималдығымен байланысты. Бұл бағыт Каспий маңы-Орал маңы тұз күмбезді бассейні 
шегінде, оның ішінде Қазақстан Республикасы шегінде болашақты болып табылады. Сондай-
ақ, көбінесе беймәлім факт болып табылатын тұзды тектониканың мелиорациялық рөлі. 
Каспий маңы ойпатының тұзды күмбездері көптеген ерекше қорғалатын табиғи аумақтарды, 
оның ішінде Қазақстан Республикасында ұйымдастырудың негізі болып табылады. 

Кілт сөздер: тұзды тектоника; галокинез; диапир; кепрок; эвапоритті экструзия; 
рельефтің морфоқұрылымдық түрлері; тұзды карст; ландшафтық геожүйелер; 
ландшафтогенездің аймақтық модельдері; кендену; мелиорация; геопарк; спелеотерапия; 
минералды балшық. 

 
Petrishchev V.P., Kozhevnikova N.V. 

ANALYSIS OF FACTORS OF FORMATION OF LANDSCAPE GEOSYSTEMS OF SALT 
DOME REGIONS AS A BASIS FOR BUILDING A MODEL OF HARMONIOUS NATURE 

MANAGEMENT 
Annotation. Modern views on salt dome landscape genesis are manifested primarily in the 

identification of regional models of interaction of salt tectonics with various factors of exogenesis, 
which causes an extremely high morphostructural originality of landscape geosystems. Currently, 
the most important scientific directions in relation to salt dome landscape genesis concern four main 
directions. The first concerns original ideas and concepts from the field of salt dome tectogenesis, 
which is invaluable for constructing models of the formation of landscapes over salt domes. The 
second is connected with the development of problems of geomorphological manifestation of salt 
dome processes. The third direction is landscape studies proper. It combines studies reflecting 
landscape manifestations of salt structures. The fourth section reflects the applied aspects of the use 
of salt dome geosystems as subsurface use objects, as well as for recreational and tourist purposes 
and environmental purposes. Particular attention in the study of landscapes associated with 
evaporites is associated with a high probability of concentration of precious metals in them. This 
direction is promising within the Caspian-Pre-Ural slanokupolny basin, including within the 
Republic of Kazakhstan. Also a little-known fact is the reclamation role of salt tectonics. The salt 
domes of the Caspian Basin are the basis for the organization of numerous specially protected 
natural areas, including in the Republic of Kazakhstan. 

Keywords: salt tectonics; halokinesis; diaper; keprok; evaporite extrusion; morphostructural 
types of relief; salt karst; landscape geosystems; regional models of landscape genesis; 
mineralization; reclamation; geopark; speleotherapy; mineral mud. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


