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Аннотация: Современное рельефообразование, особенно экзогенное, всегда связано с ландшафтными особенностя-
ми того региона, в котором оно отмечается. Нередко этому способствует антропогенное воздействие на геосистемы различ-
ного ранга. Возникающие формы рельефа часто формируются в результате взаимодействия целого ряда факторов. В статье 
приведены результаты исследования отрицательных форм рельефа, в основном в виде провалов, провальных трещин и 
траншей, которые в последние годы формируются в непосредственной близости от бэровских бугров и окружающих их 
урочищ, расположенных в пределах центрального подрайона ландшафта дельты р. Волга. Приводятся их морфологические 
и морфометрические показатели. Рассматриваются как природные предпосылки, так и антропогенные факторы возникнове-
ния данных форм рельефа. К естественным особенностям изучаемого подрайона ландшафта дельты Волги относятся нахо-
дящиеся в целом на горизонтальной и субгоризонтальной поверхностях гряды, получившие в научной литературе название 
бэровские бугры или бугры Бэра, способствующие возникновению временного поверхностного стока. Другим фактором 
природного генезиса является наличие в рассматриваемой группе урочищ так называемых «шоколадных» глин хвалынского 
возраста, залегающих обычно на комплексе гранулометрически неоднородных пород. В некоторой степени возникновению 
исследуемых форм рельефа способствовали климатические флуктуации, фиксируемые в районе проведения исследований. 
К антропогенным предпосылкам следует отнести существенные изменения естественного рельефа в ходе хозяйственного 
использования ландшафта дельты Волги. В качестве рабочей гипотезы другой причиной возникновения исследуемых форм 
рельефа рассматривается снижение уровня грунтовых вод, обусловленных снижением объемов и продолжительности ве-
сеннего половодья в низовьях Волги. На основании полученных результатов, а также с учетом отсутствия в дельте Волги 
карстующегося субстрата и короткого периода формирования генетический тип формируемого рельефа определен как ан-
тропогенный псевдокарст. 
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Abstract: Modern relief-forming processes, especially exogenous, are always associated with the landscape features of the 
region where they are observed. Anthropogenic impact on geosystems of different ranks often contributes to these processes. Emerg-
ing landforms often result from the interaction of a number of factors. The article presents the results of studies of negative land-
forms, mainly in the form of dips, fissures, and trenches, which in recent years began to form in the vicinity of the Baer knolls and 
their surrounding geosystems, located within the central subregion of the Volga Delta landscape. The paper provides their morpho-
logical and morphometric parameters. Both natural prerequisites and anthropogenic factors of the occurrence of these landforms are 
considered. Natural peculiarities of the studied Volga Delta landscape subregion include the presence of ridges on the horizontal and 
subhorizontal surface, called Baer knolls in the scientific literature, which contributes to the occurrence of temporary surface runoff. 
Another factor of natural genesis is the presence in the studied group of tracts of the so-called ‘chocolate’ clays of Khvalynsky age, 
usually deposited on a complex of granulometrically heterogeneous rocks. To some extent, climatic fluctuations recorded in the study 
area contributed to the emergence of the landforms. Anthropogenic preconditions include significant changes in natural relief during 
the economic use of the Volga Delta landscape. As a working hypothesis, another reason for the emergence of the studied landforms 
is seen in a decrease in the ground water level due to the reduced volume and duration of spring floods in the lower Volga.  Based on 
the obtained results and taking into account the absence of karst substrate in the Volga Delta and a short period of formation, the 
genetic type of the formed relief is defined as anthropogenic pseudokarst. 
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Введение 

Современное рельефообразование является неотъемлемой частью развития ландшафт-
ной сферы Земли. Во многом этому способствует взаимодействие различных компонентов и 
элементов геосистем, выступающих в роли рельефоформирующих факторов. Имея чаще все-
го естественное происхождение, они могут быть усилены или ослаблены антропогенным 
воздействием. Возникающие неровности земной поверхности характеризуются разнообрази-
ем своих морфологических и морфометрических показателей.  

На протяжении последних нескольких лет в ходе исследования особенностей морфоло-
гической структуры центрального подрайона ландшафта дельты р. Волга были зафиксирова-
ны отрицательные формы рельефа [16]. Это провалы, провальные трещины и траншеи, фор-
мирование которых происходит в группе урочищ бэровских бугров. Их внешние характери-
стики, с учетом литологических особенностей исследуемого региона, свидетельствовали о 
вероятной принадлежности к типу рельефа, который в научной литературе получил различ-
ное название: псевдокарст, кластокарст, глинистый карст или глинистый псевдокарст, лессо-
вый псевдокарст и т.д. [17–19; 22; 27–28]. В ходе многолетней дискуссии о сущности и отли-
чии карста и псевдокарста исследователи пришли к пониманию того, что последний пред-
ставляет собой процесс, в результате которого возникают внешне схожие с карстовыми фор-
мы рельефа, но имеющие иное происхождение, часто не связанное с растворением горных 
пород [2; 9; 12–13].   

Обнаруженные формы рельефа отмечались в определенных морфологических едини-
цах данного ландшафта ранга урочище. Следовательно, в их формировании необходимо учи-
тывать комплексное взаимодействие различных факторов. Следует отметить, что какие-либо 
сведения об исследуемых объектах в многочисленных публикациях, посвященных как от-
дельным компонентам природы дельты Волги, так и сформировавшемуся здесь ландшафту и 
его структуре, отсутствуют. Появление форм рельефа генетического типа, не характерного 
для региона исследований, представляет как научный, так и практический интерес. В первом 
случае он обусловлен своей новизной, а во втором – негативным воздействием на хозяйст-
венную деятельность, которая будет усиливаться или ослабевать в зависимости от дальней-
шего развития процесса. Цель выполненного исследования заключалась в установлении ге-
нетического типа обнаруженных форм рельефа. В задачи исследования входили фиксирова-
ние расположения возникающих форм рельефа, определение их морфологических и морфо-
метрических показателей, установление предпосылок возникновения как природных, так и 
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Анализ пространст-
венного размещения ПТК 
данной группы показывает 
три наиболее крупных 
места их концентрации. 
Первое располагается на 
западе исследуемого под-
района ландшафта дельты 
Волги, между рукавами 
Бахтемир и   Волга. Кроме 
этого, наибольшая концен-
трация группы бугровых 
урочищ отмечается к югу и 
юго-востоку от г. Астраха-
ни, а также к юго-востоку 
и югу от поселка Володар-
ский. Помимо перечислен-
ных участков концентра-
ция бэровских бугров и 
сопутствующих им уро-
чищ отмечается на юго-
западе и северо-востоке 
центрального подрайона 
ландшафта дельты р. Вол-
ги [15]. 

 
Рис. 2. Бэровский бугор в центральном подрайоне ландшафта дельты Волги 

 (бугор 2-й Сахминский, фото авторов).  
Хорошо просматривается наиболее крутой восточный склон 

Fig. 2. Baer knoll in the central subregion of the Volga Delta landscape 
 (2nd Sakhminsky knoll, photo by authors).  

The cragged eastern slope is well visible. 

Основным видом работ стали детальные полевые маршрутные исследования. Это во многом 
обусловлено отсутствием первичной информации о расположении объектов исследования, 
что требовало тщательного обследования перечисленной группы ПТК.  Полевые маршруты 
выбирались также с учетом данных дистанционного зондирования Земли. В полевых услови-
ях для зафиксированных форм рельефа определялись морфометрические и морфологические 
показатели, а также координаты местоположения. В ходе исследования объектов проводи-
лись фото и видео сьемка. 

Литологические особенности стенок провалов, поверхностных отложений выявлялись 
как в ходе полевых исследований, так и в последующей камеральной обработке взятых об-
разцов. Гранулометрический состав пород в полевых условиях определялся с применением 
так называемого «сухого» и «мокрого» (по А.Н. Качинскому) методов. Полученные первич-
ные данные уточнялись, для чего использовался стереоскопический микроскоп МС-1 вар.2 С 
Digital. Для определения углов наклона поверхности в полевых условиях был адаптирован 
электронный уровень Prolevel 40. Работа с базами пространственных данных, статистический 
анализ, процедуры полноценной визуализации и географический анализ осуществлялись с 
применением геоинформационного метода исследования (ГИС).  

 
Результаты исследования 

Объекты исследования в большинстве случаев представляют собой вертикальные про-
валы глубиной до 3–4 м (рис. 3). Форма входного отверстия различная: цилиндрическая, 
овальная, в форме многоугольника или имеет нечеткую конфигурацию. Вокруг многих гор-
ловин фиксируются трещины отседания шириной до 1,5–2 см, что свидетельствует о гори-
зонтальном росте исследуемых форм рельефа. Ширина провалов по длинной оси колеблется 
от нескольких десятков сантиметров до 3–5 м.  
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Рис. 3. Провал псевдокарстового происхождения глубиной около 3,5м,  

сформировавшийся в межбугровом понижении высокого уровня (длина рейки 120 см, фото авторов) 
Fig. 3. A pseudokarst hole with a depth of about 3.5 m, formed in a high-level knoll depression 

(length of the stick is about 120 cm, photo by authors). 
 

Ограничивающая их от окружающего пространства бровка горловины имеет в боль-
шинстве случаев четко выраженный характер, реже – переход слегка плавный. При глубинах 
до одного метра и понижающимся к центру днищем провалы приобретают чащеобразную 
форму, нередко вытянутую по длинной оси. Если стенки провала строго вертикальны, он 
принимает форму входного отверстия. Когда они вогнуты относительно его центра, провал 
приобретает сосудообразные очертания. Ровные стенки, резко уходящие от бровки в сторо-
ны, обеспечивают исследуемым объектам форму усеченного конуса. Необходимо отметить, 
что в ходе достаточно интенсивного развития форма провалов может меняться. Поверхность 
стенок провалов осложнена многочисленными трещинами шириной до 0,5–1,5 см, которые 
наблюдаются при осмотре провалов в полевых условиях, и микротрещин, которые отмеча-
ются у взятых образцов при их осмотре под микроскопом. В результате поверхность стенок 
приобретает блоково-мозаичный характер. Дно провалов обычно неровное, что свидетельст-
вует о разрушении блока породы после обрушения, которое происходит очень быстро. Дока-
зательством этого могут служить четкая бровка горловины и часто фиксируемые на дне ве-
гетирующие и даже цветущие растения, например, тюльпаны двуцветковые (Tulipa biflora 
Pall.). У многих провалов по краям дна отмечаются отверстия подземных эрозионных кана-
лов диаметром до 30–40 см, уходящих в толщу окружающей провал породы в сторону и 
вниз, что свидетельствует об их более сложном устройстве. В ходе полевых исследований 
были зафиксированы также провальные трещины и траншеи, которые при ширине от не-
скольких десятков сантиметров до 2–3 м и аналогичной глубине достигают несколько десят-
ков метров в длину (рис. 4).  

Провальные траншеи формируются на базе трещин или в результате постепенного 
слияния провалов. В плане они имеют вид прямых или ломаных линий. Несколько реже в 
рельефе отмечаются останцы эрозионных ходов с перемычками. Они также возникают при 
сближении располагающихся вблизи провалов по мере их роста в ширину.  

В ходе проведенных исследований составлена картосхема, на которой отражены осо-
бенности местоположения исследуемых форм рельефа, а также их некоторые морфометриче-
ские показатели (рис. 5).  
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Рассматривая генезис исследуемых объектов, необходимо отметить, что в дельте Волги 
отрицательные формы рельефа получили широкое распространение. Однако подавляющее 
большинство из них создано постоянными (русловыми) водотоками различных параметров 
на горизонтальной и субгоризонтальной поверхностях и имеют линейный характер. 

 

 

Рис. 4. Формирующаяся провальная траншея в составе трещины,  
расположенной в межбугровом понижении низкого уровня (фото авторов) 

Fig. 4. The forming failure trench is part of the fracture located in a low-level knoll depression (photo by authors). 
 

Это многочисленные русловые борозды, впадины, межгривные понижения, которые 
постоянно или периодически заливаются в период половодья и паводков и существенно ус-
ложняют морфологическую структуру сформировавшегося здесь ландшафта. Формы релье-
фа, обусловленные деятельностью плоскостного склонового стока, могли развиваться только 
в тех природных комплексах, в которых сложились соответствующие условия. Таковыми яв-
ляются группа бугровых урочищ, образующих единую парагенетическую природную систе-
му.  Расположение исследуемых объектов в данной группе ПТК представлено на рис. 6. 

Движение воды в данной группе направлено от вершин бугров Бэра к урочищам меж-
бугровых понижений низкого уровня. Разреженный растительный покров бугров способст-
вует некоторой концентрации плоскостного стока, в результате чего возникающие времен-
ные водные потоки формируют в средней и нижней частях склонов многочисленные эрози-
онные борозды. Их наличие на поверхности бугров отражено в различных публикациях, они 
фиксируются в ходе полевых работ и просматриваются на космических снимках. 
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Рис. 5.  Фрагмент картосхемы размещения псевдокарстовых форм рельефа  
в границах центрального подрайона ландшафта дельты Волги 

Fig. 5. Map fragment of the pseudokarst landforms in the central subregion of the Volga Delta landscape. 
 

В ходе исследований было установлено, что формирование борозд наиболее характер-
но для бугров со слабо нарушенной антропогенным воздействием поверхностью. Например, 
распашка поверхности данных урочищ в сельскохозяйственных целях всегда препятствует 
направлению естественного стока и, как результат, возникновению борозд. Необходимо так-
же учитывать и литологические особенности бугров. Склоновый сток лучше формируется у 
гряд с суглинистой поверхностью, в то время как ряд бугров в дельте Волги сложен супеся-
ми и песками, что также подтвердилось в ходе проведенных исследований. 

 

 
 

Рис. 6. Схема размещения псевдокарстовых форм рельефа в группе бугровых урочищ центрального подрайона ланд-
шафта дельты р. Волга: 1 – бэровский бугор; 2 – шлейф, окружающий бугор; 3 – межбугровые урочища высокого уровня; 4 
– межбугровые урочища среднего уровня; 5 – межбугровые урочища низкого уровня. Красным цветом показаны места наи-

более вероятного расположения форм псевдокарста, зеленым – менее вероятного 
Fig. 6. Illustration of pseudokarst relief forms in the group of knoll geosystems of the central subregion of the Volga Delta land-

scape. Legend: 1 – Baer knoll; 2 – knoll plume; 3 – a high-level knoll depression; 4 – a medium-level knoll depression; 5 – a low-
level knoll depression. The most likely location of pseudokarst forms is shown in red; the less likely – in green. 

 
Однако объем влаги, перемещающийся по бороздам, явно недостаточен для формиро-

вания исследуемых форм рельефа. Растекаясь после прохождения борозды, водные потоки 
обычно поглощаются делювиальным шлейфом, нередко оставляя в рельефе слабо просмат-
риваемые конусы выноса. Растительность урочищ шлейфов, окружающих бугры, и межбуг-
ровых понижений усиливает хаотичность и снижает энергию той части склонового стока, 
который достигает подножий бугров. Рассматриваемая группа бугровых урочищ располага-
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ется в зоне аридного климата с незначительным годовым количеством осадков, что явно не-
достаточно для существенной рельефообразующей деятельности воды. Таким образом, у 
группы бугровых урочищ в их естественном, первичном состоянии отсутствует один из 
главных факторов формирования рассматриваемых форм рельефа – необходимое количество 
влаги. 

Несколько иначе процесс формирования поверхностного стока отмечается в рассмат-
риваемой группе урочищ, существенно нарушенных деятельностью человека, что было уста-
новлено в ходе выполненных исследований. Мощное антропогенное воздействие практиче-
ски на все природные комплексы дельты Волги, начавшееся в середине 70-х гг. прошлого 
столетия и продолжающееся с меньшей интенсивностью в настоящее время, затронуло и ис-
следуемую группу ПТК. Отложения нижних частей склонов бугров, а также шлейфов, окру-
жающих бугры, использовались для обваловки полей, рисовых чеков, при прокладке дорог, 
соединяющих сельскохозяйственные угодья. В результате на дневной поверхности оказыва-
лась глинистая, реже суглинистая основа шлейфов, нередко являющаяся продолжением ядра 
бугров. Такие участки покрыты нередко плотной глинистой коркой, выполняющей экрани-
рующую функцию для водных потоков (рис. 7).  

Аналогичное происходило и при полном разрушении небольших по размерам бугров, 
когда в рельефе оставался лишь возвышающийся над окружающей местностью останец. Те-
ло относительно крупных гряд также подвергалось воздействиям в виде выемки грунта при 
создании оросительных систем, силосных ям и иных объектов, предназначение которых в 
настоящее время трудно установить. Сегодня они представлены линейно вытянутыми отри-
цательными формами рельефа, направление которых часто совпадает с направлением стока. 
Площадь водосбора на таких участках резко возрастает, а водный поток быстро перемещает-
ся по водоупорной поверхности нарушенных шлейфов, достигая их окраины. Здесь поверх-
ность становится горизонтальной, субгоризонтальной или даже слегка вогнутой, хотя в 
группе ненарушенных человеком бугровых урочищ уклон продолжается вплоть до межбуг-
ровых урочищ низкого уровня. Вина этому – вновь антропогенный фактор: планация по-
верхности происходила в ходе её подготовки под сельскохозяйственные угодья. Способство-
вали этому и откосы не функционирующих в настоящее время оросительных или дренажных 
систем, нередко препятствующих движению поверхностных потоков. 
 

 
Рис. 7. Нарушенный антропогенной деятельностью шлейф, сформировавшийся вокруг бэровского бугра, покрыт плот-

ной суглинистой коркой, усиливающей плоскостной сток 
Fig. 7. Disturbed by anthropogenic activities, the knoll plume is covered with a dense loamy crust, which enhances the planar runoff 
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В ходе хозяйственного использования на поверхности бугров возникают многочислен-
ные грунтовые дороги, которые продолжаются и в остальных урочищах данной группы. Их 
поверхность в некоторых случаях очень твердая, так как представлена уплотненными глина-
ми и суглинками, а также аллювиальными отложениями поверхности межбугровых урочищ. 
Сами дороги, как правило, располагаются на 20–40 см ниже окружающего пространства. 
Возникает коллектор дождевых и талых вод, по которому они быстро достигают как окраи-
ны шлейфа, так и межбугровых понижений (рис. 8).  

Возникновение провалов происходит как на горизонтальной, так и слегка вогнутой по-
верхности. При наличии небольших неровностей вода к их центру поступает по мелким и ко-
ротким бороздкам. Проникновению влаги вглубь способствуют вертикальная и горизонтальная 
трещиноватости глинистых пород, возникающие как следствие диагенеза и сокращения объема 
глинистых осадков в процессе их литификации в условиях засушливого климата [3; 20]. 
 

 
Рис. 8. Схема формирования поверхностного стока в группе бугровых урочищ,  

подвергшихся антропогенной трансформации (изображение взято с Google Earth) 
Fig. 8. Illustration of surface runoff formation in a group of knoll geosystems with anthropogenic transformation 

 (the image was taken from Google Earth) 
 

В ходе проведенных исследований было зафиксировано, что трещины могут возник-
нуть как в толще глинистых отложений, так и наилка черного цвета мощностью до 30–40 см, 
что наиболее характерно для урочищ межбугровых понижений. Здесь илистые отложения 
могут также залегать непосредственно на песчано-супесчаном субстрате. Наиболее интен-
сивно трещины в этом случае формируются на участках с грунтовыми дорогами.  После по-
падания воды в систему трещин их росту способствуют эрозионная деятельность потока, а 
также химическая и механическая суффозии. Первый тип суффозии обусловлен наличием в 
хвалынских, или шоколадных, глинах водорастворимых сульфатов и хлоридов, гипса и кар-
бонатов, которые встречаются в виде выделений различной формы и хорошо просматрива-
ются на стенках формирующихся провалов в виде присыпки. Развитию механической суф-
фозии способствуют неоднородность состава в целом глинистой толщи пород, в которых 
происходит формирование исследуемых форм рельефа, а также особенности ее текстуры. 
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В основной массе глинистых минералов присутствуют легкая и тяжелые фракции песчано-
алевритовой составляющей, при этом мелкоалевритовая фракция может достигать 35%. Пес-
чано-алевритовый материал может равномерно распределяться по всей толще глинистых от-
ложений или же в результате чередования с глинистыми отложениями происходит возник-
новение чаще горизонтально-слоистой текстуры, что также нарушает монолитность толщи 
пород [6; 25–26]. 

Проходящая сквозь глинистую толщу вода достигает песчаных отложений различного 
механического состава с преобладанием мелкозернистых песков, с включением глин, суг-
линков и водорастворимых соединений, в основном хлоридов и сульфатов. Данные отложе-
ния в большинстве случаев имеют слоистое залегание, что обусловливает появление зоны 
контакта пород, различных по плотности и составу. Таким образом вновь создаются условия 
как для подземной эрозии, так и химической и механической суффозии и возникновению по-
лостей обрушения, а в дальнейшем провалов. Формирование горизонтальных каналов в 
нижней части провалов как следствие подземной эрозии и их дальнейшее обрушение обу-
словливают, по всей вероятности, возникновение провальных трещин, эволюционирующих в 
дальнейшем в провальные траншеи, что наиболее характерно для межбугровых урочищ 
среднего и низкого уровней.  

Проводимые исследования показали, что ряд условий, необходимых для возникновения 
провалов, таких как антропогенные нарушения рельефа, особенности глинистых отложений, 
в исследуемом регионе отмечаются уже на протяжении, как минимум, двадцати – тридцати 
лет, однако рассматриваемые формы рельефа возникли в пределах последних пяти лет. Ответ 
на данный вопрос требует своего подтверждения путем проведения дальнейших исследова-
ний. В последние десятилетия в дельте Волги фиксируется значительное снижение как уро-
венных отметок, так и продолжительности весеннего половодья [8]. Сельское хозяйство в 
регионе, где преобладают залежные земли [14], традиционно было ориентировано на оро-
шаемое земледелие, однако в современных условиях – на так называемое капельное ороше-
ние, для которого характерно гораздо меньшее использование объемов воды по сравнению с 
прежними агротехнологиями. Это привело к снижению уровня грунтовых вод, косвенным 
подтверждением чего служат многочисленные сухие как оросительные, так и дренажные 
системы, ранее сформированные в пределах центрального подрайона ландшафта дельты 
Волги. Изменение уровенного режима обусловило нарушение относительно спокойных гид-
родинамических условий в гранулометрически неоднородных пластах пород, подстилающих 
как глинистые, так и илистые отложения группы бугровых урочищ, и спровоцировало нача-
ло как суффозионных процессов, так и подземной эрозии.  

В некоторой степени причиной формирования исследуемых объектов можно считать 
отмечаемые изменения климатических условий в дельте Волги. Со второй половины XX в. 
существует тенденция увеличения количества лет с аномально высоким количеством осад-
ков, что в совокупности с существующим трендом на повышение температуры позволяет 
прогнозировать дальнейшее увеличение количества более теплых и влажных лет [7]. Весь 
комплекс факторов обусловил возникновение форм рельефа, которые по своему генезису и 
морфологии можно отнести к так называемому псевдокарсту. Быстрое возникновение, как и , 
возможно, дальнейшее резкое угасание свидетельствуют об его антропогенной природе [1].  

Проведенные исследования и их продолжение имеют большое практическое значение. 
Возникающие формы рельефа, с учетом скоротечности их возникновения, создают опреде-
ленные проблемы для движения автотранспорта, в том числе по грунтовым дорогам, препят-
ствуют работе техники на сельскохозяйственных угодьях. Фиксируются случаи попадания в 
провалы молодняка крупного рогатого скота. Данные исследования с большой долей вероят-
ности позволяют выявить специфику возникновения провальных явлений на территории 
г. Астрахани. 
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Заключение 
В ходе проведенного исследования было установлено, что на протяжении последних 

лет в центральном подрайоне ландшафта дельты р. Волга происходит образование форм 
рельефа, по своему генезису и морфологии соответствующих псевдокарсту. Скоротечность 
возникновения свидетельствует о большой роли антропогенной составляющей в их появле-
нии и дальнейшем развитии. Исследуемые отрицательные формы рельефа представлены в 
основном провалами, провальными трещинами и траншеями, реже – останцами эрозионных 
ходов, возникающих при слиянии провалов. Образование исследуемых форм рельефа проис-
ходит в группе бугровых урочищ, в которую входят бэровские бугры, окружающие их делю-
виальные шлейфы, а также межбугровые урочища различного уровня. Рассматриваемые 
формы возникают, как правило, в антропогенно нарушенных геосистемах. Все предпосылки 
формирования можно разделить на две группы: природные и антропогенные. К природным 
относятся существующие положительные формы рельефа – бугры Бэра, что обусловливает 
развитие временного поверхностного стока. В эту группу факторов входят и шоколадные 
глины, выполняющие роль свода над формируемыми под ними полостями обрушения. Данные 
полости возникают за счет процессов химической и механической суффозии, а также подзем-
ной эрозии, происходящих в гранулометрически неоднородных пластах пород, в основном 
представленных песками. В качестве антропогенных факторов выступают техногенные нару-
шения рельефа, обусловливающие концентрацию поверхностного стока, а также выход на 
дневную поверхность шоколадных глин или суглинков, что снижает водопроницаемость по-
верхности и ускоряет скорость временных водотоков и, как следствие, объем собираемой вла-
ги. Рабочая гипотеза антропогенной причины возникновения провалов предусматривает веро-
ятное снижение уровня грунтовых вод в районе исследования, связанное со снижением объе-
мов и особенно продолжительности весеннего половодья. Планируется дальнейшее исследо-
вание антропогенного псевдокарста в дельте Волги. В ходе полевых работ фиксируются коор-
динаты и основные параметры вновь обнаруживаемых провалов. Эти данные затем использу-
ются для обновления соответствующей картосхемы, что в перспективе позволит более глубоко 
понять механизм образования исследуемых форм рельефа. Предполагается определение роли 
биогенного фактора в формировании псевдокарста, выявление негативных последствий его 
возникновения. К числу перспективных направлений проводимого исследования следует отне-
сти определение соотношения роли суффозионных процессов и подземной эрозии в формиро-
вании изучаемых форм рельефа. Работы по выявлению форм псевдокарстового рельефа пла-
нируется провести в Западном и Восточном ильменно-бугровых ландшафтах, в морфологиче-
скую структуру которых также входят исследуемые урочища. 
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