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Кни га  содержит  разнообразный  научно -справочный  материал  о  природе  бассейна  реки  

Урал .  Анализируются  особенности  г идроло гическо го  режима  реки .  Основное  внимание  уделено  
характеристике  редких  ландшафтов  уральско го  бассейна .  Рассматриваются  перспек тивы  
преобразования  природной  среды  в  ре гионе ,  будущее  знаменитой  реки .  

Рассчитана  на  работников  водного  и  лесно го  хозяйства ,  обществ  охраны  природы ,  
охотинспекций ,  рыбинспекций ,  плановых  и  проектных  ор ганизаций  занимающихся  разработкой  
природоохранных  мероприятий .  Будет  полезна  для  ор ганизации  краеведческой  работы  и  
развития  туристско -экскурсионно го  дела  в  областях  Западно го  Казахс тана  и  на  Южном  Урале .  

 
c  Издательство  "Кайнар " ,  1 9 8 8  
 

От  автора  
В  соответствии  с  решениями  правительства  в  нашей  стране  ведется  формирование  

научно  обоснованной  се ти  охраняемых  природных  территорий :  заповедников ,  за казников ,  
национальных  парков ,  памятников  природы .  Их  организация  с тала  делом  г осударственным ,  
общенародным ,  частью  долговременной  про граммы  охраны  и  рационально го  использования  
бо га тс тв  природы  на  бла го  нынешне го  и  будущего  поколений .  

В  настоящее  время  большинство  людей  уже  не  нужно  убеждать  в  том ,  что  сохранение  
у голков  первозданной  природы  -  своеобразных  эталонов  зональных  ландшафтов  -  непременное  
условие  для  осуществления  контроля  за  состоянием  природной  среды .  Число  ор ганизованных  в  
нашей  стране  г осударственных  заповедников  превысило  1 5 0 ,  различных  з а ка зников  у  нас  
несколько  тысяч ,  а  памятники  природы  исчисляются  десятками  тысяч .  Однако  размещены  эти  
объекты  охраняемой  природы  по  территории  нашей  страны  крайне  неравномерно .  

Бога ты  памятниками  природы  Крым  и  Кавказ .  Немало  их  в  Прибалтике  и  на  Украине .  
Восхищаемся  мы  волжскими  Жигулями  и  южно -уральскими  Ильменами .  Стремимся  побывать  на  
Байкале  и  в  " ка захс танской  Швейцарии " -в  г орах  Кокшетау .  Во  многих  районах  страны  
ор ганизуются  все  новые  и  новые  зака зники ,  природные  парки ;  объявляются  памятниками  
природы  уникальные  творения  природы .  

Но  ес ть  в  нашей  стране  районы ,  где ,  надо  признать ,  традиционно  невелик  интерес  к  
природным  достопримечательностям .  К  та ким  районам  относятся  степи  и  пустыни  Западно го  
Казахс тана  и  Южного  Урала .  На  о громных  просторах  это го  пустынно -степно го  края ,  кажется ,  
ничто  не  остановит  вз гляда .  Распаханы  ковыльные  степи ,  освоены  под  пастбища  песчаные  и  
солонцовые  полупустыни .  "А  пустыня  есть  пустыня  -  что  в  ней  может  быть  интересно го?  скажет  
пассажир ,  пересекающий  ее  по  маршруту  Гурьев  -  Актюбинск  или  Гурьев  -  Уральск . . .  

 



 
 
Цель  кни ги  -  развеять  эти  тенденциозные  представления  и  расска за ть  чита телям  о  

малоизвестных  и  еще  неизвестных  природных  достопримечательностях  обширно го  края ,  
площадь  ко торо го  превышает  3 7 0  тысяч  квадратных  километров .  

С  ранней  весны ,  ко гда  безлюдная  степь  покрывалась  цветами ,  широко  разливались  
плоскодонные  лиманы  и  до  поздней  осени ,  ко гда  по  выжженной  с тепи  ска кали  гонимые  ветрами  
шары  отмерших  растений  перекати -поле ,  наш  экспедиционный  ве здеход  курсировал  внутри  
своеобразно го  г ео графическо го  многоу гольника ,  вершины  ко торо го  отмечены  на  карте  точками  -  
Гурьев ,  Эмба ,  Актюбинс к ,  Орск ,  Магнито горск ,  Оренбур г ,  Уральск .  Для  то го  чтобы  понять ,  что  
объединяет  э ти  отс тоящие  дру г  от  дру га  на  сотни  километров  г орода ,  нужно  вз глянуть  на  кар ту .  
И  мы  увидим ,  что  внутри  обозначенно го  многоу гольника  находится  древний  Яик  -  Урал -река ,  со  
всеми  нынешними  и  бывшими  е го  притоками .  



С  предгорий  Уральско го  хребта ,  отро гов  Мугоджар  и  холмов  Общего  Сырта  с те кают  
бесчисленные  ручейки  и  речушки ,  собирая  довольно  скудную  степную  вла гу ,  чтобы  отдать  ее  
Уралу ,  который  в  г ордом  одиночестве  совершит  за тем  свой  трудный  восьмисоткилометровый  
переход  от  Уральска  до  Гурьева ,  напоит  прилежащие  пустыни  и  отдаст  сохраненные  воды  
Каспию .  

Из  всех  рек  Прикаспийской  низменности  к  востоку  от  Волги  только  Урал  доходит  до  
моря .  Теряются  в  песках  за  несколько  десятков  километров  до  Каспия  Эмба  и  Сагиз .  Никуда  не  
впадают  ныне  притоки  древне го  Хвалынско го  моря :  Уил ,  Калдыгайты ,  Бул -дырты ,  Оленты .  Урал  -  
единственная  водная  доро га  к  Каспию ,  проложенная  через  степной  край ,  привольно  
раскинувшийся  на  границе  Европы  и  Азии .  

А  теперь  обратимся  к  административной  карте  ре гиона :  на  севере  -  Россия ,  на  юге  -  
Казахс тан .  Именно  здесь ,  на  бере гах  древне го  Яика  2 5 0  лет  назад  зарождалась  дружба  двух  
народов :  русских  и  ка захов .  

Истоки  Урала  и  е го  самого  многоводно го  притока  Сакмары  находятся  в  Башкирии .  Далее  
е го  водами  орошаются  еще  две  области  Российской  Федерации  -  Челябинс кая  и  Оренбур гс кая .  
Самый  длинный  приток  Урала  -  Илек  -  собирает  воду  в  актюбинских  степях .  Верховья  е го  
находятся  в  Мугоджарах  рядом  с  истоками  Эмбы  и  Ори .  Нижнее  течение  Урала  -  своеобразный  
стержень  жизни  для  Уральской  и  Гурьевской  областей  Казахс тана .  

Но  г раницы  придумали  люди  -  река  не  признает  их .  Все  6 5 0  рек  и  речушек  уральско го  
бассейна  выполняют  общую  работу :  поят  леса  и  лу га ,  снабжают  водой  г орода  и  села ,  заводы  и  
оросительные  системы .  От  качества  воды  в  верховьях ,  где  с тоят  та кие  ги г анты  
промышленности ,  ка к  Магнитка  и  Гайский  г орно -обо га тительный  комбинат ,  зависит  здоровье  
реки  в  низовьях .  

С  режимом  работы  крупнейшего  Ириклинс ко го  водохранилища  связаны  условия  
обитания  рыб  на  среднем  и  нижнем  плесах  реки .  От  то го ,  ка к  распорядятся  с  весенним  паводком  
в  среднем  течении  реки ,  зависит  судьба  пойменных  лесов  и  уникальных  нерестилищ  осетровых  
рыб .  

В  1 9 7 7  году  был  создан  общественный  постоянно  действующий  Межреспубликанский  
комите т  по  охране ,  рациональному  использованию  и  воспроизводству  природных  ресурсов  
бассейна  реки  Урал .  В  не го  вошли  представители  партийных ,  советс ких  и  научных  ор ганизаций  
Гурьевской ,  Уральской  и  Актюбинской  областей  Казахс тана ,  Оренбур гс кой ,  Челябинской  
областей  и  Башкирской  АССР  Российской  Федерации .  Ежегодно  члены  комите та  собираются  в  
разных  г ородах  уральско го  бассейна  для  обсуждения  наиболее  актуальных  проблем  улучшения  
природопользования  в  ре гионе .  А  проблем  этих  немало .  Ведь  бассейн  Урала  занимает  важное  
место  в  народнохозяйственном  комплексе  страны .  На  территории  бассейна  Урала  проживает  
более  4  млн  человек .  Здесь  выплавляется  каждая  десятая  тонна  металла ,  добывается  каждый  
десятый  кубометр  г а за  в  нашей  стране .  В  бассейне  Урала  в  урожайный  г од  вызревает  до  8 - 1 0  
млн  т  зерна .  Ежегодно  уральскими  водами  заливается  до  1 , 2  млн  г а -лу гов  -  прекрасных  
сенокосных  у годий .  Из  Урала  орошаются  десятки  тысяч  г е к таров  пашни ,  обводняются  сотни  
тысяч  г е к таров  пастбищ .  В  Урале  добывается  около  одной  тре ти  мировых  уловов  осетровых  
рыб . . .  Значение  Урала  в  экономике  ре гиона  очень  велико ,  уникально  е го  влияние  на  условия  
жизни ,  труда  и  отдыха  населения .  Все  реки  и  все  части  уральско го  бассейна  образуют  единую  
эколо гическую  систему .  О  здоровье  этой  системы  мы  можем  судить  по  состоянию  эталонов  
местной  природы ,  описанию  и  пропа ганде  которых  посвящена  настоящая  кни га .  А  их  судьба  во  
многом  зависит  от  туристов ,  их  бережного  отношения  к  природе .  

Кни га  задумана  автором  ка к  путеводитель  по  бассейну  реки  Урал  и  прилежащего  к  нему  
Урало -Эмбенско го  междуречья .  Она  рассчитана  на  массово го  чита теля  и  будет  особенно  полезна  
краеведам ,  работникам  сельско го ,  водного  и  лесно го  хозяйства ,  учителям  г ео графии  и  биоло гии  
средних  школ ,  штатным  работникам  и  активистам  обществ  охраны  природы ,  охот -инспекций ,  
рыбинспекций .  Кни га  может  служить  пособием  для  учащихся  средних  и  с тарших  классов  школ  
края  при  изучении  родно го  края  и  ор ганизации  природо - краеведческой  работы .  

Вместе  с  тем  кни га  "Дорога  к  Каспию "  имеет  туристско -экскурсионную  направленность .  
Она  может  использоваться  местными  советами  по  туризму  и  экс курсиям  для  разработки  новых  
увлека тельных  туристских  маршрутов  и  для  обо гащения  природоведческим  материалом  уже  
существующих  туристских  проспектов .  Самодеятельные  и  ор ганизованные  туристы  найдут  в  
кни ге  описания  самых  выдающихся  памятников  природы  края ,  сведения  о  водных  туристских  
маршрутах  и  путях  проезда  к  тем  или  иным  природным  объектам .  

Автором  предложен  проект  развития  се ти  охраняемых  природных  территорий  
( заповедников ,  за казников  и  памятников  природы )  в  областях ,  входящих  в  бассейн  Урала ,  
приводятся  систематические  списки  редких  и  исчезающих  видов  растений  и  животных ,  
обитающих  в  крае .  Все  эти  материалы  могут  использоваться  при  планировании  мероприятий  по  
оптимизации  природопользования  в  крае ,  усилению  пропа ганды  идей  охраны  природы  и  
улучшению  экс курсионно - туристско го  обслуживания  населения  в  свете  постановлений  партии  и  



правительства  и  решений  X X V I I  съезда  партии  по  охране  природы  и  развитию  туристско -
экскурсионно го  дела  в  нашей  стране .  

Фотографии .  

 
Скала  Горюн  в  долине  Урала .  

 
В  верховьях  реки  Губерли  –  живописнейшей  реки  Южного  Урала .  



 
Приручевой  черноольшаник  в  Северных  Мугоджарах .  

 
Долина  реки  Губерли .  



 
Горная  стапь  в  Северных  Мугоджарах .  

 
Уртазымский  утес  на  Ириклинском  водохранилище .  
 



 
Осенний  пейзаж  поймы  Урала .  

 
Затопленный  лес .  



 
Урал  вошел  в  свои  берега .  

 
Весенний  лес .  



 
Пески  Аккумы  с  кустарниками  можжевельника  казацкого  в  бассейне  реки  Калдыгайта .  

 
Калужница  болотная  –  первый  цветок  заливных  лугов .  



 
Брачный  хлоровод  ужей  на  Змеиной  горе .  

 
Пышное  разнотравие  на  берегу  Большого  Ика .  



 
Калина .  

Глава  первая  

НА  ГРАНИЦЕ  ЕВРОПЫ  И  АЗИИ  
Даикс -Яик -Урал  
Наши  знания  о  бассейне  Урала  собирались  многими  поколениями  путешественников ,  

исследователей ,  ученых .  Наиболее  древние  сведения  об  этой  земле  мы  находим  у  знаменито го  
г реческо го  учено го  Геродота .  В  е го  "Истории " ,  написанной  в  конце  сороковых  -  начале  
тридцатых  г одов  V  века  до  нашей  эры ,  содержатся  довольно  достоверные  сведения  о  
Каспийском  море ,  за  которым ,  по  е го  словам ,  раскинулась  "равнина  на  необозримом  
пространстве " ,  а  еще  далее  идет  " земля  каменистая  и  неровная " ,  за  ней  "с тоят  высокие ,  
непроходимые  г оры " .  В  этом  описании  у гадываются  прикаспийские  равнины ,  сменяющиеся  
" каменистым  и  неровным "  Общим  Сыртом  и  Предуральем ,  за  ко торым  с тоят  "высокие "  Уральские  
г оры .  

У  "подножия  высоких  г ор " ,  по  Геродоту ,  жили  племена  ар гиппеев ,  а  далее  -  будинов ,  
земля  которых  "покрыта  лесом  разной  породы " .  Последняя  характеристика  относится ,  вероятнее  
"все го ,  к  лесистым  пред горьям  Южного  Урала .  

Много  веков  спустя  древние  авторы  не  могли  добавить  ниче го  существенно го  к  тому ,  
что  было  известно  Геродоту .  Об  уровне  г ео графических  знаний  о  нашем  крае  в  древнем  мире  
можно  судить  по  работам  антично го  г ео графа  Клавдия  Птолемея ,  жившего  в  9 0 - 1 6 0  г одах  нашей  
эры .  На  карте  Азии  Птолемей  показал  реку  Даикс  (Яик  -  Урал ) ,  впадающую  в  Каспийское  море .  В  
верховьях  Даикса  он  обозначил  Риммикайс кие  и  Новоросские  горы .  Это  первое  
карто графическое  изображение  реки  Урал  и  г ор  Южного  Урала .  



Интересные  записки  оставил  известный  арабский  путешественник  и  писатель  Ибн  
Фадлан .  В  9 2 1 - 9 2 2  году  он  побывал  с  посольством  в  Волжской  Болгарии  (на  территории  
современной  Татарской  АССР ) .  Его  путь  лежал  вдоль  реки  Урал .  

В  начале  второ го  тысячелетия  связи  между  арабскими  странами  и  волгоуральскими  
народами  с тали  постоянными .  Ученые  Востока  были  неплохо  осведомлены  об  этом  дале ком  
крае .  В  1 1 5 4  году  арабский  г ео граф  ал -Идриси  со  слов  одно го  из  странников ,  побывавшего  в  
Башкирии ,  пишет :  "Эти  г оры  (находятся )  на  бере гу  большой  реки ,  идущей  из  с траны  г у зов ,  с  
востока ,  с  гор ,  называющихся  Аскарун ;  эта  река  называется  Руза .  Это  большая  река ,  через  нее  
переправляются  на  барках . . .  Впадает  (в  реку  Рузу )  большая  река ,  текущая  с  севера  от  этой  реки  
с  больших  гор ,  отделяющих  страну  г у зов  от  страны  басджиртов  (башкир ) .  Эти  г оры  называются  
Мургар .  Эта  река  называется  Магра ,  в  ней  находят ,  ко гда  она  разливается ,  много  самородно го  
золота ,  со  дна  ее  добывают  камень  лазурь . . .  В  этих  г орах  и  в  руслах  их  рек  находятся  рубины ,  
бирюза  и  дру гие  сорта  камней . . .  У  подножия  этих  г ор  сплошные  леса ,  и  в  них  находится  много  
дичи " .  

В  описании  ал -Идриси  г ео графы  находят  очень  много  достоверно го .  В  реке  Рузе  
узнается  Урал .  Магре  -  Сакмара ,  те кущая  среди  лесистых  г ор .  Гузы  -  тюркоязычные  племена ,  
кочевавшие  южнее  Урала  и  в  Зауралье .  

Реку  Урал  неоднократно  пересекали  и  отмечали  в  своих  путевых  записках  
средневековые  западноевропейские  купцы ,  миссионеры ,  послы .  Через  Урал  проследовали :  
посол  римско го  папы  Палацио  Карпини  ( 1 2 4 6 ) ,  посол  французско го  короля  фламандец  Биллем  
Рубрук  ( 1 2 5 3 ) ,итальянцы  братья  Николо  и  Матео  Поло  ( 1 2 6 5 )  -  отец  и  дядя  знаменито го  Марко  
Поло .  

Биллем  Рубрук  та к  описывает  свой  путь .  "Проехав  1 2  дней  от  Этили  (Волга ) ,  мы  нашли  
большую  реку ,  именуемую  Ягак  (Яик ) ,  она  тече т  из  земли  Паскажир  (Башкирия ) . . . "  

В  1 3 3 3  году  реку  Урал  пересек  известный  арабский  путешественник  из  Марокко ,  
странствующий  купец  Ибн  Батту та .  В  своем  дневнике  он  записал :  "Из  сарая  (на  Волге )  мы  ехали  
1 0  дней  и  прибыли  в  г ород  Сарайджук . . .  он  лежит  на  бере гу  большой  и  быстрой  реки ,  которая  
называется  Улусу  (Урал ) . . .  оттуда  мы  ехали  3 0  дней  быстрой  ездой  (до  Хорезма ) .  У  едущих  по  
этой  степи  в  обычае  быстрая  езда  вследствие  недоста тка  свежей  травы .  Вода  в  этой  степи  в  
известных  водопоях  -  через  два - три  дня ,  это  вода  дождевая  и  скопляющаяся  в  песчаной  почве " .  

Известны  и  дру гие  средневековые  летописные  г ео графические  сведения  о  нашем  крае .  
Все  они  содержат  очень  скудную  отрывочную  информацию .  Более  интенсивное  г ео графическое  
изучение  с тепей  Южного  Урала  и  Приуралья  началось  в  конце  X V I  века .  

На  рубеже  X V I - X V I I  веков  был  составлен  интересный  документ  о  ка захской  земле  "Джа -
ми -а т - таварих "  ( "Сборник  летописей " ) .  Его  автор  ка зах  Кадыргали  Хошум  Джалаири ,  живший  в  
Москве ,  дал  важные  сведения  о  г раницах  территории  ка захов ,  главных  реках  края  и  дру гих  
природных  объектах .  

В  X V I I  веке  русские  люди  имели  уже  конкретное  представление  о  земле ,  расположенной  
между  Волгой  и  Яиком  и  к  юго -востоку  от  последне го .  На  карте  Московско го  г осударства  1 6 2 7  
года  обозначены  реки  Самара ,  Яик ,  Изле  (Илек ) ,  Вор  (Орь ) .  В  "Кни ге  большому  чертежу " ,  
описывающей  эту  карту ,  читаем :  "Река  Яик  вытекла  поровень  с  Оралтовою  г орою  (Южный  Урал )  
против  верховья  Тобола  реки .  Потекла  река  Яик  в  Хвалинское  море ,  а  протоку  реки  Яика  до  моря  
1 0 5 0  верст . . .  Река  Юрюк  Самар  (Сакмара ) . . .  пала  в  Яик  против  Аралто -вы  г оры  с  правой  
стороны . . .  а  выше  Изле  (Илек )  реки ,  конец  Оралтовы  г оры ,  пала  в  Яик . . .  река  Вор  (Орь )  из  г оры  
Урук  (Мугоджары ) " .  

Гео графические  знания  о  приуральском  крае  на  конец  X V I I  века  были  отражены  на  
картах  тобольско го  служащего  Семена  Ремезова .  

Наступил  X V I I I  век ,  ознаменовавшийся  петровскими  преобразованиями  в  деле  
г ео графическо го  изучения  России .  Если  до  это го  познание  природы  края  вели  странствующие  
люди ,  не  имевшие  специальной  научной  подготовки ,  то ,  начиная  с  тридцатых  г одов  X V I I I  века ,  в  
приуральских  степях  все  чаще  появляются  ученые -естес твоиспытатели  и  профессиональные  
карто графы .  Организуется  Оренбур гс кая  экспедиция ,  а  за тем  и  г уберния ,  объединившая  в  своих  
г раницах  о громную  территорию  от  Волги  до  Камы  на  западе  и  севере ,  до  Тобола  -  на  востоке ,  
Каспийско го  и  Аральско го  морей  -  на  юге .  

Для  то го  чтобы  управлять  с толь  обширным  краем ,  нужно  было  е го  знать .  Роль  
исследователей  выполнили  выдающиеся  российские  г осударственные  деятели  и  ученые  И .  К .  
Кирилов ,  В .  Н .  Татищев ,  сформировавшийся  под  их  воздействием  оренбур гс кий  ученый -
естес твоиспытатель  и  летописец  П .  И .  Рычков ,  г еодезист  И .  Красильников .  Во  второй  половине  
X V I I I  века  по  прикаспийским  степям  прошли  экспедиции  Академии  наук  под  руководством  П .  С .  
Палласа ,  И .  И .  Лепехина ,  И .  П .  Фалька .  С  многовековой  неизвестностью  края  было  покончено  
навсе гда .  

Таким  образом ,  название  Яик  и  созвучное  с  ним  древнее  Даикс  существует  уже  около  
двух  тысяч  лет .  Трудно  ска за ть ,  что  оно  означало  во  времена  Птолемея .  Более  поздняя  форма  -  



Яик  (по - ка захски  Жаик )  -  имеет  общетюркскую  основу  со  значением  "широкое  русло  реки "  или  
"широко  разливающийся " .  С  та ким  названием  река  просуществовала  до  второй  половины  X V I I I  
века .  В  1 7 7 5  году  императрица  Екатерина  I I ,  желая  с тереть  память  о  крес тьянской  войне  под  
предводительством  Емельяна  Пугачева ,  приказала :  "Для  совершенно го  забвения  нещастно го  
происшедствия  се го  на  Яике  реку  Яик  переименовать  в  Урал ,  а  город  Яицк  -  в  Уральск " .  

О  происхождении  названия  Урал  ес ть  множество  противоречивых  версий .  Но  для  реки  
оно  является  вторичным ,  производным  от  названия  Уральских  г ор ,  где  берет  она  начало .  Не  
выдерживает  крити ки  с тавшее  широко  распространенным  мнение  В .  И .  Татищева ,  что  Урал  -  э то  
"Пояс " ,  а  отсюда  и  Каменный  Пояс .  Слова  "Урал "  со  значением  "пояс "  попросту  нет  в  тюркских  
языках .  Красива ,  но  не  научна  ле генда  о  башкирском  Урал -батыре ,  который  долго  совершал  
подвиги ,  воздви гая  на  месте  поверженных  вра гов  горы .  Заслуживает  та кже  внимания  попытка  
вывести  название  Урал  от  мансийско го  слова  "ур " ,  обозначающего  г ору ,  возвышенность ,  увал ,  
водораздел 1 .  

Правильно  поступают ,  наверное ,  те ,  к то  связывает  происхождение  современно го  слова  
"Урал "  со  с тарым  названием  Южного  Урала  -  Аралтова  (Оралтова )  г ора ,  встречающимся  еще  
вначале  X V I I  века  в  "Кни ге  большому  чертежу " .  Ведь  Уральские  г оры  через  свое  
непосредственное  продолжение  -  горы  Мугоджары  примыкают  к  Аральскому  морю .  Отсюда  
Аралтау  -  Аральская  г ора  -  г оры  у  Аральско го  моря .  Гео графический  термин  "арал "  восходит  к  
общетюркс кому  в  двух  значениях :  "остров "  и  "междуречье " , -  оба  они  могут  быть  приложимы  к  
Уральским  г орам .  

О  естествоиспытателях  края  
Исходной  датой  систематическо го  г ео графическо го  изучения  уральско го  бассейна  

следует  счита ть  1 7 3 4  г од .  2 5 0  лет  -  вот  отрезок  времени ,  который  прошел  с  то го  момента ,  ка к  
ка захская  земля  за  Яиком  стала  обозначаться  на  всех  русских  картах .  

Начало  этому  было  положено  созданием  Оренбур гс кой  экспедиции ,  которую  воз главил  
И .  К .  Кирилов  ( 1 6 9 5 - 1 7 3 7 ) -известный  российский  г осударственный  деятель ,  г ео граф  и  карто граф .  
Под  е го  руководством  была  составлена  карта  Оренбур гс ко го  края ,  в  который  входили  земли  
Младшего  и  Средне го  жузов ,  были  проведены  первые  естес твенно -научные  исследования .  Так ,  
например ,  известный  ботаник  названной  экспедиции  И .  Г .  Гейнцельман  собрал  первые  г ербарии  
и  написал  "Флору  оренбургс кую " ,  копия  ко торой  попала  в  библиоте ку  знаменито го  Карла  Линнея .  

В   1 7 3 7  году ,  после  смерти  Кирилова ,  начальником  Оренбур гс кой  экспедиции  с тал  
дру гой  выдающийся  русский  ученый ,  историк  В .  Н .  Татищев  ( 1 6 8 6 - 1 7 5 0 ) ,  в  трудах  ко торо го  
помещено  немало  сведений  по  топо графии  и  о  природе  края .  Но  самый  большой  вклад  в  
изучение  степно го  края  внес  П .  И .  Рычков  ( 1 7 1 2 -  1 7 7 7 ) .  Он  прибыл  на  Урал  в  1 7 3 4  году  вместе  с  
экспедицией  И .  К .  Кирилова  и  посвятил  исследованию  Западно го  Казахс тана  и  Южного  Урала  всю  
свою  жизнь .  Рычков  являе тся  автором  перво го  обстоятельно го  описания  природы  уральско го  
бассейна  "Топо графии  Оренбур гс кой " ,  вышедшей  в  свет  в  1 7 6 2  году .  Этот  труд  можно  по  праву  
назвать  энциклопедией  приуральско го  края  X V I I I  века ,  а  ее  автора  "Колумбом  Западно го  
Казахс тана  и  Южного  Урала " .  

Рычков  первым  из  г ео графов  дал  описание  рельефа  бассейна  реки  Урал ,  составил  
климатический  очерк ,  отметив  характерные  особенности  континентально го  климата  этих  мест .  
Исследователь  описал  многие  реки  и  озера  края .  Особенно  подробные  сведения  даны  им  о  реке  
Яик .  В  е го  трудах  можно  найти  сведения  о  длине  рек ,  о  характере  бере гов  и  их  заселенности .  
Автор  отмечал  обилие  рыбы  в  Урале ,  особенно  осетровых .  "Эта  рыба ,  -  писал  он ,  -  на  зимнее  
время  ищет  все гда  глубо ких  мест ,  где  ложится  стадами  и  рядами  та к ,  что  о т  самого  дна  до  
поверхности  льда  на  дру гой  стоит ,  и  вода  между  рядами  их  не  бывает  более  ка к  на  ладонь ,  и  
та кими  своими  стадами  занимает  глубокие  места  или  ямины  по  версте  и  более " .  

Можно  предпола га ть ,  что  в  этой  цитате  ес ть  немалая  доля  правды .  
Большой  интерес  представляет  раздел  "Топо графии . . . " ,  в  ко тором  Рычков  описывает  

диких  животных ,  отмечает  их  местообитание ,  повадки .  Здесь  ес ть  сведения  о  диких  лошадях :  
"Кони  дикие  на  Яицкой  степи ,  а  иногда  и  на  сей  с тороне  Яика  двух  родов ,  а  именно :  тарпаны  да  
куланы . . .  Тарпаны  ростом  против  средней  лошади ,  только  кру глее ,  шерстью  соврасы  и  
голубые . . . "  

За  свои  труды  по  истории  и  г ео графии  Прияицко го  края  Рычков  был  избран  в  1 7 5 9  году  
первым  членом - корреспондентом  Петербур гс кой  Академии  наук .  

В  1 7 6 8  году  Академия  нау к  ор ганизует  экспедицию  по  изучению  природных  ресурсов  
края .  Три  ее  "отряда "  проводили  исследования  в  бассейне  Урала .  

Наиболее  обширные  материалы  о  природе  край  были  собраны  П .  С .  Палласом  ( 1 7 4 1 -
1 8 1 1 ) .  В  е го  знаменитой  кни ге  "Путешествия  по  разным  провинциям  Российской  империи "  ( 1 7 7 3 -
1 7 8 8 )  более  4 0 0  страниц  посвящено  бассейну  Урала .  Паллас  побывал  здесь  дважды .  Первый  раз ,  
в  1 7 6 9  году ,  он  проезжает  от  Оренбур г а  до  Гурьева  и  обратно  вдоль  право го  бере га  Урала .  Во  



время  путешествий  он  совершил  выезд  на  озеро  Индер .  Второй  раз  Паллас  посетил  степи  края  в  
1 7 7 3  году ,  проехав  через  Общий  Сырт  и  низовья  Кушума .  

Во  время  путешествий  Паллас  обращал  большое  внимание  на  особенности  ландшафтов ,  
расположенных  на  границе  черноземной  полосы  с  солончаковой  и  полупустынной .  

Основные  черты  природы  Прикаспийской  низменности  Паллас  объяснил  ее  недавним  
морским  происхождением .  Он  считал ,  что  уровень  Каспия  лежит  ниже  уровня  Мирового  океана ,  
что  прежде  море  доходило  до  Общего  Сырта  и  предгорий  Южного  Урала .  Распространение  
солонцов ,  солончаков  и  соленых  озер ,  равнинность ,  обилие  песков  в  Западном  Казахс тане  
Паллас  считал  следствием  постепенно го  усыхания  Каспийско го  моря .  

Паллас  описал  сотни  видов  животных  и  растений ,  многие  из  них  впервые  с тали  
известны  науке .  Ценнейшие  сведения  собрал  он  по  рыбному ,  главным  образом  осетровому ,  
промыслу  реки  Урал .  

Вслед  за  Палласом  проехал  вдоль  Урала  по  маршруту  Гурьев  -  Уральск  -  Оренбур г  
руководитель  второ го  оренбур гско го  отряда  академической  экспедиции  И .  И .  Лепехин  ( 1 7 4 0 -
1 8 0 2 ) .  Он  довольно  подробно  описал  растительный  и  животный  мир  Прикаспия  и  впервые  
правильно  объяснил  происхождение  пресных  и  соленых  грунтовых  вод  Прикаспийской  
низменности .  Лепехин  считал ,  что  пресные  г рунтовые  воды  в  полупустыне  и  пустыне  обязаны  
своим  существованием  рекам ,  теряющимся  в  песках .  Соленые  воды ,  по  е го  мнению ,  
образовались  из  пресных  при  просачивании  через  засоленные  толщи .  Они  вновь  могу т  
опресниться  при  прохождении  через  песчаные  и  иловатые  соли ,  считал  Лепехин .  

Путь  тре тье го  отряда  экспедиции  под  руководством  И .  П .  Фалька  ( 1 7 2 7 - 1 7 7 4 )  проходил  в  
1 7 7 0  году  через  Рын -пески ,  Камыш -Самарские  разливы ,  низовья  Большого  и  Малого  Узеней  и  
далее  вдоль  Урала  на  Оренбур г ,  Орск  и  Верхнеуральск .  Спутник  Фалька  И .  Г .  Геор ги  ( 1 7 2 9 - 1 8 0 2 )  
в  1 7 7 3  году  посетил  район  Уральска ,  а  впоследствии  отредактировал  и  издал  записки  всей  
экспедиции .  

Исследованиями  академических  экспедиций  было  положено  начало  изучению  
замечательных  памятников  природы  края .  Так ,  Палласом  впервые  были  описаны  озеро  Индер  и  
Индерские  г оры  с  соляным  карстом ,  г оры  Богдо ,  Чапчачи ,  Меловые  и  Белые  г оры  по  Уралу ,  
яшмовая  г ора  у  г орода  Орска ,  Сайгачий  руднику  Оренбур га . . .  Описания  путешествий  широко  
использовались  в  дальнейшем  и  используются  до  сих  пор  при  характеристике  природных  
условий  и  оценке  природных  ресурсов  края .  

Крупнейшие  исследователи  уральско го  бассейна  первой  половины  X I X  века  -  Э .  А .  
Эверсманн  ( 1 7 9 4 -  1 8 6 0 )  и  Г .  С .  Карелин  ( 1 8 0 1 - 1 8 7 2 ) .  Оба  они  долгое  время  жили  в  Оренбур ге ,  а  
Карелин  еще  около  2 0  лет  в  Гурьеве .  

Особое  место  в  истории  г е о графических  исследований  бассейна  занимает  трехтомный  
труд  Э .  А .  Эверсманна  "Естественная  история  Оренбур гс ко го  края "  ( 1 8 4 0 - 1 8 6 6 ) .  .В  предисловии  к  
этой  работе  автор  ука зывает ,  что  им  "описаны  подробно  и  систематически  все  произведения  
природы ,  животных ,  растений ,  ископаемых :  все ,  что  удалось  мне  собрать  и  видеть " .  Особенно  
обширны  были  зооло гические  сборы  Эверсманна .  В  е го  коллекциях  насчитывались  десятки  
тысяч  экземпляров  животных .  Образованный  натуралист ,  он  был  не  только  зооло гом ,  но  и  
ботаником ,  и  г еоло гом ,  поэтому  е го  труд  вслед  з а  "Топо графией . . . "  П .  И .  Рычкова  с тал  
своеобразной  энциклопедией  природы  уральско го  бассейна  X I X  века .  

Эверсманн  высказал  ряд  выдающихся  естес твеннонаучных  идей .  Он  одним  из  первых  
выступил  против  "водной "  теории  возникновения  чернозема ,  принятой  в  науке  то го  времени ,  и  
высказал  мнение  о  надземно -растительном  е го  происхождении .  Он  писал ,  что  "степи . . .  в  течение  
веков ,  а  может  быть ,  тысячелетий ,  от  еже годно  умирающей  и  возобновляющейся  растительности  
покрылись  слоем  ту ка  или  чернозема .  Таким  образом ,  почва  сделалась  способною  пита ть  и  
дру гие  растения ,  травы  начали  расти  роскошные ,  и  через  это  самое  образование  чернозема  
ускорилось " .  

Обобщив  сведения  о  г орных  породах ,  рельефе ,  почвах ,  растительности  и  животном  мире  
уральско го  бассейна ,  Эверсманн  разделил  е го  на  три  главные  полосы .  "Первая  полоса  
за ключает  в  себе  большей  частью  лесные  и  г ористые  места ,  вторая  -  северные  и  восточные  
степи ,  плодоносные ,  покрытые  большим  или  меньшим  слоем  чернозема ,  тре тья  полоса  
за ключает  в  себе  южные  и  юго - западные  степи ,  "вовсе  лишенные  ту ка "  и  подразделяющиеся ,  в  
свою  очередь ,  на  глинистые ,  солонцеватые  и  песчаные " .  Тем  самым  он  впервые  выделил  
основные  ландшафтные  полосы  ре гиона :  г орные  леса  Южного  Урала  и  лесостепь  Предуралья ,  
черноземные  степи  Общего  Сырта  и  Приуралья ,  полупустыни  и  пустыни  Прикаспия .  

Главное  место  в  исследованиях  Г .  С .  Карелина ,  начавшего  заниматься  естес твенными  
науками  под  влиянием  Э .  А .  Эверсманна ,  принадлежит  зооло гическим  и  ботаническим  рабо там .  
Живя  в  Гурьеве ,  Карелин  проводил  систематические  наблюдения  з а  животным  миром  низовьев  
Урала  и  особенно  птицами .  В  результа те  он  написал  "Урало - ка зачью  фауну " ,  служащую  для  нас  
доста точно  полной  сводкой  о  животном  мире  реки  Урал  то го  времени .  



Пример  Г .  С .  Карелина ,  всю  жизнь  посвятившего  изучению  Урало -Каспийско го  края ,  
пробудил  с трас ть  к  путешествиям  у  Н .  А .  Северцова  ( 1 8 2 7 - 1 8 8 5 ) ,  ставше го  впоследствии  
крупнейшим  русским  ученым -ес тес твоиспытателем  второй  половины  X I X  века ,  
основоположником  отечественной  зоо гео графии  и  эколо гии .  Им  было  ор ганизовано  семь  
экспедиций  по  Южному  и  Западному  Казахс тану .  Одну  из  них  он  проводит  в  1 8 6 0 - 1 8 6 2  годах  ка к  
член  комите та  по  ус тройству  Уральско го  ка зачье го  войска ,  взяв  на  себя  
"естес твенноисторическое  исследование  земли  уральских  ка за ков " .  

Во  время  трехлетних  экспедиционных  работ  на  Урале  Н .  А .  Северцов  собрал  большие  
колле кции  птиц  и  млекопитающих .  Кроме  то го ,  он  доставил  в  научные  музеи  около  тысячи  
экземпляров  уральских  рыб .  

Северцов  большое  внимание  уделил  изучению  водного  режима  Урала ,  с  ко торым  тесно  
связан  ход  красной  рыбы .  Он  отметил  сокращение  количества  осетровых  рыб  в  реке ,  сделал  ряд  
предложений  по  охране  рыбных  ресурсов  и  по  улучшению  рыболовства .  Об  э том  он  писал  в  
ста тье  "Жизнь  красной  рыбы  в  Уральских  водах "  ( 1 8 6 3 ) .  В  другой  своей  работе  -  "Звери  
Приуральско го  края "  исследователь  описал  3 5  видов  животных  с  кра ткой  характеристикой  мест  
их  обитания ,  кочевок ,  хозяйственно го  значения .  Не  потеряла  свое го  значения  статья  Северцова  
"Климат  земли  Уральско го  войска  и  е го  хозяйственное  значение " ,  где  он  установил  чет кую  
климатическую  г раницу  между  степью  и  лесостепью  в  бассейне  Урала .  На  основании  
литературных  источников  и  собственных  двухлетних  наблюдений  ученым  была  составлена  
"Карта  отступления  Каспийско го  моря  при  устьях  реки  Урала  за  годы  1 7 7 2 ,  1 8 3 4 ,  1 8 6 2 " .  

Видным  исследователем  природы  уральско го  бассейна  является  известный  зооло г  Н .  А .  
Зарудный  ( 1 8 5 9 - 1 9 1 9 ) .  В  1 8 7 9 - 1 8 8 4  годах  он  много  экс курсировал  по  Северному  Прикаспию  и  
Южному  Уралу ,  детально  исследовал  долину  средне го  течения  реки  Урал  и  составил  самую  
полную  сводку  о  птицах  края .  Анализируя  местообитания  птиц ,  Зарудный  выделяет  типы  
характерных  урочищ  края ,  делает  важные  выводы  о  происхождении  ландшафтов  края ,  
прослеживает  влияние  отступавшего  моря  на  природные  условия  и  формирование  орнитофауны  
Урало -Каспийско го  ре гиона .  

В  истории  г ео графических  исследований  бассейна  Урала  X V I I I - X I X  веков  мы  
насчитываем  около  4 0 0  имен  естес твоиспытателей .  Анализ  их  вклада  в  изучение  бассейна  в  
данной  кни ге ,  к  сожалению ,  не  представляется  возможным .  Также  очень  велик  список  
исследователей  края  X X  века .  Изучение  их  трудов  было  положено  в  основу  при  выявлении  и  
описании  памятников  природы  уральско го  бассейна .  Вот  имена  наиболее  известных  
исследователей .  

Важнейшими  трудами  по  физической  г ео графии  северной  части  бассейна  Урала  
советс ко го  периода  являются  монографии  С .  С .  Неуструева  ( 1 8 7 4 - 1 9 2 8 )  "Естественная  история  
Оренбур гс кой  г убернии "  ( 1 9 1 8 )  и  И .  М .  Крашенинникова  ( 1 8 8 4 - 1 9 4 7 )  "Физико - г ео графические  
районы  Южного  Урала "  ( 1 9 3 9 ) .  Из  г ео графических ,  главным  образом  г еоботанических  работ  по  
Северному  Прикаспию ,  следует  отметить  труды  И .  В .  Ларина  и  С .  А .  Никитина .  Разнообразный  
фактический  материал  о  природе  бассейна  был  собран  в  период  комплексных  экспедиций  по  
научному  обоснованию  создания  Государственной  лесной  полосы  г ора  Вишневая  -  Каспийское  
море  в  начале  пятидесятых  г одов .  

Большой  вклад  в  изучение  природы  Западно го  Казахс тана  внесли  комплексные  
экспедиции  Институ та  г ео графии  АН  СССР ,  Академии  наук  Казахской  ССP ,  Московско го  
г осударственно го  университета  им .  М .  В .  Ломоносова .  Этими  э кспедициями  сначала  в  2 0 - 3 0 -х  
г одах ,  а  за тем  в  5 0 -е  годы  руководили  видные  советс кие  ученые  И .  П .  Герасимов ,  А .  Г .  Гаель ,  Е .  
Н .  Иванова ,  А .  Г .  Доскач ,  С .  И .  Соловьев  и  дру гие .  

В  последние  годы  в  средней  части  бассейна  Урала  проводит  исследования  известный  
советс кий  ландшафтовед  Ф .  Н .  Мильков ,  Учение  о  ландшафте ,  разработанное  Ф .  Н .  Мильковым ,  
ле гло  в  основу  полевых  физико - г ео графических  исследований  автора  данной  кни ги .  

В  последние  десятилетия  большой  вклад  в  изучение  уникальных  ландшафтов  Северно го  
Прикаспия  внесли  работы  В .  В .  Иванова  и  е го  учеников  -  членов  Западно -Казахстанско го  отдела  
Гео графическо го  общества  СССР ,  находящегося  в  г ороде  Уральске .  

Все  названные  источники ,  фактические  данные ,  собранные  в  научных  и  
производственных  ор ганизациях  Алма -Аты ,  Уральска ,  Гурьева ,  Актюбинска ,  Оренбур га ,  
Челябинска  и  Уфы ,  а  та кже  личные  экспедиционные  исследования ,  проведенные  в  1 9 7 4 - 1 9 8 7  
г одах ,  были  использованы  при  описании  природных  особенностей  и  достопримечательностей  
уральско го  бассейна .  

Где  граница  Европы? 
Велик  авторите т  выдающегося  учено го  и  г осударственно го  деятеля  петровской  эпохи  В .  

Н .  Татищева  в  отечественной  истории  и  г ео графии .  Надежно  прижилось  в  нашей  литературе  
введенное  им  понятие  Урал  -  Каменный  Пояс .  Остается  для  многих  непререкаемой  и  проведенная  



Татищевым  по  Уральским  г орам  и  реке  Яику  восточная  г раница  между  Европой  и  Азией .  Эта  
г раница  увековечена  обелиском  "Европа  -  Азия "  на  левом  бере гу  Урала  в  г ороде  Оренбур ге .  

Однако  еще  в  середине  X I X  века  дру гой  выдающийся  ученый  -  исследователь  реки  Урал  
Н .  А .  Северцов ,  изучив  природные  особенности  приуральских  степей ,  поставил  под  сомнение  
правильность  та тищевской  г раницы  между  Европой  и  Азией :  "р .  Урал  зооло гичес ки ,  
г ео графически  и  топо графически  нельзя  отделить  от  кир гизс ких  ( ка захских . -  А .  Ч . )  степей . . .  В  
естес твенноисторическом  отношении  оба  бере га  Урала  одинаковы ;  он  (Урал )  ниче го  не  
раз граничивает ,  а  просто  тече т  по  кир гизской  степи " .  

В  дальнейшем  усилиями  г лавным  образом  г ео графов  была  обоснована  новая  г раница  
Европы  и  Азии :  по  подножию  Уральско го  хребта ,  Мугоджар  и  реке  Эмбе .  Именно  по  этой  линии  
с тыкуются  две  материковые  платформы  Европы  и  Азии ,  образуя  единую  Евразию .  Таким  
образом ,  г раница  по  Уралу  имеет  лишь  историческое  значение .  

Принадлежность  Урала  к  Европе  доказывали  ботаники  Западно -Казахстанско го  отдела  
Гео графическо го  общества  СССР .  Ботаник  Е .  А .  Агелеуов  установил  тесную  связь  флоры  и  
фауны  долины  Урала  с  Волгой ,  Доном  и  Днепром  и  ее  резкое  отличие  от  флоры  ближайшего  
восточно го  соседа  -  Иртыша .  

На  тесные  связи  Урала  с  дру гими  европейскими  реками  ука зывает  анализ  состава  
ихтиофауны  реки .  Все  это  г оворит  о  том ,  что  большая  часть  Западно го  Казахстана  и  Южного  
Урала ,  а  следовательно ,  и  Уральско го  бассейна  в  природном  отношении  относится  к  Европе .  

Немного  топонимики  
Гео графические  названия  -  своеобразный  язык  Земли  -  они  отражают  природу ,  историю ,  

этно графию  края .  Очень  разнообразны  г ео графические  названия  в  бассейне  Урала .  На  просторах  
приуральских  степей  происходила  смена  различных  племен  и  народностей .  Древнейшие  
названия  бассейна  принадлежат  ираноязычным  и  финно -у горским  племенам .  Также  очень  
древними  являются  названия  тюрко -монгольско го  и  тюрко -иранско го  происхождения .  Названия ,  
данные  этими  народами ,  существуют  6 0 0 - 1 0 0 0  и  более  лет .  

Но  сейчас  преобладают  названия ,  данные  тюркскими  народами :  башкирами  на  севере ,  
ка захами  в  центральных  и  южных  районах .  Одновременно  с  ними  в  ряде  мест  были  даны  
калмыцкие  названия .  Самые  молодые  названия  отражают  русские  топонимические  
напластования .  

Гео графическое  название  нико гда  не  бывает  случайным  и  произвольным .  "В  
г ео графических  названиях , -  писал  известный  советс кий  г ео граф  Э .  М .  Мурзаев , -  очень  часто  и  
яркой  метко  о тражены  природные  особенности  тех  или  иных  мест " .  Народ -наблюдатель  передал  
нам  эти  особенности  наиболее  полно  в  топонимах  рек  уральско го  бассейна .  

Среди  ка захских  названий  рек  чаще  все го  можно  встретить  начинающиеся  со  слова  "ак "  
и  " кара " .  Есть  широко  распространенное  мнение ,  что  г ео графическая  се ть  Казахс тана  и  
прилежащих  районов  РСФСР  почти  наполовину  состоит  из  белых  (ак )  и  черных  ( кара )  речек ,  
ручьев ,  балок ,  озер .  Но  совершенно  ясно ,  что  та кое  название  не  является  "отличительным  
знаком ,  бросающимся  в  глаза  признаком " .  Поэтому  нужно  не  только  перевести  название ,  но  и  
объяснить  е го  происхождение .  

Бывая  в  глубинных  районах  Казахс тана ,  мы  спрашивали  коренных  жителей ,  почему  
речки  называются  Аксу  и  Карасу ,  и  были  удивлены  их  глубокими  знаниями  топонимики  и  
местных  природных  условий .  Оказывается ,  давая  название  той  или  иной  речке ,  озеру ,  древние  
кочевники  учитывали ,  смогу т  ли  они  напоить  скот  в  данном  месте ,  скажем ,  в  середине  лета .  
Ведь  в  сухое  время  г ода  пересыхают  временные  "проточные "  речки ,  обозначающиеся  по -
ка захски  "Аксу "  и ,  напротив ,  с тоят  с  водой  плесы  "речек  с  г рунтовым  питанием " - "Карасу " .  В  
подтверждение  это го  сошлюсь  на  то ,  что  в  "Кратком  толковом  словаре  топонимов  Казахстана " ,  
изданном  в  1 9 7 4  году  Институ том  языкознания  Академии  наук  Казахской  ССР  (автор  Е .  
Койчубаев )  нет  "белых "  и  "черных "  речек ,  и  в  каждом  конкретном  случае  аффиксы  " кара "  и  "ак "  
имеют  особый  смысл .  

Таким  образом ,  в  названиях  Аксу ,  Акбулак ,  Аксай ,  Акколь ,  а  та кже  Карасу ,  Карабута к ,  
Караколь  и  т .  п .  с толь  широко  распространенных  в  бассейне  Урала ,  характеризуе тся  не  цвет  
воды ,  а  особенности  водного  режима .  Это  или  "проточные " ,  или  " грунтовые "  водоемы .  

Непосредственно  на  особенности  долины  и  русла  реки  ука зывают  названия  Жарлы  
(обрывистая ) ,  Кумак  (мелкопесочная ) ,  Тасты  и  Кар - г алы  ( каменистая ,  валунная ) ,  Борлы  
(меловая ) ,  Акшагыл  (белощебенистая ) ,  Уил  (река  с  выемками  -  отдельными  плесами ) ,  Сазды  
( заболоченная ) ,  Теренсай  ( глубокая  балка )  и  т .д .  

О  качестве  воды  свидетельствуют  названия  Ащи ,  Ащибулак ,  Ащисай  ( г орько -соленая ) ,  
Туздук  (рассольная ) ,  Сасык  ( тухлая ) .  Харак тер  течения  отражают  названия  Сурень  ( тихая ,  
медленная ) ,  Катрала  (холодная  с  быстрым  течением ) ,  Чаган ,  или  Шаган  (река  с  омутами ) ,  и  та к  
далее .  



Важным  отличительным  признаком  рек  является  наличие  на  их  бере гах  лесной  и  дру гой  
растительности .  Наряду  с  русскими  Елшанками  (елха  -  ольха ) ,  в  верхней  части  бассейна  Урала  
имеются  Зерикла  и  Ирикла  (от  нее  Ириклинское  водохранилище ) ,  что  в  переводе  с  башкирско го  
означает  "ольховая " .  Характер  древесной  растительности  мы  узнаем  по  названиям :  Теректи  -  
тополевая ,  Мойлды  -  черемуховая ,  Каинды  -  березовая .  

Названия  кустарников  отражены  в  гидронимах :  Кара гашты ,  Кара ганды  (чилижная ) ,  Тал -
ды ,  Чилик ,  Шиликты  -  ивовая ,  тальниковая ,  Шиели  -  вишневая .  

Травянистую  степную  и  околоводную  растительность  можно  проследить  по  названиям  
Чийли ,  или  Чийбула к , -  родник ,  ручей  с  зарослями  чия ,  Киндерли  -  конопляная ,  Шагыр -лы  -  от  
"ча гыр " -  полынная ,  Бидаик  -  пырей -ная ,  Ку галы  -  ро гозовая ,  Миялы  -  осоковая ,  или  солодковая ,  
Саралжин  -  по  названию  растения  курая  и  т .  д .  

Названия     некоторых     водоемов  связаны  с  животным  миром .  Среди  них  Аюлы  -  
медвежья ,  Бурлюк  -  волчья ,  Донгуз  -  кабанья ,  Коянды  -  заячья ,  Таналык  -  телячья ,  Чебенька ,  
Чибенда  -  мошкариная ,  комариная ,  Ойсылка -ра  -  верблюжья .  

Многие  названия  имеют  по  два - три  обоснованных  объяснения .  Например ,  Илек  может  
быть  переведен  ка к  "ветреная ,  степная "  и  "дикая  коза " ,  Чаган  (Шаган )  ка к  "белая ,  чистая " ,  
" кленовая " ,  и  "река  с  омутами " .  

Многоязычны  названия  водоемов  со  словом  сары  -  Сарыбулак ,  Сарысу .  "Сары "  может  
означать  "желтый " ,  "широкий " ,  " главный " ,  "ясный " ,  "просторный "  и  т .  д .  

Совокупность  г ео графических  названий ,  отражающих  признаки  местной  природы ,  мы  
называем  топонимическим  ландшафтом .  И  действительно ,  по  г ео графическим  на званиям  можно  
судить  о  г еоло гии ,  рельефе ,  особенностях  водного  режима  рек ,  озер ,  о  современном  и  бывшем  
растительном  и  животном  мире .  По  правильно  поня тым  топонимам  можно  составить  кра т кий  
г ео графический  очерк  района .  

Глава  вторая  

ВЕСЕННИЙ  БОГАТЫРЬ  
Зеленая  лента  Прикаспия  
С  предгорий  Южного  Урала  через  прикаспийские  степи  и  пустыни  до  Северно го  Каспия  

тянется  неширокая  зеленая  лента  поймы  Урала .  По  бере гам  реки ,  то  обрывистым ,  то  песчано -
пляжным  с тоят  высокоствольные  тополевые  леса ,  тенистые  дубняки  и  вязовники .  Между  ними  
живописно  раскинулись  солнечные  лу говые  поляны  с  черемуховыми  кус тами .  Низины ,  овра ги  и  
протоки  заросли  непролазными  кус тарниковыми  чащами .  В  долине  реки  немало  мелководных  
озер .  

Пойма  Урала  -  прекрасное  место ,  где  среди  первозданной  природы ,  распаханных  степей  
и  скудных  пастбищ  нашли  себе  приют  лоси ,  косули ,  кабаны ,  привольно  здесь  бобрам ,  норкам  и  
выхухолям .  Гнездятся  цапли ,  лебеди ,  г уси ,  у тки ,  пеликаны ,  бакланы ,  кулики .  Реку  "патрулируют "  
орланы ,  коршуны ,  луни .  

И  буйная  зелень  лесов ,  и  высокотравные  лу га ,  и  животные ,  населяющие  пойменные  
урочища ,  сохранились  в  -  этих  местах  в  изобилии  бла годаря  еже годному  бо га тырскому  
весеннему  разливу  Урала .  Тридцать  -  сорок  дней  высокой  воды ,  ко гда  пойменные  леса  и  луга  
изолируются  от  арены  хозяйственной  деятельности  человека ,  временно  создают  уральской  
уреме  заповедный  режим ,  способствуют  сохранению  естественного  облика  растительно го  и  
животно го  мира .  

Путь  Урала  по  южно -уральским  и  прикаспийским  с тепям  начинается  ниже  Ириклинско - го  
водохранилища .  От  Ириклы  до  Орска  неширокая  долина  заросла  тополевыми  лесами ,  ивняками .  
У  Орска ,  принимая  слева  сначала  Кумак ,  а  за тем  Орь ,  Урал  резко  поворачивает  на  запад  и  
упирается  в  южные  отро ги  Уральских  г ор .  Прорезая  цепи  хребтов ,  Урал  принимает  вид  г орной  
речки .  Над  е го  руслом  громоздятся  высокие  зубчатые  скалы  Губерлинских  г ор .  

У  г орода  Новотроицка  река  тече т  в  узком  ущелье ,  называемом  Орскими  воротами .  
Отвесные  склоны  ущелья  состоят  из  зеленых  туфопорфиритов ,  ко торые  образованы  древней  
зас тывшей  вулканической  лавой  сотни  миллионов  лет  назад .  

Ниже  Орских  ворот  Урал  встречае т  на  своем  пути  много  Каменных  г ряд .  Бесчисленные  
скалистые  небольшие  хребты  сбе гают  к  е го  руслу .  Скалы  нередко  нависают  над  самой  водой .  

На  всем  пути  через  Губерлинские  г оры  в  русле  Урала  постоянно  чередуются  длинные  
глубокие  плесы  и  короткие  мелководные  перекаты .  Здесь  Урал  принимает  воды  живописных  
г орных  речек :  справа  -  Губерлю  с  Чебаклой ,  Киндерлю ,  Коноплянку ,  а  слева  -  Айтуарку  и  
Алимбет .  

После  впадения  Алимбета  бере га  Урала  постепенно  выполаживаются .  Остаются  позади  
скалистые  г оры .  По  левому  и  правому  бере гу  раскинулось  холмогорье .  Чем  дальше  на  запад ,  т ем  



более  пологи  холмы .  Ниже  устья  Бурли  левый  бере г  становится  низким  и  плоским  -  начинается  
широкая  полоса  приуральских  левобережных  террас ,  которая  тянется  до  Илека ,  прерываясь  
лишь  у  устья  Бердянки .  А  к  правому  бере гу  неизменно  подходят  невысокие  горные  г ряды  и  
холмы :  Маячная ,  Верблюжка ,  Алабай - тал ,  Гирьял ,  Красная  г ора ,  Алебастровая .  

Ниже  Оренбур га ,  приняв  справа  самый  значительный  приток  -  Сакмару ,  Урал ,  сохраняя  
западное  направление ,  постепенно  отклоняется  к  югу .  С  севера  е го  теснят  кру тые  ска ты  Общего  
Сырта ,  сложенные  плотными  красно -цветными  песчаниками .  Самый  высокий  из  них  -  г ора  Горюн  
-  расположен  у  села  Рычковки .  

Высокий  и  кру той  правый  бере г  сопровождает  уральскую  долину  до  Рассыпной .  Ниже  
Рассыпной  увалы  Общего  Сырта  отс тупают  далеко  на  север .  Перед  Илеком  русло  реки  
разделяется  на  два  рукава ,  называемые  Раздорами ,  образуя  лесистый  остров .  

Ниже  устья  Илека  уральская  долина  служит  г раницей  между  Казахстаном  и  РСФСР .  Здесь  
она  расширяется  до  1 2 - 1 8  километров .  Река  привольно  блуждает  по  всей  ее  ширине ,  делая  
о громные  петли  и  го товя  себе  прорывы  для  спрямления  русла .  Так ,  в  середине  7 0 -х  г одов  Урал  
прорвал  Иртекс кую  петлю .  В  ближайшие  годы  эта  же  участь  ждет  Кинделинскую  петлю .  Старые  
русла  Урала  сначала  превращаются  во  второстепенные  русла ,  за тем ,  отшнуровываясь  с  нижне го  
конца , -  в  длинные  за тоны ,  которые  в  дальнейшем  становятся  озерами -старицами ,  
соединяющимися  с  рекой  только  во  время  весенне го  половодья .  

В  районе  Иртекс кой  петли  слева  к  руслу  Урала  подходят  меловые  г оры ,  образуя  высокие  
яры ,  поросшие  дубом ,  березой ,  вязом .  Ниже  Меловых  г ор  в  Урал  впадает  слева  река  Утва ,  а  
справа  -  Иртек .  После  впадения  Иртека ,  сделав  еще  несколько  петель  около  поселка  Раннего ,  
Урал  полностью  уходит  на  территорию  Казахс тана .  

Свой  дальнейший  путь  он  совершает  в  бордюре  пойменных  лесов  и  кус тарниковых  
зарослей .  Иногда  то  слева ,  то  справа  к  реке  подходят  безлесные  яры .  Ниже  села  Бурлин  и  близ  
села  Рубежно го  Урал  омывает  соляные  купола  в  виде  кру тых  и  высоких  г ор ,  сложенных  
известняками ,  мелом ,  мергелями ,  песчаниками  и  кон гломератами .  У  подножия  одной  из  та ких  г ор  
близ  поселка  Красная  Школа  расположен  форпост  растительности  среднерусских  дубрав ;  дуб  с  
ландышем ,  папоротник -орляк ,  берескле т ,  орешник  имеют  здесь  крайнюю  юго -восточную  точку  
свое го  распространения .  

У  г орода  Уральска  река  кру той  ду гой  поворачивает  на  юг  к  Каспию ,  до  моря  остае тся  
еще  более  8 0 0  километров ,  но  на  всем  протяжении  нижне го  течения  она  не  только  не  принимает  
ни  одной  постоянной  речки ,  но  и  отделяет  от  себя  речки  Кушум  и  Багырлай ,  теряющиеся  потом  в  
пустынной  степи .  На  Кушумском  оттоке  сейчас  развита  крупная  оросительно -обводнительная  
система .  

На  всем  пути  от  Уральс ка  до  Каспия  Урал  тече т  по  совершенно  плоской  равнине ,  
подмывая  обрывистые  бере га  высоких  надпойменных  террас .  Тот ,  к то  пролетал  над  Уралом  на  
самолете ,  видел ,  что  он ,  как  извивающаяся  змея ,  течет  через  равнину ,  оставляя  за  собой  шрамы  
проток ,  заводей ,  изо гнутых  озер .  

За  Гурьевом  начинается  нижняя  дельта  Урала ,  в  которой  выделяются  два  основных  
рукава :  Яицкий  и  Золотой .  Через  них  и  десятки  дру гих  уз ких  протоков -узе ков ,  рассекая  
тростниковые  джун гли ,  выносит  свои  воды  Урал  в  Каспий .  

Русло  и  пойма  Урала  -  уникальная  природная  система .  Жизнь  ее  целиком  зависит  от  
вла ги ,  от  г идроло гическо го  режима  реки ,  от  то го ,  сколько  и  ка ко го  качества  воду  принесут  в  
Урал  е го  многочисленные  притоки .  

Европейские  рекорды  Урала  
По  своей  длине  ( 2 4 2 8  километров )  Урал  -  тре тья  река  Европы ,  ус тупающая  только  Волге  

и  Дунаю .  Площадь  е го  бассейна  2 3 1  тысяча  квадратных  километров ,  а  вместе  с  водосборами  
бывших  притоков  Хвалынско го  моря ,  за терявшихся  в  прикаспийских  полупустынях , -  около  4 0 0  
тысяч  квадратных  километров .  

Главной  особенностью  реки  является  чрезвычайная  неоднородность  ее  с тока .  Так ,  в  
многоводный  г од  общий  с то к  Урала  может  быть  в  1 0  раз  больше ,  чем  в  маловодный .  Например ,  в  
1 9 5 7  году  г одовой  расход  Урала  составил  2 4 ,  а  в  1 9 6 7  году  -  лишь  2 , 6  кубических  километра .  А  
если  мы  сравним  более  ранние  данные ,  то  эта  разница  будет  еще  разительнее .  В  многоводный  
1 9 2 2  г од  Урал  дал  Каспию  почти  в  2 0  раз  больше  воды ,  чем  в  1 9 3 3  году .  По  амплитуде  колебаний  
суммарно го  годово го  с тока  Уралу  принадлежит  европейский  рекорд !  

Урал  в  течение  9 - 1 0  месяцев ,  то  ес ть  в  летний  и  зимний  периоды ,  сравнительно  
небольшая  река ,  в  то  время  ка к  весной  (в  апреле  и  мае ) -  это  мощный  и  г розный  поток ,  
разливающий  свои  воды  в  среднем  и  нижнем  течении  на  1 0  и  более  километров .  

Так ,  в  начале  мая  1 9 8 1  г ода  ширина  весенней  реки  у  поселка  Бурлин  Уральской  области  
с  одной  стороны  и  села  Ранне го  Оренбур гс кой  области  с  дру гой  составила  1 8  километров .  
Бывают  весной  на  Урале  и  более  широкие  места .  



Средне годовой  с ток  Урала  у  Кушумско го  водомерно го  поста  составляет  1 0 , 6  кубических  
километров  -  это  в  2 5  раз  меньше ,  чем  у  Волги .  Но  вот  весной  1 9 4 2  года  паводковая  волна  
дости гла  свое го  максимума  за  все  годы  наблюдений .  Наибольший  расход  реки  составил  1 8  4 0 0  
кубических  метров  в  секунду ,  а  это  больше  средне годово го  расхода  не  только  Волги ,  но  и  самой  
могучей  сибирской  реки  Енисея !  Вот  какой  удалью  обладает  степной  бо га тырь !  В  течение  года  
максимальный  и  минимальный  расходы  воды  в  Урале  могут  изменяться  более  чем  в  1 3 0 0  раз .  
Это  еще  один  европейский  рекорд  Урала .  

За  весеннее  половодье  (апрель  -  май )  в  Урале  проходит  6 0 - 8 0 ,  а  иногда  до  9 5  процентов  
годово го  с тока .  На  первые  два  месяца  лета  приходится  1 2 - 2 0 ,  на  ав гус т  -  сентябрь  -  3 - 7 ,  октябрь  
-  ноябрь  -  2 - 6  процентов  годового  с тока .  За  четыре  месяца  зимней  межени  (декабрь  -  март )  Урал  
дает  все го  3 - 7  процентов  общего  с тока .  

Обычно  ледоход  в  среднем  течении  Урала  начинается  в  первой  -  второй  декадах  апреля ,  
а  паводок  -  в  тре тьей  декаде  апреля .  Во  время  весенне го  половодья  уровень  воды  в  реке  
поднимается  над  меженью  в  среднем  у  поселка  Науразово  (в  верховьях )  до  2 , 6 ,  у  Орска  на  6 ,  
Оренбур га  6 , 6 ,  Уральска  -  до  7 ,  а  иногда  более  чем  на  9  метров .  

У  Гурьева  превышение  паводка  над  меженью  составляет  все го  2 , 5  и  лишь  изредка  до  5  
метров .  Это  связано  с  тем ,  что  ниже  Уральска  в  реку  не  впадает  больше  притоков ,  часть  воды  
теряется  в  оттоках ,  и  паводок  растя гивается .  

Говоря  о  весенних  рекордах  Урала ,  нужно  вспомнить  о  скорости  подъема  воды  в  Урале  
во  время  половодья .  Средняя  скорость  подъема  воды  на  2 0 - 4 0  сантиметров  за  су тки  -  это  норма  
для  реки .  Но  в  иные  годы  вода  прибывает  за  су тки  на  1  метр ,  что  представляет  серьезную  у грозу  
для  обитателей  поймы  и  жителей  прибрежных  селений .  А  максимальный  подъем  воды  в  Урале  за  
су тки  дости гае т  3 -х  метров !  

Гораздо  постепеннее  происходит  спад  полых  вод  в  Урале  -  на  5 - 1 0  сантиметров  за  су тки .  
Но  бывают  случаи ,  ко гда  уровень  падает  только  на  одну  ночь  более  чем  на  полметра .  Мы  
прочувствовали  это  во  время  экспедиции  по  Уралу  в  1 9 8 2  году  у  поселка  Алебастровый  
Бурлинско го  района  Уральской  области .  С  вечера  привязали  лодку  за  киль  к  дереву  и  уле глись  в  
нее  спать ,  а  утром  она  оказалась  полуподвешенной  над  водой . . .  

Сложный  режим  весенне го  режима  Урала  с  поведением  е го  притоков ,  мощностью  
снежных  запасов  и  дружностью  их  таяния .  Южные  притоки  Урала  -  Орь  и  Илек  под  давлением  
интенсивно го  сне готаяния  могут  даже  на  некоторое  время  "остановить "  Урал ,  превысив  е го  по  
водности .  

После  строительства  Ириклинско го  водохранилища  в  1 9 5 8  году  режим  Урала  
существенно  изменился .  Плотина  полностью  заре гулировала  верхнее  течение  реки .  Но  по -
прежнему  показывают  свой  степной  характер  притоки  Урала .  По -прежнему  в  естес твенном  
режиме  работае т  многоводная  Сакмара ,  собирающая  воды  в  лесистых  пред горьях  Урала .  Но  о  
притоках  речь  пойдет  особо .  А  наше  внимание  снова  обращено  к  Уралу .  

Исток  реки  лежит  на  отмет ке  6 3 7  метров  выше ,  а  устье  на  2 7  метров  ниже  уровня  моря .  
Это  означает ,  что  Урал  "падает "  в  Каспий  в  среднем  по  3 0  сантиметров  на  1  километр .  У  
соседней  Волги ,  например ,  падение  в  четыре  раза  меньше .  

Урал  довольно  быстрая  река .  Средняя  скорость  течения  в  межень  составляет  4 - 5  
километров  в  час ,  а  в  половодье  в  2  раза  больше .  

Русло  реки  на  всем  протяжении  очень  извилисто .  Коэффициент  извилистости  дости гае т  
2 , 0 ;  к  примеру ,  расстояние  по  шоссе  от  Оренбур га  до  Илека  составляет  1 2 7 ,  а  по  реке  2 2 1  
километр .  Расстояние  по  шоссе  от  села  Бурлин  до  Уральска  9 6 ,  а  по  реке  2 0 4  километра .  Менее  
извилист  Урал  в  низовьях .  Например ,  от  села  Махамбет  до  Гурьева  около  7 0 ,  а  по  воде  1 0 5  
километров .  

Больших  г лубин  на  Урале  нет .  Обычно  плесы  имеют  глубину  3 - 4  метра ,  а  ямы  6 - 8  метров .  
Отдельные  омуты ,  а  их  наберется  от  Илека  до  Гурьева  не  более  двадцати ,  имеют  глубины ,  
превышающие  1 0  метров .  Раньше  встречались  и  более  глубокие  ямы .  Средняя  ширина  русла  
Урала  в  межень  составляет  у  Орска  6 0  метров ,  Оренбур га  8 0 - 1 0 0  метров ,  в  районе  Уральска  река  
становится  вдвое  шире ,  ниже  Калмыкове  иногда  дости гае т  4 0 0 -метровой  ширины .  

В  верховьях  русло  реки  выложено  каменистыми  г рунтами ,  в  среднем  -  гравийно -
г алечными  и  песчаными  отложениями ,  ниже  Кушума  -  почти  исключительно  песками .  

Оба  бере га  реки  окружены  высокими  обрывами -ярами .  Особенно  много  их  по  правому  
бере гу .  На  участке  от  Оренбур га  до  устья  насчитывается  почти  6 0 0  яров .  На  этом  же  отрезке  
длиной  1 3 3 6  километров  -  около  7 0 0  перека тов  -  в  низкую  межень  их  г лубина  не  превышает  
полуметра .  

Таков  Урал  в  цифрах  и  хотелось  бы  обратить  внимание ,  что  многие  из  них  являются  
рекордными  для  крупных  рек  Европы  и  всей  нашей  страны .  



Зачем  Уралу  половодье? 
Весеннее  половодье  на  Урале  -  ни  с  чем  не  сравнимое  природное  явление .  Каждую  весну  

я  стремился  побывать  на  Урале  и  долго  мечтал  померяться  силами  с  е го  упру гими  потоками .  
Осуществить  эту  мечту  удалось  трижды  в  1 9 8 1 ,  1 9 8 2 ,  1 9 8 3  г одах ,  ко гда  вслед  за  ледоходом  наша  
водная  экспедиция  отправлялась  вниз  по  реке  от  Оренбур га  до  Уральска .  

. . .Неприветлив ,  суров  половодный  степной  бо га тырь .  Разве  узнаешь  в  нем  летнюю  
речушку  с  искрящимися  на  солнце  перекатами  и  зарастающими  тиховодьями?  На  несколько  
километров  разливается  Урал .  Захлебываются  в  мутных  потоках  прибрежные  ивняки ,  с тоят  по  
пояс  в  воде  леса  средней  поймы ,  рушатся  в  реку  подмываемые  бере га .  Словно  диковинные  
корабли  проносятся  мимо  отжившие  свой  век  о громные  осокори .  

Уральское  половодье  не  оставили  без  внимания  многие  писатели ,  ученые ,  побывавшие  
на  е го  бере гах .  Лучшие  с троки  об  Урале  принадлежат  коренному  уральскому  писателю  Валериану  
Правдухину ,  автору  романа  "Яик  уходит  в  море " .  Процитирую  с троки  из  кни г  еще  двух  очевидцев  
половодья  на  Урале .  

Вот  ка к  описывает  весенний  разлив  реки  1 9 5 0  года  академик  Н .  П .  Дубинин ,  изучавший  
птиц  уральской  долины :  "Ее  воды  в  конце  апреля  вздыбились  от  весенне го  паводка .  Пойменный  
лес  с тоял  в  волшебных  своих  отражениях ,  в  нескончаемых  зеркалах  разлившейся  на  километры  
весенней  животворной  воды " .  

Оренбур гс кому  писателю  Б .  С .  Бурлаку  принадлежат  т а кие  теплые  слова  об  Урале :  "Май  
-  золотая  пора  в  жизни  Урала ,  ко гда  г алечные  отмели  не  мешают  ему  полюбоваться  самим  
собою ,  а  заодно  и  порадовать  людей  своим  разливом .  Есть  реки  молодецкие  -  душа  нараспашку .  
Именно  та кой  Урал .  Весной  он  шумит ,  за топит  окрестные  лу га  и  дубовые  рощи ,  раз горячится  в  
длиннейшем  заезде  от  г олубых  Уральских  г ор  и  до  синя  моря ,  ниче го  не  пожалеет ,  лишь  бы  
поразить  бесшабашной  удалью ,  а  к  июню  приутомится ,  войдет  в  свои  бере га " .  

И  вот  здесь ,  на  бере гу  весенней  реки ,  приходишь  к  глубокому  убеждению ,  что  нельзя  
отнимать  у  нее  этой  самой  необходимой  фазы  ее  жизни ,  нельзя  допуска ть  полно го  задержания  
ее  весенне го  с тока .  

Полые  воды  нужны  приуральным  дубравам  и  сенокосам .  Вешние  потоки  промывают  
зимовальные  ямы ,  очищают  от  топляков  и  мусора  за тоны  и  плесы .  Разливы  делают  возможным  
нерест  рыбы ,  в  том  числе  осетровых .  А  ка кую  радость  приносит  это  обновление  природы  людям ,  
живущим  на  бере гах  Урала !  

И  всем ,  к то  проектирует  водохранилища  на  среднем  течении  Урала  и  е го  крупных  
притоках ,  хочется  напомнить ,  что  здоровье  реки  и  ее  поймы  полностью  зависит  от  весенне го  
половодья .  

Глава  третья  

ОТ  ИСТОКА  ДО  ГУБЕРЛИНСКИХ  ГОР  
Зауральский  водосбор  
Всем  известно ,  почему  реки  те ку т .  Вода  тече т  по  наклонной  плоскости .  Реки  те ку т  от  

более  высоких  участков  суши  к  более  низким .  Соединяясь  постепенно  во  все  более  и  более  
мощный  поток ,  они  вливаются  в  море ,  где  вода  образует  единую  поверхность .  

Однако  не  везде  и  не  все  реки  те ку т  от  больших  высот  к  меньшим .  Посмотрите  на  карту  
уральско го  бассейна .  Урал  и  те кущая  навстречу  ему  Орь  беру т  свое  начало  на  главных  
водоразделах  Южного  Урала  и  Мугоджар ,  но  за тем  протекают  практически  по  равнине .  И  вдру г ,  
словно  с говорившись ,  они  кру то  поворачивают  на  запад .  А  ведь  на  их  пути  лежит  осевая  часть  
Уральско го  хребта .  Для  то го  чтобы  понять  это  явление ,  нужно  обратиться  к  г еоло гической  
истории  бассейна .  

До  четвертично го  периода  Зауральский  водосбор  был  изолирован  от  средне го  течения  
Урала .  Верхний  Урал  протекал  вдоль  восточно го  подножия  г орной  страны  и  впадал  в  Орскую  
озерную  впадину .  В  середине  четвертично го  периода  произошел  разлом  кристаллическо го  
барьера  -  Губерлинских  г ор ,  и  воды  Верхне го  Урала  получили  выход  на  запад ,  образовав  
современную  систему  Уральско го  бассейна .  Таким  образом ,  верхняя  часть  бассейна  Урала  
длительное  время  развивалась  изолированно  от  средне го  и  нижне го  течения  реки  и  существенно  
отличается  от  нее  по  своим  природным  особенностям .  

В  г еоло гическом  отношении  Зауралье  -  цокольная  возвышенная  равнина ,  
сформировавшаяся  на  складчатом  основании  разрушенных  г ор .  Она  сложена  разнообразными  
палеозойскими  осадками ,  вулканическими  и  метаморфическими  породами ,  которые  зале гают  
здесь  не глубоко .  В  полосе ,  приле гающей  к  Уралу  с  востока ,  развиты  девонские  порфириты ,  
андезиты ,  дациты ,  диабазы  и  каменноу гольные  алевролиты ,  известняки  и  кон гломераты .  Эти  
породы  обнажаются  повсеместно  на  склонах  долин  рек .  К  востоку  они  постепенно  сменяются  



своеобразными  каменными  полями  с  останцами  в  виде  " караваев " ,  " каменных  палаток "  и  
" г орбов " ,  состоящих  из  матрацевидных  слоев  г ранитоидов .  

Орская  впадина  заполнена  юрскими  и  нео ге  новыми  су глинками ,  глинами ,  песками  и  
г алечниками  с  желваками  фосфоритов ,  бурых  и  каменных  у глей .  

Бассейн  реки  Орь  занимает  южную  часть  зауральско го  водосбора  и  расположен  почти  
целиком  в  пределах  Актюбинской  области ,  Верховья  реки  находятся  на  западном  склоне  
Мугоджар ,  сложенных  осадочно -вулкано генньши  породами  каменноу гольно го  периода .  

Несмотря  на  огромную  протяженность  Зауральско го  водосбора  с  севера  на  юг  (около  6 5 0  
километров ) ,  он  почти  весь  расположен  в  пределах  степной  зоны .  Это  связано  с  тем ,  что  
северное  Зауралье  находится  в  "дождевой  тени "  хребта  Ирендык ,  а  западнее  побережье  
Мугоджар ,  напротив ,  улавливает  влажные  западные  ветры .  

Зима  в  Зауралье  холодная ,  сравнительно  малоснежная ,  с  сильными  метелями .  Средняя  
температура  января  -  1 7 °С  на  северен  -  1 5 °С  на  юге .  Средняя  высота  снежно го  покрова  
уменьшается  к  югу  от  0 , 5  до  0 , 3  метра ,  а  продолжительность  зале гания  соответс твенно  от  1 6 0  до  
1 2 0  дней .  Лето  жаркое ,  сухое .  Средняя  температура  июля  увеличивается  к  югу  от  1 8 °С  до  2 2 °С .  
Годовое  количество  осадков ,  напротив ,  уменьшается  от  4 0 0  до  2 5 0  миллиметров .  

Речная  се ть  в  Зауралье  сравнительно  редкая .  Реки  маловодные  и  мелкие ,  многие  из  них  
пересыхают .  В  верховьях  Ори  вдоль  западно го  склона  Мугоджар  прослеживается  цепочка  
непроточных  озер ,  соленых  и  солоноватых :  Сор - коль ,  Караколь ,  Жарколь  и  дру гих .  

Ландшафты  Зауралья  преимущественно  степные ,  лишь  истоки  Урала  расположены  в  
лесостепной  зоне .  С  севера  на  юг  сменяются  подзоны  ковыльно -разнотравных ,  типчаково -
ковыльных  и  полынно - типчаковых  степей .  В  низовьях  Ори  и  Кумака  развиты  песчаные  степи .  В  
бассейне  средней  Ори  нередки  участки  полынно -соляновых  степей  и  солончаков .  

В  верховьях  Суундука  на  г ранитах  расту т  сосново -лиственничные  и  березовые  колки .  
Небольшие  осиновые  лесочки  попадаются  в  бассейне  Кумака .  

В  южной  части  Зауралья ,  в  верховьях  Ори ,  в  бла гоприятных  условиях  по  выходам  
г рунтовых  вод  встречаются  небольшие  березово -осино -вые  колки  с  болотами .  

На  просторах  Зауралья  разбросано  немало  памятников  природы .  На  водоразделах  
нередки  причудливые  останцы  выветривания  г орных  пород .  На  известняках  развиваются  
карстовые  ландшафты .  По  выходам  г рунтовых  вод  и  при  близком  их  зале гании  расту т  
живописные  рощи ,  с толь  редкие  в  суровых  климатических  условиях  Зауралья .  

Лик  целинных  степей  
В  зауральской  части  бассейна  наблюдается  правильная  широтная  смена  ландшафтных  

условий .  В  северной  части  преобладают  разнотравно - ковыльные  степи  на  обыкновенных  
черноземах .  Ныне  степи  почти  сплошь  распаханы .  По  отдельным  сохранившимся  участкам  можно  
установить ,  что  в  девственных  с тепях  этой  полосы  преобладали  ковыли  красноватый  и  
красивейший .  С  ними  разделяли  г осподство  ковыль -волосатик  и  ковыль  Лессин га ,  реже  ковыль  
Коржинско го .  Обильно  росли  типчак  и  тонконо г .  Единично ,  но  всюду  на  степных  участках  сейчас  
встречаются  вейник  наземный ,  мятлик  с тепной  и  тимофеевка  степная .  Из  разнотравья  наиболее  
заметны  г орицвет  волжский ,  зопник  клубненосный ,  шалфей  степной ,  коровяк  фиолетовый .  

В  условиях  лучшего  увлажнения  (в  понижениях ,  на  склонах  северной  экспозиции )  
первенство  за  представителями  разнотравья .  Из  злаков  наиболее  распространены  ковыли  
красный  и  узколистный ;  появляются  сон - трава ,  таволга  шестилепестная ,  чабрец  Маршалла ,  
очиток  большой  и  некоторые  дру гие  воды  северно го  разнотравья ,  которых  нет  в  ковыльно -
типчаковых  ассоциациях .  Нередко  в  ложбинах  с тока  сплошные  заросли  образуют  чилига  и  
спирея .  

В  ландшафте  подзоны  заметная  роль  принадлежит  березовым  колкам  и  сосновым  борам ,  
которые  придают  местности  в  верховьях  Суундука  вполне  лесостепной  вид .  Лесные  массивы  
приурочены  к  г рубощебенистым  песчаным  и  супесчаным  почвам ,  развитым  на  г оризонтально  
зале гающих  г ранитоидах .  Сосняки  расту т  на  г ребнях  водоразделов ,  а  березняки  (реже  осинники )  
захватывают  лучше  увлажненные  места ,  окаймляя  речные  долины .  Березовые  леса  и  сосново -
лиственные  боры  северо -восточной  части  Зауралья  образуют  уникальный  в  ландшафтном  
отношении  Кваркенский  район  "ложной "  лесостепи ,  который  будет  описан  ниже .  

Южнее  широты  Кваркено  северная  степь  сменяется  подзоной  типичной  степи  с  
типчаково - ковыльной  растительностью  на  южных  черноземах .  Южная  ее  граница  в  Зауралье  
проходит  по  долине  Кумака  и  тянется  выше  устья  Жарлы  на  северо -восток ,  к  верховьям  Тобола .  

Типчаково - ковыльные  с тепи  одевали  прежде  все го  равнинные  водораздельные  
пространства  подзоны .  В  их  травяном  покрове  преобладали  уз колистные  злаки ,  главным  
образом  ковыль  Лессин га ,  типчак ,  ковыль -волосатик ,  или  тырса ,  тонконог .  Разнотравье  
представлено  здесь  двумя  основными  г руппами .  Растения  одной  г руппы  сильно  опушены ,  
ве ге тируют  большую  часть  лета  и  относятся  к  та к  называемому  седому  разнотравью .  
Представители  дру гой  г руппы  быстро  за канчивают  свою  ве ге тацию ,  пользуясь  для  развития  



весенним  периодом ,  пока  еще  в  почве  содержится  доста точно  вла ги .  Наиболее  часто  фон  этих  
степей  образуют  полынь  австрийская ,  грудница  мохнатая ,  солонечник  та тарский ,  астра гал  
длинноногий ,  козелец  австрийский .  Нередко  здесь  можно  увидеть  г орицвет  волжский ,  ирис  
низкий ,  люцерну  степную ,  зопник  клубненосный ,  жабрицу  Ледебура ,  шалфей  степной .  

В  подзоне  типичной  степи  Зауралья  встречаются  участки  солонцовой  и  солончаковой  
растительности ,  а  вот  лесная  практически  отсу тс твует .  Лишь  в  полосе  г ранитоидов ,  
продолжающейся  к  югу  от  села  Кваркено  в  направлении  к  селу  Адамовка ,  эпизодически  
попадаются  небольшие  березовые  колки .  Значительный  массив  березово -осиново го  леса  
расположен  к  юго -востоку  от  Адамовки .  

На  широте  долины  Кумака  типичная  степь  сменяется  южно -степной  подзоной ,  которая  в  
ландшафтном  отношении  очень  неоднородна  и  характеризуе тся  сочетанием  типично  степных ,  
южно -степных  и  полупустынных  элементов .  Междуречье  Ори  и  Кумака  в  их  низовьях  и  правый  
бере г  Ори  заняты  песчаными  степями .  

Рельеф  большей  части  подзоны  плавный ,  увалисто -холмистый .  В  некоторых  местах  
видны  выходы  г ранитов ,  много  мочажин ,  лиманов .  Почвенный  покров  отличается  
комплексностью ;  темно - каштановые  почвы  г раничат  с  солонцами  и  солончаками .  По  
механическому  составу  преобладают  глинисто -щебенистые  разновидности  почв .  

В  подзоне  южной  степи  Зауралья  некоторые  районы  напоминают  полупустыню .  Почвы  
меняются  через  несколько  шагов  по  составу ,  степени  засоленности ,  строению  и  физическим  
свойствам .  Вместе  с  почвой  с толь  же  явственно  меняется  и  растительность .  Так  что  
исследователю  нетрудно  в  этой  местности  по  почве  преду гадать  растительность ,  а  по  
растительности  -  почву .  

На  незасоленных  участках  развита  полынно - типчаково - ковыльная  степь  на  темно -
каштановых  почвах .  В  нее  вклиниваются ,  занимая  от  2 0  до  8 0  процентов  площади ,  урочища  
солонцовых  степей .  На  солонцах  наиболее  часто  расположены  типчаково -белополынные  и  
волоснецово -белополынные  ассоциации ,  обычны  тонконо г ,  полынь  австрийская ,  ковыль -
волосатик ,  кермек  Гмелина ,  грудница  мохнатая ,  изень ,  жалмак - кулак .  На  более  засоленных  
участках  большую  роль  и грают  солелюбивые  полукустарнички  -  анабазис  (биюргун )  и  нанофитон  
( тасбиюргун ) .  

На  поверхности  земли  повсеместно  можно  увидеть  желтый  лишайник  -  пармелию  
блуждающую ,  типичный  кочующий  лишайник  с тепей  и  полупустынь ,  который  свободно  
переносится  ветром  с  одно го  места  на  дру гое  (в  народной  медицине  он  широко  использовался  
для  лечения  ожогов  и  ран ) .  Тут  приютились  темно - коричневые  кус тики  пармелии  
г рубоморщинистой  и  небольшие  серые  комочки  аспициллии ,  или  лишайниковой  манны ,  свободно  
лежащие  на  поверхности  почвы .  Лишайниковая  манна  размножается  особым  способом  -  путем  
расчленения  комочка  на  более  мелкие  части .  Она  может  употребляться  в  пищу ,  та к  ка к  содержит  
у глеводы ,  близкие  по  составу  к  картофельному  крахмалу .  Именно  от  нее  произошла  ле генда  о  
"манне  небесной " .  

В  бассейне  Ори  и  Кумака  очень  много  лиманообразных  понижений  и  низин  долинного  
типа ;  к  ним  нередко  приурочены  солончаки .  Центральные  части  солончаковых  урочищ  обычно  
заняты  ослепительно  белыми  пятнами  с  выцветами  солей ,  лишенными  растительно го  покрова .  
Там ,  где  ес ть  травостой ,  в  нем  г осподствуют  мясистые  растения :  солерос  травянистый ,  
офайстон  однотычинковый ,  множество  солянок .  Издали  на  белом  фоне  солончаков  хорошо  
видны  темно - зеленые  кру говины  сарсазана  ши -роконосно го .  В  конце  лета  и  осенью  от  обилия  
солероса  и  сведы  солончаки  нередко  приобретают  оттенки  красно го  цвета .  На  этих  почвах  
встречаются  кокпек ,  петросимония  Литвинова ,  франкения  шершавая ,  мелкие  виды  кермека ,  
изредка  можно  увидеть  эндемик  Зауралья  -  полевицу  солончаковую .  

На  солончаках  Актюбинском  Зауралья  разбросаны  такырообразные  участки ,  что  очень  
сближает  здешний  ландшафт  с  ландшафтами  полупустынь  и  пустынь .  Такыры  образованы  
плотным  глинистым  слоем ,  который  при  высыхании  отделяется  в  виде  пластины  толщиной  2 - 3  
сантиметра  и  разбивается  на  многоу гольники .  Такыры  практически  лишены  растительности ,  но  и  
на  них  иногда  торчат  кус тики  сведы  стелющейся .  

На  солончаках  Карабута кс ко го  и  Новороссийско го  районов  Актюбинской  области  можно  
наблюдать  своеобразные  гря зевые  вулканчики  от  5 0  сантиметров  до  4  метров  в  диаметре .  Они  
возвышаются  над  трясинами  на  3 0 - 5 0  сантиметров .  Поражает  разнообразие  их  форм :  
куполообразные ,  полулунные ,  подковообразные ,  треу гольные ,  сердцевидные ,  четкообразные ,  
кольцевые  и  т .  д .  Вулканчики  действуют  весной  в  распутицу  или  во  время  за тяжных  дождей ,  
поэтому  редко  кому  удается  увидеть  их  "самоизвержение " .  Но  доста точно  снять  с  кра тера  комок  
зас тывшей  земли ,  чтобы  вызвать  бурное  излияние  жидкой  г рязи .  

Характеристике  песчано -степных  ландшафтов  Зауралья  следует  уделить  особое  
внимание .  Песчаные  степи  распола гаются  на  междуречье  Ори  и  Кумака  и  широкой  полосой  
тянутся  на  юг  вдоль  право го  бере га  Ори .  Для  это го  района  характерны  ле г косу глинистые  темно -
каштановые  почвы .  Рельеф  на  большей  части  равнинный .  Вблизи  речных  долин  нередки  



бу гристо - г рядовые  пески .  Среди  плавноволнистых  песков  лежат  блюдцеобразные  западины  с  
лу говыми ,  реже  та кыровидными  и  пухлыми  солончаками .  

Основу  травостоя  песчаных  степей  составляют  зла ки ,  среди  которых  господствуют  
ковыль  Иоанна  и  овсяница  Беккера .  Среди  степно го  разнотравья  немало  "северян " :  сон - трава ,  
подмаренник  русский ,  чабрец  Маршалла .  

В  южно -степной  подзоне  лесной  растительности  практически  не т  -  лишь  вдоль  рек  
возникают  изреженные  рощицы  из  ветлы  и  тополя .  Но  в  8 - 1 0  километрах  к  юго -востоку  от  
станции  Новоорск  ландшафт  вдру г  становится  необычным .  В  окрестностях  села  Чапаевки  на  
площади  около  1 2  квадратных  километров  среди  песчаных  с тепей ,  степных  солонцов ,  лу говых  
низин  I T  лиманов ,  рассеяны  небольшие  березово -осиновые  колки .  Площадь  каждо го  из  них  редко  
дости гае т  одно го  г е к тара .  

В  настоящее  время  все  удобные  для  обработки  зауральские  степи  почти  сплошь  
распаханы :  сельскохозяйственные  поля ,  главным  образом  пшеничные ,  з анимают  3 5 - 5 5  
процентов  территории .  Заметную  роль  в  ландшафте  степно го  Зауралья  играют  залежи ,  или  
перело ги , -  временно  не  обрабатываемые  пашни .  На  залежах  широко  распространены  растения  
типа  перекати -поле ,  особенно  курай  (солянка  чумная ) ,  сплошь  покрывающий  землю  своими  
растопыренными  ветвями .  Осенью ,  ко  времени  созревания  плодов ,  это  растение  приобретае т  
форму  шара ,  ле гко  обламывается  у  корня  и  тысячами  носится  по  полям ,  пока  не  остановится  
где -нибудь  в  овра ге ,  лесной  полосе  или  у  забора ,  образуя  о громные  завалы .  

В  ветреные  осенние  дни  степь  оживает :  множество  диковинных  " зверей " ,  напоминающих  
то  зайца ,  то  волка ,  мчится  в  одном  направлении ,  постоянно  подпрыгивая  на  несколько  метров .  
Жуткое  впечатление  производит  та кая  степь  в  лунные  ночи ,  ко гда ,  сцепившись  дру г  с  дру гом ,  
образуя  о громные  комья ,  растения  "прыгают "  по  степи .  Недаром  перекати -поле  называют  в  
народе  степными ,  или  ве тровыми ,  ведьмами .  Во  время  "скачки "  рассеивается  о громное  
количество  семян :  от  одно го  растения  около  2 0 0  тысяч !  Кроме  курая  г руппу  перекати -поле  
образуют  качим  метельчатый ,  кермек  та тарский ,  ка тран  та тарский ,  ро гач  песчаный  и  некоторые  
дру гие .  Эта  г руппа  растений  может  развиваться  только  на  широком  просторе  степных  
ландшафтов .  

У  истоков  реки  
Как  начинается  Урал?  Ответ  на  этот  вопрос  небезынтересен  всем ,  к то  живет  в  е го  

бассейне ,  ив  Магнито горс ке ,  и  в  Чапаеве ,  и  в  Гурьеве .  У  исто ков  знаменитой  реки  мечтают  
побывать  тысячи  туристов ,  не  прочь  за глянуть  сюда  экспедиции  ученых ,  приходят  напиться  
воды  из  уральско го  истока  местные  жители .  

Исток  реки  находится  в  Учалинском  районе  Башкирской  АССР  в  отро гах  хребта  Уралтауу  
подножия  г оры  Нажимтау  на  высоте  6 3 7  метров  над  уровнем  моря .  Вокру г  родника  стоит  
полукольцом  темно - зеленый  черноолыпаник ,  чуть  поодаль  -  светлый  березняк .  А  еще  дальше  -  
верховое  болото  -  мощный  накопитель  родниковой  вла ги .  

Родник  бьет  из -под  каменной  плиты  несколькими  маленькими  вулканчиками .  Рядом  с  
ним  установлен  памятный  знак  -  чу гунная  доска  "Здесь  начинается  река  Урал " ,  на  ко торой  
обозначена  уз кая  лента  реки  с  названиями  г ородов ,  расположенных  на  ее  бере гах .  Участник  
установки  это го  знака  В .  Н .  Поляничко  пишет :  "Родился  Урал ,  а  еще  не  знает ,  ка кая  у  не го  
доро га .  Горы ,  рукотворные  моря ,  пу гачевские  степи ,  зной ,  Каспий .  Река ,  те кущая  в  лето " .  А  вот  
ка к  он  описывает  дальнейший  путь  реки :  "Вырвавшись  из  земли ,  вода  сразу  бросается  в  путь . . .  
Пробившись  через  болота ,  Урал  выходит  на  основное ,  южное  направление .  По  узким  и  г лубоким  
ущельям  с . . .  высоты  бросаются  к  Уралу  ручьи ,  создающие  живописную ,  неповторимую  картину .  
Прорезая  г орный  кряж ,  река  бурным  потоком  протекае т  меж  скал  и  обрывов .  Много  поро гов  и  
перекатов ,  г ус той  шум  от  них  слышен  далеко  в  г орах . . . "  

Но  недолго  длится  г орный  путь  Урала .  Очень  скоро  он  выходит  на  простор  зауральских  
степей .  

Верховья  Урала  иногда  называют  заповедником  истоков .  И  действительно ,  совсем  
рядом  с  Уральским  родником  исток  реки  Уй ,  лево го  притока  Тобола .  В  1 4  километрах  от  не го  
исток  Миасса ,  которому  суждено  напоить  водой  индустриальный  Челябинск  и  донести  свои  воды  
до  Исети  и  далее  до  Тобола ,  Иртыша ,  Оби  и  Карско го  моря .  

С  западных  склонов  то го  же  г орно го  массива  начинаются  река  Белая ,  Юрюзань  и  Ай  -  их  
путь  лежит  через  Каму  и  Волгу  в  то т  же  Каспий .  Неплохо  бы  создать  в  этом  узле  истоков  не  
"образный " ,  а  настоящий  г осударственный  г идроло гический  заказник  истоков  рек .  

Подобная  коллекция  исто ков  рек  ес ть  и  на  севере  Мугоджарских  г ор ,  в  Актюбинской  
области ,  где  берут  начало  Орь ,  Илек  и  Эмба .  Ландшафт  Мугоджарско го  узла  истоков  резко  
отличается  от  верховьев  Урала .  Вдвое  ниже  здешние  г оры .  И  климат  иной :  близка  г раница  степи  
и  полупустыни .  Но  ес ть  в  истоках  Ори ,  Илека  и  Эмбы  урочище  Уркач ,  родина  ко торо го  лесная  
зона  Южного  Урала .  В  нем  ка к  бы  в  миниатюре  представлены  пейзажи  верховьев  Урала .  Есть  
здесь  и  мно гочисленные  родники  и  бодотца ,  и  жвдоцисцые  березово -осиновые  колки .  И ,  



сравнивая  эти  два  замечательных  места  в  бассейне  Урала ,  не  перестаешь  удивляться  и  
взаимосвязанности  явлений  природы .  

Орские  ворота  
К  западу  от  Орска ,  приняв  слева  Орь  и  Ку -мак .  Урал  вопреки  всем  з а конам  устремляется  

в  г оры .  Дальнейший  путь  на  запад  пре граждает  ему  каменная  с тена  Губерлинских  г ор .  
Но  Урал  упрям  в  своем  желании  преодолеть  г орный  барьер .  Он  кру то  поворачивает  на  

юго -восток ,  обходя  неприступный  г орный  массив .  Огибая  первую  гряду  Губерлинских  г ор ,  река  
проходит  около  6  километров .  Справа  над  ней  -  стометровая  скала ,  слева  -  низкий  бере г ,  
заросший  пойменным  лесом .  

Урал  здесь  широк  и  глубок ,  течение  спокойное ,  почти  незаметное ,  он  похож  на  уз кое  и  
длинное  г орное  озеро .  Но  вот  за канчивается  глубокий  плес .  Слышится  шум  падающей  воды .  
Впереди  перекат  Уик -Сай .  Здесь  русло  реки  представляет  собой  на громождения  о громных  
валунов  и  обломков  скал .  Справа  нависают  у тесы ,  обрывающиеся  прямо  в  воду .  Величественная  
скала -бастион  подходит  слева ,  она  сложена  очень  креп кими  г орными  породами '  -  амфиболитами  
и  г аббро .  Долина  здесь  переходит  в  сравнительно  уз кое  ущелье ,  и  река  быстро  тече т  между  
двумя  каменными  стенами .  

Вскоре  ущелье  сменяется  пологими  холмами ,  но  до  выхода  на  равнину  еще  далеко .  В  
поисках  прорыва  на  запад  Урал  вновь  меняет  свое  направление  и  тече т  на  север .  Но  прямой  
путь  ему  вновь  пре граждает  высокая  гора  Ак -Бик .  На  высоте  около  1 2 0  метров  г ора  имеет  
г оризонтальный  ус туп - террасу  шириной  1 0 0 -  1 2 0  метров .  Этот  ус туп  -  древнее  русло  Урала .  
Около  миллиона  лет  назад  разрушенные  уральские  г оры  с тали  постепенно  подниматься ,  и  река  
вынуждена  была  у глублять  свое  русло ,  врезаясь  в  вздымающиеся  Губерлинские  г оры .  Так  
образовались  Орские  ворота  -  выход  Урала  на  запад .  

Близ  устья   Губерли  ландшафт  становится  особенно  живописным .  К  реке  сбе гают  
островерхие  холмы  и  зубчатые  скалы ,  расчлененные  глубокими  тенистыми  ущельями .  Между  
г рядами  и  с калами  сползают  вниз  пото ки  каменистых  осыпей ,  сложенных  обломками  скал  и  
валунов .  

Эта  г орная  страна  перепилена  глубокими  каньонами  речек  Губерля ,  Тонатар ,  Эбита  и  их  
притоков .  Днища  каньонов  г ус то  заросли  черной  ольхой ,  осиной ,  березой ,  калиной .  Иногда  со  
склонов  сползают  темно - зеленые  бороды  ка зацко го  можжевельника .  Но  достаточно  подняться  
наверх ,  и  вашему  взору  предстанет  необозримый  ковыльный  простор  древне го  плато .  Таков  
природный  феномен  Губерлинско го  района  уральско го  бассейна :  скалистые  г оры  -  внизу ,  
равнинная  с тепь  -  вверху .  

Найти  на  кар те  этот  уникальный  ландшафт  Южного  Урала  нетрудно .  Он  находится  на  
севере  Актюбинской  области ,  там ,  г де  небольшой  участок  реки  Урал  служит  г раницей  между  
Казахс таном  и  Российской  Федерацией .  

На  гранитной  броне  
На  значительной  части  восточно го  Зауралья  близко  к  поверхности  зале гают  древние  

кристаллические  породы  -  гранитоиды .  Они ,  ка к  броня ,  покрывают  водоразделы ,  вклиниваются  
между  долинами  рек ,  а  разрушаясь ,  образуют  обширные  " г ранитные  поля " .  В  отдельных  местах  
гранитоиды  выступают  на  поверхность  в  виде  каменных  бастионов ,  палаток ,  караваев ,  
сложенных  массивными  матрацевидными  плитами .  

Наиболее  крупный  компле кс  г ранитных  ос - танцев  расположен  в  Адамовском  районе  
Оренбур гс кой  области ,  на  левом  бере гу  Карабута ка ,  в  2  километрах  к  северо - западу  от  села  то го  
же  названия .  Эта  каменная  г ряда ,  протяженностью  около  3  километров ,  носит  название  Шонкал ,  
что  в  переводе  с  ка захско го  означает  "возвышенность " .  Она  состоит  из  пяти  величественных  
каменных  бастионов .  В  каждой  от  двух  до  пяти  башен ,  возвышающихся  на  1 0 - 3 0  метров  над  
приле гающими  каменисто -степными  склонами .  Башни  сложены  г ранитными  плитами  с  
характерными  ячеистыми  формами  выветривания .  

Шонкал  издали  привлекае т  внимание  путников  не  только  своими  "архитектурными  
ансамблями " ,  но  и  растущими  на  е го  склонах  березками .  Тот ,  к то  побывал  у  подножия  
шонкальс ких  скал ,  навсе гда  запомнит  простую  пейзажную  композицию :  о громные  плитчатые  
бастионы  с  изящными  белоствольными  красавицами  на  фоне  безоблачно го  степно го  неба ,  
нашедшими  приют  на  могучем  теле  г ранитных  монолитов .  А  вокру г  безлесные  на  десятки  верст ,  
опаленные  солнцем  степные  пространства .  В  течение  все го  года  здесь  практически  не  бывает  
безветренных  дней :  летом  -  обжигающие  суховеи ,  зимой  -  снежные  ура ганы  и  жесточайшие  
морозные  ветры  властвуют  над  вершинами  скал .  Но  каждой  весной  покрываются  нежной  
зеленью  шонкальские  берез ки  и  радуют  г ла з  своей  вечно  обновляющейся ,  непривычной  для  э тих  
мест  хрупкой  красотой .  

Лирик ,  вероятно ,  увидит  в  описанном  явлении  глубокий  смысл :  могучий  г ранитный  
исполин  после  миллионов  лет  жестких  испытаний  в  разные  г еоло гические  эпохи  решил  украсить  
свою  с тарость  девственной  красотой  юных  березок .  Но  суровы  условия  окружающей  природы .  



Как  взлелеять  и  сохранить  своих  нежных  питомцев?  Только  бережно  собирая  скудную  степную  
вла гу  в  о громных  ладонях ,  разрушаясь  и  заполняя  сыпучими  частицами  свои  трещины -морщины ,  
г ранит  создал  минимальный  комфорт  для  тонкоствольных  поселенок ,  невольных  свидетельниц  
е го  с тарости .  И  они ,  бла годарные ,  весело  шелестят  над  каменными  вершинами .  

И  лирик  будет  недалек  от  истины :  и  бла гоприятные  условия  увлажнения ,  и  плодоносная  
рыхлая  почва ,  и  убежища  для  нежных  всходов  созданы  на  древнем  г ранитном  ложе  именно  в  
процессе  е го  разрушения .  

Среди  дру гих  " квартирантов "  г ранитных  скал  можно  увидеть  кус тики  кизильника ,  
душистые  розовые  подушки  чабреца  и  поражающие  сочностью  и  свежестью  грядки  очитка  с  ярко -
желтыми  звездочками  цветков .  Здесь  же  непременно  ютятся  та кие  камнелюбы ,  ка к  
г орноколосник ,  ку зьмичева  трава ,  гвоздика  иглолистная  и  дру гие  единичные  растения .  

В  нишах  г ранитных  плит  устраивает  гнезда  степной  хищник  -  пустель га .  Нередко  можно  
видеть ,  ка к  э та  птица  " трясется "  в  воздухе  на  одном  месте ,  высматривая  добычу ,  а  потом  
стремительно  пикирует  к  з емле .  В  скалах  и  кус тах  много  дру гих  мелких  пернатых .  Прячась  и  
маскируясь ,  они  остаются  незаметными  для  неопытно го  вз гляда .  Только  изящная  белая  
трясо гу з ка  будет  сопровождать  вас  во  время  экс курсии  по  шонкальским  скалам ,  перелетая  с  
былинки  на  былинку ,  пробе гая  по  камням ,  забавно  подер гивая  при  этом  хвостом .  

Подобные  выходы  матрацевидных  г р анитов  образуют  целую  полосу  своеобразных  
" г ранитных  ландшафтов "  Зауралья  и  должны  охраняться  ка к  памятники  природы .  

Яшмовый  пояс  
С  севера  на  юг  вдоль  все го  Уральско го  хребта  тянется  знаменитый  яшмовый  пояс .  

Южная  часть  е го  идет  вдоль  Урала  до  Орска ,  где  расположена  всемирно  известная  яшмовая  гора  
Полковник .  Ее  первооткрывателем  принято  счита ть  ес тес твоиспытателя  и  путешественника  П .  С .  
Палласа ,  который  побывал  здесь  в  1 7 6 9  году .  Он  писал :  "За  рекой  Орью  начинается  г орный  
хребет ,  в  котором  видны  наилучшие  породы  яшмового  камня .  Слои  в  сей  г оре  та кже ,  ка к  ив  
лежащих  при  Яике  яшмовых  г орах ,  по  большей  части  опускаются  в  глубину  с  западной  к  
восточной  стороне .  Здешняя  опока  имеет  очень  много  разных  цветов .  Наилучшая  яшма  особливо  
в  большом  развале ,  цвет  имеет  то  кофейный ,  то  белый  с  красными  и  желтова тыми  полосами .  
Здесь  имеются  та кже  кус ки ,  на  ко торых  изображены  травы  и  деревья .  На  каждом  холму  
находятся  кир гизские  могилы .  Нигде  не  можно  найти  лучших  кус ков  здешней  яшмы ,  ка к  на  сих  
могилах ,  и  кажется ,  что  действие  солнца  произвело  снаружи  цвет  гораздо  лучше ,  нежели  внутри  
камня " .  В  окрестностях  Орска  уже  в  то  время  было  несколько  камнеломен .  

Много  лет  спустя  А .  И .  Герцен  в  своем  романе  "Кто  виноват? "  писал  "Орская  крепость  
вся  стоит  на  яшме  и  на  бла городнейших  г орно - каменных  породах . . . "  

Академик  А .  Е .  Ферсман ,  описывая  минералы  Советско го  Союза  в  кни ге  "Путешествие  за  
камнем " ,  на  титуле  кни ги  поместил  только  шесть  кусочков  камня ,  все  они  оказались  орской  
яшмой ,  ко торой  ученый  уделил  немало  восторженных  с трок :  "Трудно  дать  исчерпывающую  
характеристику  этой  яшмы  -  настолько  разнообразны  ее  рисунок  и  окраска ,  свыше  двухсот  
разновидностей  яшмы  знаем  мы  в  этом  районе ,  и  лучшие  рисунки  и  расцветки  относятся  именно  
к  яшмам  это го  месторождения " 2 .  

" . . .Мне  кажется ,  что  мы  попали  в  чудесную  картинную  г алерею .  Не  всякий  художник  
сможет  передать  та кие  сочетания  тонов  и  красок ,  ка кие  разбросала  здесь  щедрой  рукой  сама  
природа .  Вот  ка к  будто  бурное  море ;  е го  зеленоватые  волны  отливают  красноватым  отблеском  
зари ,  вот  белая  каемка  пены ,  а  здесь  скалистые  бере га . . . "  и  далее :  "орские  яшмы  являются ,  
несомненно ,  национальным  бо га тс твом  страны " 3 .  

Кроме  г оры  Полковник  вдоль  Урала  ес ть  ряд  дру гих  месторождений  яшмы .  Многие  из  
них  еще  мало  известны ,  но  в  них  будущая  слава  зауральско го  яшмового  пояса .  

На  границе  леса  и  степи  
В  верховьях  левобережно го  притока  Урала  Суундука  и  севернее  е го  ландшафты  

Зауралья  неожиданно  приобретают  лесостепной  вид .  Появление  настоящих  сосново -
лиственничных  боров  в  зоне  засушливых  степей  вносит  в  местную  природу  особую  контрастную  
окраску .  

Знакомство  с  уникальной  природой  района  можно  начать  сразу  же  на  северной  окраине  
села  Кваркено ,  где  по  бере гам  реки  Суундук  обнажаются  г раниты .  Их  наличие  предопределило  
основные  ландшафтные  черты  окружающей  местности .  Разрушение  г орных  пород  привело  к  
формированию  песчаных ,  супесчаных  и  каменистых  почв ,  служащих  бла гоприятным  субстратом  
для  произрастания  лесной  растительности .  Бла годаря  тому ,  что  плотные  породы  г ранитов  не  
пропускают  вла гу ,  талые  и  дождевые  воды  скапливаются  в  трещинах  и  понижениях ,  заполненных  
рыхлыми  породами .  Таким  образом ,  по  выражению  известно го  русско го  естес твоиспытателя  Г .  
Н .  Высоцко го ,  растения  находят  здесь  для  себя  те  же  условия ,  что  в  цветочной  банке .  Этим  
можно  объяснить  распространение  довольно  крупных  лесных  массивов  у  сел  Аландск ,  
Болотовск ,  Андрианополь ,  Новооренбур г .  



Островной  район  лесостепи  расположен  в  верховьях  реки  Суундук .  Местность  здесь  
довольно  равнинная ,  лишь  в  левобережной  части  на  водоразделах  прослеживаются  небольшие  
хребты  со  скалами  и  увалы .  Часто  встречаются  провальные  воронки  и  безотточные  котловины ;  
на  дневной  поверхности  обнажаются  не  только  г раниты ,  но  и  крис таллические  сланцы ,  диориты ,  
порфириты ,  попадаются  известняки  с  пещерами ;  очень  обильны  выходы  цветных  каолинитовых  
глин ,  вызывающих  сильную  засоленность  почв .  

Лесостепной  облик  местности  создают  сосново -лиственничные  боры ,  березняки ,  
разреженные  сосняки .  Сосновые  редколесья  преобладают ,  они  приурочены  к  водоразделам .  
Березняки  захватывают  увлажняемые  места  и  окаймляют  речные  долины ,  сбе гая  ярко - зелеными  
языками  с  водоразделов  по  ложбинкам  временных  водотоков .  

Самым  южным  пунктом  распространения  сосны  в  Зауралье  является  небольшой  колок  у  
поселка  Айдырля .  Сосна  здесь  у гнетена .  Зато  севернее ,  у  Болотовска  и  Зеленодольска ,  нередки  
ее  эк земпляры  высотой  более  2 0  метров  и  диаметром  до  полуметра .  Не  ус тупает  по  высоте  и  
береза .  Повсеместно  в  виде  примеси  в  сосняках  и  березняках  можно  увидеть  лиственницу  
сибирскую .  На  открытых  степных  пространствах  возвышаются  ее  одинокие  деревья  с  
раскидистыми  кронами  и  толстыми ,  сучковатыми  стволами .  От  них  веет  бо га тырским  духом .  

Безусловно ,  и  в  прошлом  сосново -лиственничные  леса  занимали  значительно  большую  
площадь  в  районе .  В  связи  с  этим  нужно  упомянуть  об  уникальной  пятисотлетней  лиственнице ,  
одиноко  растущей  в  4 5  километрах  к  юго -востоку  от  ближайших  лесных  массивов ,  на  
по граничной  черте ,  отделяющей  Казахс тан  от  России ,  Кустанайскую  область  от  Оренбур гс кой .  

Гео графы  называют  Кваркенскую  лесостепь  "ложной " .  Дело  в  том ,  что  лесная  
растительность  здесь  не  является  зональным  явлением  -  она  вклинивается  в  степи  и  
соседствует  не  только  с  типично  степными ,  но  и  с  полупустынными  ландшафтами .  Несмотря  на  
то ,  что  в  колках  встречаются  некоторые  лесные  травы  ( кос тяника ,  золотая  роз га ,  бубенчик ) ,  
травянистый  покров  состоит  в  основном  из  степных  видов .  

Рядом  с  лесными  колками  нередки  солонцы  и  солончаки ,  где  ботаника  ждет  встреча  с  
типичными  обитателями  ка захстанских  полупустынь :  камфоросмой ,  сведой ,  кермеком .  И ,  
наконец ,  совсем  необычно  выглядят  неподалеку  от  сосново -лиственничных  боров  двухметровые  
метелки  замечательно го  пустынного  злака  -  чия  блестящего .  

Все  перечисленное  свидетельствует  о  том ,  что  кваркенские  лесные  колки  -  оста тки  
повсеместно  произраставших  в  Зауралье  сосново -лиственничных  боров  и  березняков ,  дошедших  
до  нас  со  времен  ледниковой  эпохи .  Открытые  всем  ветрам ,  обжигаемые  степным  солнцем ,  они  
выстояли  и  сохранили  до  наших  дней  свою  пышную  и  свежую  зелень .  Лесостепь  с  тенистой  
прохладой ,  бодрящим  запахом  смолы ,  живописными  полянами  -  прекрасное  место  для  отдыха  в  
знойных  районах  восточно го  Зауралья .  

В  верховьях  Губерли  
В  ледниковый  период  на  Южном  Урале ,  ка к  ив  Зауралье ,  г осподствовала  та к  называемая  

"холодная  лесостепь " .  Крупные  массивы  сосновых  и  березовых  лесов  были  разбросаны  среди  
степей .  После  отступления  ледника  с  Русской  равнины  и  Северно го  Урала  началось  потепление  и  
в  бассейне  Урала .  Большую  часть  южных  предгорий  Урала  завоевала  бо га тая  степная  флора ,  
которая  до  это го  сформировалась  южнее .  Сосновые  и  березовые  леса  отступили  на  север ,  и  об  
их  былом  широком  распространении  напоминают  лишь  редкие  реликты  древних  ландшафтов .  

Самый  южный  свидетель  "холодной  лесостепи "  -  Кара гайский  сосновый  бор  ( " кара гай "  в  
тюркских  языках - "сосна " ) ,  расположенный  в  верховьях  реки  Губерли ,  в  1 , 5  километрах  к  северо -
западу  от  села  Кара гай -Покровки  Кувандыкско го  района  Оренбур гс кой  области .  Разместился  он  
на  скалистых  склонах  у  реки  Губерля  и  на  прилежащем  участке  придолинно го  пла то .  Скалы  здесь  
поднимаются  уступами ,  лишь  местами  с тоят  отвесно ,  ка к  стена .  Иногда  они  образуют  о громные  
наклонные  навесы ,  состоящие  из  пачки  плит .  Сложены  скалы  слюдяными  хлоритовыми  
сланцами .  

В  районе  Кара гая  Губерля  похожа  на  настоящую  г орную  речку .  Она  берет  начало  в  6  
километрах  выше  бора ,  питаясь  многочисленными  родниками .  В  ее  истоке  более  1 0  родников  со  
студеной  водой .  Губерля  весело  бежит  между  скалами ,  то  образуя  маленькие  водопады ,  то  
разливаясь  в  живописные  плесы ,  то  полностью  скрываясь  между  деревьями  и  о громными  
камнями .  В  некоторых  местах  руслом  ей  служат  отшлифованные ,  сверкающие  на  солнце  
слюдистые  сланцы .  

Огромные  глыбы  скал ,  нависающие  над  речкой ,  очень  живописны .  В  расщелинах  
зеленеют  мелкие  папоротники .  Феноменально  присутс твие  здесь  пузырника  ломко го ,  или  
цистоптериса , -  типично го  папоротника  арктических  районов  (Гренландии ,  Исландии )  и  
альпийских  высоко горий .  На  склонах  расте т  и  дру гой  интересный  папоротник  -  многоножка  
обыкновенная ,  или  полиподиум ,  а  та кже  изящный  асплениум  северный  с  г ус тым  пучком  корней ,  
уходящих  в  расщелины .  За тененные  камни  покрыли  маршанция  многообразная  и  мягкие  подушки  



зеленых  мхов .  Скалы  облеплены  разнообразными  накипными  лишайниками .  Ярко  желтеют  на  
солнце  грядки  очитка  гибридного .  

Вдоль  речки  уз кой  полоской  тянется  перевитый  хмелем  черноолыпаник .  Еще  выше  
распола гае тся  березняк ,  который  постепенно  сменяется  сосновым  лесом .  В  нем  много  вековых  
сосен .  Рост  их  не  более  2 0  метров ,  а  диаметр  -  до  полуметра .  Стволы  сильно  сучковаты ,  кроны  
флагообразные .  Деревья  далеко  отс тоят  дру г  от  дру га .  В  местах ,  где  скапливается  рыхлый  
мелкозем ,  г ус то  прорастают  молодые  сосенки .  

Корневая  система  сосен  не  уходит  в  глубину ,  а  распола гае тся  на  поверхности ,  проникая  
в  расщелины  между  камнями .  

На  придолинном  склоне  правобережья  Губерли  и  на  выположенном  левобережье  ближе  к  
селу  Кара гай -Покровка  расте т  г ус той  березово -сосновый  лес ,  где  встречаются  сосны -великаны  
высотой  в  2 5  метров .  

Из  кус тарников  в  Кара гайском  бору  расту т  черемуха ,  калина ,  редко  -  малина ,  а  та кже  
ракитник ,  спирея  и  степная  вишня .  

В  травяном  покрове  преобладает  маленькая  осока .  Здесь  -  типичные  степные  растения .  
Близ  кус тарников  сплошные  заросли  образуе т  зверобой  продырявленный .  Из  характерных  трав  
сухих  боров  можно  увидеть  кошачью  лапку .  

Опушки  леса  заняты  о громными  плитами  слюдистых  сланцев .  На  них  встречаются  
плотные  дорожки  мха  политрикума ,  лук  Стеллера ,  гвоздика  иглолистная  и  уральская ,  пырей  
инееватый  и  дру гие  растения - камнелюбы .  

Кара гайский  бор  -  один  из  природных  уникумов  уральско го  бассейна  и  ему  должен  быть  
обеспечен  стро гий  заповедный  режим  охраны .  

Урочище  Шиелиагаш  
Адрес  это го  памятника  природы  известен  многим  жителям  восточно го  Оренбуржья  и  

прилежащих  районов  Актюбинской  и  Кустанайской  областей .  За  десятки  и  даже  сотни  километров  
приезжают  они  сюда  для  сбора  вишни  и  г рибов .  Такая  известность  пришла  к  Шиелиа гаш  (в  
переводе  с  ка захско го  "Вишневый  лес " )  не  случайно .  Это  единственное  в  обширном  степном  
крае  место ,  где  вишня  образуе т  сплошные  заросли  на  площади  в  несколько  сот  г е к таров .  Она  
расселилась  на  опушках  березово -осиновых  лесочков ,  на  склонах  песчаных  бу гров ,  на  
каменистых  вершинах  увалов ,  на  окраинах  степных  западин  и  лиманов .  

В  мае ,  в  пору  цветения ,  Шиелиа гаш  превращается  в  бла гоухающий  белоснежный  сад ,  а  в  
июле  маленькие  кус ты  вишни  бывают  сплошь  усыпаны  мелкими  я годами .  Ее  созревание  в  
Шиелиа гаше  обычно  растя гивается  на  целый  месяц .  В  начале  июля  спеют  я годники  на  южных  
освещенных  каменистых  склонах  холмов  и  их  вершинах .  К  середине  месяца  поспевают  
вишенники  песчаных  и  лу говых  степей ,  а  следом  за  ними  -  опушечные  вишневые  сады ,  самые  
урожайные ,  крупноя годные .  

Ягоды  степно го  вишняка  по  вкусу  и  размеру  несколько  уступают  садовой  вишне .  Кроме  
то го ,  здешняя  вишня  нетребовательна  к  почве ,  морозостойка  и  практически  не  с традает  от  
насекомых -вредителей .  Поэтому  она  нередко  переносится  в  культурные  сады ,  используется  для  
выведения  засухоустойчивых  и  холодостойких  сортов  вишни .  

Вид  степных  вишневых  садов  необычен .  Кусты  здесь  низкорослы ,  над  ними  
возвышаются  зонтики  прозанника ,  желто -белые  головки  василька  русско го ,  кис ти  подмаренника  
настоящего ,  седые  волосы  ковыля .  

Вишневые  сады  входят  в  состав  интересно го  природно го  комплекса :  водораздельно го  
колково -степно го  ландшафта ,  приуроченно го  к  песчаному  массиву ,  с  близ ким  зале ганием  
г рунтовых  вод .  Общая  площадь  урочища  -  более  2 , 5  тысяч  г е к таров .  Оно  расположено  в  бассейне  
реки  Жарлы ,  близ  поселка  Красноярск .  В  Шиелиа г аше  можно  выделить  та кие  урочища ,  ка к  
березовые  и  осиновые  колки ,  лу гово -болотные  западины ,  лу гово -степные  опушки ,  участки  
песчаных ,  кустарниковых ,  каменистых  степей .  

В  5 0 -х  г одах  в  Шиелиа гаше  с тали  создаваться  лесокультурные  насаждения .  Особый  
интерес  представляют  лесные  культуры  дуба  черешчато го .  Его  посадки  заложены  в  1 9 5 8  году  и  
размещены  на  площади  7 2  г е к тара .  Это  первый  опыт  искусственно го  разведения  дуба  на  
значительной  площади  в  степном  Зауралье .  

Массив  Шиелиа гаш  ка к  район  сосредоточения  ценных  природных  урочищ  и  местообита -
ние  богато го  и  разнообразно го  животно го  мира  нуждается  в  ор ганизации  за казно го  режима .  В  5 0 -
6 0 -х  г одах  вишенники  в  Шиелиа гаше  охранялись  работниками  лесхоза ,  которые  выдавали  
платные  лицензии  на  сбор  я годы ,  не  разрешался  проезд  автомобилей  по  территории  массива ;  
были  ре гламентированы  сроки  сбора  вишни .  

Но  вот  уже  много  лет  адамовские  вишенники  практически  не  охраняются .  Большой  ущерб  
нанесен  им  распашкой ,  выпасом  и  про гоном  скота ,  сенокошением .  На  вишенники  зае зжают  
ле гковые  и  г ру зовые  автомашины ,  тракторы .  Такое  природопользование  в  Шиелиа г аше  
недопустимо ;  здесь  намечено  ор ганизовать  ландшафтный  заказник .  



Степное  море  
Этому  степному  морю  в  зауральских  степях  нет  и  3 0  лет .  Его  площадь  2 6 0  квадратных  

километров .  Расположено  оно  на  реке  Урал  выше  г орода  Орска ,  протянувшись  с  севера  на  юг  
более  чем  на  7 0  километров  в  бывшем  Ириклинс ком  ущелье .  

Ириклинское  водохранилище  было  образовано  плотиной  гидроузла  в  1 9 5 7 - 1 9 5 8  г одах  с  
целью  улучшения  водоснабжения  промышленных  центров  Восточно го  Оренбуржья .  Создание  
водохранилища  обле гчило  борьбу  с  наводнениями  в  г ороде  Орске .  На  нем  была  построена  
г идроэлек тростанция  установленной  мощности  3 0  тысяч  киловатт ,  а  за тем  Ириклинс кая  ГРЭС  -  
одна  из  крупнейших  тепловых  электростанций  в  Уральском  экономическом  районе .  Сооружение  
водоема  позволило  расширить  возможности  для  развития  рыбно го  хозяйства  и  ирригации  в  
верхней  части  бассейна  реки  Урал .  Ириклинское  водохранилище  содержит  3 , 3  кубических  
километра  воды ,  что  в  2  раза  превышает  средне годовой  расход  Урала  в  с творе  гидроузла .  
Наибольшая  ширина  водоема  -  8  километров .  Средняя  глубина  -  около  1 3  метров .  

Сейчас  трудно  представить  ландшафт  Зауралья  без  это го  уникально го  водоема .  После  
заполнения  Ириклинс кой  чаши  большая  вода  вплотную  подошла  к  г орным  скалам ,  ковыльным  
холмогорьям ;  а  по  заливам -щупальцам ,  бывшим  устьям  притоков  Урала ,  проникла  далеко  в  
зауральские  целинные  степи .  На  протяжении  более  чем  4 0 0  километров  бьет  сейчас  у  подножия  
скал  и  степных  увалов  настоящий  морской  прибой  с  пеной  и  брызгами  у  бере гов .  

Где  еще  встретишь  та кие  удивительные  природные  контрасты :  знойные  ароматы  
степных  эфироносов :  чабреца ,  шалфея  и  свежий  рыбный  запах  большого  водоема ,  с треко т  
ку знечиков ,  цоканье  степной  пищухи  и  шум  морско го  прибоя ,  свисты  сурков  и  сусликов  и  
хохочущие  крики  чаек?  

Западные  заливы  Ириклинско го  водохранилища  смывают  скалы  Уральских  г ор .  Его  воды  
плещутся  здесь  у  с тен  у грюмых  бастионов ,  сложенных  диабазами  и  порфиритами .  Восточные  
бере га ,  напротив ,  словно  сливаются  с  бескрайним  волнистым  морем  ковыльных  степей .  
Основной  плес  Ириклы  окружен  бордюром  белоснежных  извест ковых  скал ,  усыпанных  зелеными  
подушками  можжевельника .  

Ирикла  -  рукотворный  водоем ,  но ,  находясь  на  ее  бере гах ,  забываешь  об  этом .  
Водохранилище  воспринимается  ка к  свое го  рода  небольшой  Байкал .  Такая  же  те к тоническая  
впадина  с  громадами  скал ,  прозрачная  вода ,  большие  глубины  сразу  у  бере га .  И  хотя  
максимальная  глубина  здесь  около  4 0  метров ,  а  ширина  везде  та кова ,  что  виден  
противоположный  бере г ,  оказавшись  на  волнах  Ириклы ,  ощущаешь  необычный  для  с тепно го  
жителя  морской  простор .  Это  чувство  усиливается  при  виде  с тай  крачек  и  больших  серебристых  
чаек -хохотуний .  По -морскому  беспокойна  Ирикла  в  ненастные  дни ,  ко гда  высокие  волны  не  дают  
выйти  на  промысел  местным  рыбакам .  

На  Ирикле  все го  два  острова ,  да  и  те  очень  маленькие .  Один  из  них  называется  Висячим  
Камнем :  е го  скалистые  высокие  выступы  нависают  над  водой .  Висячий  Камень  раньше  в  виде  
скалы  распола гался  в  ус тье  реки  Таналык  -  прито ка  Урала ,  а  сейчас  находится  в  центре  
широко го  Таналыкско го  залива .  

На  этом  островке ,  практически  не  посещаемом  людьми ,  сформировался  своеобразный  
микрозаповедник  флоры  и  фауны .  Здесь  обнаруживаешь  полную  коллекцию  степных  
кус тарников :  вишню ,  шиповник ,  кизильник ,  чилигу ,  спирею ,  а  та кже  ку зьмичеву  траву ,  или  
эфедру , -  полукустарничек ,  являющийся  ближайшим  родственником  наших  хвойных  деревьев  -  
сосны  и  ели .  Но  истинными  хозяевами  это го  острова  чувствуют  себя  птицы .  Весной  и  в  начале  
лета  он  превращается  в  настоящий  птичий  базар :  'чайки ,  крачки ,  кулички ,  у тки  г нездятся  на  
островке .  Кладки  их  яиц  можно  найти  всюду :  в  расщелинах  скал ,  среди  травы  и  кус тов  или  
прямо  на  земле  на  открытом  месте .  

На  втором  острове ,  расположенном  почти  в  центре  водохранилища ,  ор ганизована  зона  
отдыха  ириклинских  энер ге тиков .  

Интересен  и  живописен  Таналыкский  залив  водохранилища  -  бывшее  ущелье  долины  
уральско го  притока .  Высокие  скалистые  бере га  сменяются  здесь  кру тыми  скалами  степных  
увалов ,  рассеченных  глубокими  залесенными  овра гами  с  причудливыми  на громождениями  
камней  и  пещерами .  В  верхней  части  залива  стоит  о громный  у тес  Горный  бике т ,  сложенный  
темно -бурыми  и  серыми  порфиритами .  В  нишах  скал  г нездятся  стрижи ,  г орлицы ,  клинтухи .  
Каждый  у голок  Таналыкско го  залива  неповторим  и  смотрится  ка к     удивительное  творение     
природы .  

К  северу  от  ус тья  Таналыкско го  залива  начинается  та к  называемый  Малятинский  Узяк  
(уз кое  место ) .  Это  живописная  теснина  древней  долины  Урала ,  облицованная  белыми  
известняками .  Главной  достопримечательностью  скал  является  растущий  здесь  повсеместно  
можжевельник  казацкий ,  занесенный  в  Красную  кни гу  СССР .  



Известняковые  скалы ,  сле гка  окрашенные  в  красные  тона ,  сопровождают  бере га  Ириклы  
на  всем  протяжении  от  Малятинско го  Узяка  и  почти  до  верховьев .  Особой  величественности  и  
красоты  они  дости гают  в  устьях  восточных  левобережных  притоков  Ташлы  и  Бурти .  

По  западному  бере гу  известняковые  ландшафты  образуют  непрерывную  полосу .  
Живописных  мест  та к  много ,  что  трудно  выбрать  самые  примечательные :  Каменная  Гряда ,  скала  
Верблюд ,  Нижний  Затон ,  Черемуховый  Овра г  с  родником ,  за тон  Казачья  Яма ,  скала  Палец ,  
Красный  Камень ,  Сквозная  Пещера . . .  Нельзя  не  выделить  особо  два  памятника  природы  
западно го  побережья .  

Один  из  них  -  Долина  Слез  -  самый  труднодоступный  район  Ириклы .  Единственный  путь  
к  нему  -  по  суше  лежит  через  коварный  солончак ,  на  ко тором  "пролили  немало  слез "  рыбаки -
автотуристы .  Долина  Слез  -  редчайший  по  красоте  за тон  с  ущельями ,  кру тыми  поворотами ,  
кру тыми  сбросами ,  нависшими  над  водой .  Глубокие  ямы  чередуются  здесь  с  мелководьями ,  
теснины  с  плесами . . .  Настоящее  эльдорадо  для  рыболовов .  

Дру гой  ландшафт -уникум  западно го  побережья  -  Уртазымский  Утес  в  устье  одноименно го  
залива .  Эта  почти  отвесная  скала  высотой  около  6 0  метров  особенно  красива  в  лучах  
заходящего  солнца .  Скала  покрыта  шарообразными  розовыми  кус тами  душисто го  чабреца  и  яр ко -
желтыми  дорожками  очитка ,  который  еще  зовут  заячьей  капустой .  Здесь  же  можно  найти  редкие  
виды  гвоздик ,  встречающиеся  только  на  Южном  Урале .  

Следует  та кже  добавить ,    что  все  западное  побережье  Ириклы  -  своеобразный  музей  
карстово го  ландшафта ;  здесь  много  провальных  воронок ,  г ротов ,  необследованных  еще  никем  
карстовых  пещер .  В  местных  пещерах  обнаружены  стоянки  древне го  человека .  

Ирикла  в  последнее  время  с тала  одним  из  важнейших  центров  самодеятельно го  т уризма  
и  отдыха  на  Южном  Урале .  Чистая  вода ,  удобные  пляжи ,  здоровый  степной  воздух ,  обилие  рыбы  
по  достоинству  оценены  жителями  прилежащих  областей .  

Особенно  нравится  Ирикла  рыбакам .  За  1 5 0 - 2 5 0  километров  приезжают  сюда  рыболовы  
на  два  выходных  дня .  И  возвращаются ,  ка к  правило ,  с  бо га той  добычей :  лещ ,  судак ,  крупный  
окунь  преобладают  в  уловах .  А  все го  в  Ирикле  обитае т  3 5  видов  рыб .  

Ирикла  -  важный  народнохозяйственный  водоем .  Его  осваивают  энер ге тики  и  рыбаки ,  на  
бере гах  трудятся  земледельцы ,  животноводы ,  лесоводы .  Недавно  создана  специальная  
дирекция  по  эксплуатации  и  бла гоустройству  водохранилища .  У  всех  природопользователей  
Ириклы  немало  своих  проблем .  Но  в  общем  потоке  первоочередных  дел  не  надо  забывать  об  
эс те тической ,  культурно -познавательной  и  оздоровительной  ценности  побережья .  Рукотворное  
степное  море  может  быть  превращено  в  один  из  замечательных  природных  парков  Южного  
Урала .  

Глава  четвертая  

ЮЖНОУРАЛЬСКАЯ  ШВЕЙЦАРИЯ  
Бассейн  Санмары  
Крупнейший  приток  Урала  -  Сакмара  -  берет  начало  на  склонах  хребта  Уралтау .  От  

верхне го  течения  Урала  ее  отделяет  хребет  Ирен -дык .  Южнее ,  огибая  Зилаирское  плато ,  река  
протекае т  в  глубоком  ущелье  и  поворачивает  на  запад .  С  Зилаирско го  плато  несут  свои  воды  в  
Сакмару  Касмарка  и  Большой  Ик ,  а  с  общего  Сырта  -  Салмыш .  Собрав  воду  с  предгорий ,  она  ниже  
Оренбур га  сливается  с  Уралом .  

Перед  слиянием  водосборная  площадь  Урала  дости гае т  7 9 , 6  тысяч  квадратных  
километров ,  а  Сакмары  более  чем  в  2 , 5  раза  меньше .  Несмотря  на  это  Сакмара  превосходит  Урал  
по  водности .  Средний  годовой  расход  Урала  у  Оренбур га  составляет  3 , 3 ,  а  Сакмары  -  около  4 , 3  
кубических  километров .  Многоводность  Сакмары  объясняется  тем ,  что  ее  бассейн  расположен  на  
хорошо  увлажняемом  западном  склоне  Уральских  гор .  Бассейн  Сакмары  отличается  г ористым  
рельефом  и  значительной  лесистостью .  В  то  время  ка к  верхний  Урал  протекае т  в  "дождевой  
тени "  Зауралья ,  е го  левые  притоки  -  Кумак ,  Орь ,  Киялы -Буртя  и  дру гие  -  многоводны  только  
весной ,  а  летом  сильно  мелеют .  

Бассейн  Сакмары ,  занимающий  все го  лишь  около  одной  восьмой  площади  уральско го  
водосбора ,  дает  почти  половину  расхода  воды  Урала  у  Кушума .  Можно  утверждать ,  что  именно  
бла годаря  Сакмаре  Урал  обводняет  свою  обширную  пойму ,  наполняет  озера ,  старицы  и  доходит  
до  Каспия  относительно  полноводной  ре кой .  В  жизни  средне го  и  нижне го  течения  Урала  Сакмара  
и грает  исключительно  важную  роль ,  поэтому  мы  рассматриваем  природные  особенности  ее  
бассейна  в  специальной  главе .  

В  ландшафтном  отношении  бассейн  Сакмары  распадается  на  четыре  основные  полосы :  
западноуральскую  складчатую  зону ,  Зилаирское  плато ,  Предуральскую  зону  и  Общий  Сырт .  



В  строении  западноуральской  с кладчатой  зоны  участвуют  преимущественно  
налеозойские  песчаники ,  кон гломераты ,  сланцы  и  известняки .  Эти  породы  сложены  в  кру тые  
складки .  Зилаирское  плато  представляет  собой  крупный  про гиб ,  заполненный  сланцами ,  
песчаниками  и  кварцитами  ордовика ,  девона  и  нижне го  карбона .  

Геоло гическую  основу  следующей  полосы  образуют  г ипсоносные  отложения  нижней  
перми ,  красноцветные  песчаники  и  кон гломераты  верхнепермско го  и  триасово го  возраста .  Все  
эти  породы  смяты  в  с кладки  и  рассечены  сбросами .  На  склонах  долин  на  дневную  поверхность  
выходят  кун гурские  гипсы .  В  местах  их  зале гания  развиты  карстовые  формы  рельефа ,  чаще  
все го  воронки  глубиной  до  5  и  диаметром  1 5 - 2 5  метров .  

И ,  наконец ,  четвертая  полоса  бассейна  Сакмары  находится  уже  за  пределами  Уральских  
г ор .  Здесь  расположен  бассейн  право го  притока  Сакмары  -  Салмыша ,  собирающего  воду  с  0 6 -
щесыртовской  возвышенности .  

Рельеф  бассейна  Сакмары  г рядово -увалистый ,  местами  холмисто - г рядовый ,  а  на  
востоке  равнинно -увалистый .  Речные  долины  извилистые ,  преимущественно  глубокие ,  в  местах  
пересечения  хребтов  и  г ряд  каньонообразные .  Особенно  живописны  они  на  участках  
прохождения  известняков ,  где  имеют  вид  глубоких  ущелий .  Широко  развиты  карстовые  формы  
рельефа ,  приуроченные  к  карбонатным  породам .  Они  представлены  воронками ,  колодцами ,  
пещерами  и  суходолами .  

Зима  в  бассейне  Сакмары  холодная ,  снежная ,  с  сильными  метелями .  Средняя  
температура  января  изменяется  от  -  1 , 5 °С  на  западе  до  -  1 7 °С  на  северо -востоке .  Средняя  высота  
снежно го  покрова  увеличивается  к  северу  от  5 0  до  8 0  сантиметров ,  а  продолжительность  е го  
зале гания  соответс твенно  от  1 7 0  до  1 9 0  дней .  Лето  жаркое  и  влажное .  Средняя  температура  июля  
увеличивается  к  югу  от  1 7 °С  до  2 0 °С .  Годовое  количество  осадков  изменяется  от  4 0 0  на  юге  до  
7 0 0  миллиметров  на  севере .  

Речная  се ть  отличается  большой  г ус тотой .  Реки  бассейна  Сакмары ,  за  исключением  
Салмыша ,  г орные  со  значительными  уклонами  и  большими  скоростями  течения  (до  1 , 5  метра  в  
секунду ) .  Модуль  с тока  рек  дости гае т  7 - 9  литров  в  секунду  с  одно го  квадратно го  километра  (для  
сравнения  в  бассейне  верхне го  Урала  эта  величина  в  3 - 4  раза  меньше ) .  

Бассейн  Сакмары  отличается  значительной  лесистостью .  В  ее  верховьях  г осподствуют  
березовые  и  осиново -березовые  леса  с  примесью  сосны .  В  широколиственных  лесах  обычны  
дуб ,  липа ,  вяз ,  иногда  клен  остролистный .  В  истоках  Большо го  Ика  преобладают  хвойно -
широколиственные  леса .  Отдельными  языками  дубовые  леса  проникают  далеко  на  юг  до  
широтно го  участка  долины  реки  Сакмары .  

В  южной  и  восточной  частях  бассейна  Сакмары  доминирует  степная  растительность  с  
березовыми  колками .  

В  ландшафтном  отношении  бассейн  Сакмары  очень  неоднороден .  Дело  в  том ,  что  здесь  
примерно  по  долине  Большого  Ика  проходят  главные  ландшафтные  рубежи  края  между  г орами  и  
равниной ,  а  та кже  между  лесостепью  и  степью .  Для  то го  чтобы  лучше  познакомиться  с  природой  
бассейна  Сакмары ,  побываем  в  наиболее  характерных  е го  районах .  

Ландшафтный  перекресток  бассейна  
Интереснейшим  районом  Сакмарско го  бассейна  являются  низовья  Большого  Ика ,  по  

меридиану  которо го  проходит  главный  природный  рубеж  бассейна  Урала  -  г раница  между  
Русской  равниной  и  Уральской  г орной  страной .  Здесь  же ,  несколько  севернее  Сакмары ,  степные  
ландшафты  постепенно  сменяются  лесостепными .  Такое  пересечение  природных  г раниц  
предопределило  удивительное  разнообразие  ландшафтных  условий  района .  

К  западу  от  Большого  Ика  на  присакмарских  сыртах  и  в  районе  Козьих  гор  можно  
наблюдать  ландшафты  холмисто -увалистых  типчаково - ковыльных  степей .  На  побережье  долины  
Сакмары  привлекают  внимание  г еоло гические  памятники  природы :  г ора  Самбула  у  села  
Кульчумово  и  г ора  Каменная  с  подгорным  озером -старицей  у  села  Кабанкино  Саракташско го  
района .  Горы  эти  сложены  красноцветными  песчаниками  и  кон гломератами ,  возвышающимися  
над  долиной  в  виде  причудливых  скал -останцев  выветривания .  

Нико го  не  оставит  равнодушным  уникальная  дубовая  роща  -  один  из  крупных  юго -
восточных  форпостов  среднерусских  дубрав ,  Роща  поражает  обилием  и  разнообразием  
травостоя .  Нельзя  не  обратить  внимание  на  дубравные  растения  -  сныть ,  папоротник -орляк ,  
колокольчик  персиколистный ,  лилию  кудреватую ,  золотую  роз гу ,  не  встречающиеся  нигде  
южнее .  Дубовая  Роща  имеет  в  Саракташском  Предуралье  меньших  сес тер  -  на горные  дубравы  
Бирючью  Яму  у  села  Новоселки ,  Барский  Лес  у  Надеж -динки .  Необыкновенной  красоты  степные  и  
лесостепные  дали  открываются  с  вершин  предуральских  шиханов .  

Вблизи  долины  Большого  Ика  проходит  зона  карстовых  ландшафтов .  Она  связана  с  
выходами  растворимых  г ипсоносных  пород  и  сопутс твующими  им  провальными  явлениями .  
Обнажения  сверкающих  на  солнце  г ипсов ,  карстовые  воронки -провалы ,  пещеры  и  г роты ,  
подземные  озера  характерны  для  этой  зоны .  



К  востоку  от  живописной  долины  Большого  Ика  начинаются  Уральские  г оры .  Их  отро ги  
еще  не  слишком  высоки ,  но  налицо  все  признаки  типично го  г орно го  ландшафта :  кру тые  склоны  и  
г ребни  смятых  в  складки  г орных  пород ,  ущелеобразные  долины  левобережных  притоков  
Большого  Ика  -  Суреня ,  Ускалыка ,  Асселя .  Эти  г орные  потоки  быстры  и  звонки ,  воды  холодны  и  
прозрачны .  Бесчисленные  перекаты ,  водовороты ,  кру тые  повороты ,  водопады ,  неожиданно  
глубокие  заводи , -  все  это  характерно  для  них .  

Передовые  склоны  Уральских  г ор  почти  безлесны .  Лишь  небольшие  г руппы  березок ,  
словно  взявшись  за  руки ,  то  ту т ,  то  там  карабкаются  на  их  скалистые  вершины .  Почти  у  самого  
г ребня  г ор  вз гляд  замечает  цепочки  темно - зеленых  пятен , -  можжевельник !  И  уже  ничто  не  может  
удержать  от  желания  подняться  на  вершину !  Сколько  новых  встреч  ждет  ее  покорителя .  
Мохнатые  лапы  ка зацко го  можжевельника  на  почти  отвесных  доломитах ,  колючие  разноцветные  
шары  г орноколосника ,  золотистые  дорожки  очитка ,  ку зьмичева  трава  с  ярко - красными  я годами . . .  

Очень  труден  подъем ,  но  ка кая  картина  открывается  с  вершины  первой  уральской  г оры !  
На  западе  -  сыртовая  равнина ,  то  спокойная ,  то  волнистая ,  то  мелкосопочная ;  зеленые  долины  
Сакмары  и  Большого  Ика ,  вырвавшихся  на  равнинный  простор .  На  востоке  -  бескрайнее  море  
г ор ,  со  сплошным  лабиринтом  глубоких  долин  и  ручьев ,  с  кру тыми ,  то  лесными ,  то  степными ,  то  
скалистыми  склонами .  Как  ту т  не  вспомнить  слова  писателя  В .  П .  Правдухина ,  впервые  
поднявшегося  именно  на  эту  г ору  шестилетним  мальчишкой :  "Впервые  я  увидел  мир  с  та кой  
высоты ,  и  он  показался  мне  красивым ,  но  с трашным  -  слишком  большим  для  маленько го  
человека .  Луга ,  озера ,  извивы  рек ,  леса ,  два - три  поселка ,  соседние  г оры  -  все  это  открывалось  
мне ,  ка к  на  странице  кни ги " 4 .На  полпути  между  Каировкой  и  Сунарчой  на  предгорных  шиханах  
появляются  окаменелости :  оста тки  кораллов ,  отпечатки  моллюсков .  Они  напоминают  о  далеком  
г еоло гическом  прошлом  э то го  края . . .  Более  3 0 0  миллионов  лет  назад  здесь  бил  морской  прибой .  
Уральская  возвышенность  была  островом ,  а  полоска  Предуралья  тропическим  морским  
проливом . . .  

Немало  дру гих  интересных  страниц  открывают  ландшафты  это го  небольшого  у голка  
Южноуралья .  Здесь  много  родников ,  в  том  числе  минеральных  источников .  А  памятников  
природы  около  двадцати .  

Природа  ландшафтного  перекрестка  бассейна  Урала  неповторима  и  во  всех  ее  
проявлениях  уникальна .  Она  вдохновляла  творчество  ученых ,  писателей ,  художников .  Среди  них  
естес твоиспытатели  Э .  А .  Эверсманн ,  Г .  С .  Карелин ,  Д .  Н .  Правдухин .  Немало  поэтичных  с трок  
посвятил  реке  известный  ка захский  советс кий  писатель  Хамза  Есенжанов  в  своей  трилогии  "Яик  
-  светлая  река " .  

Но  сохранить  красоту  это го  края  может  только  любовь  к  нему  е го  жителей ,  
небезразличное  отношение  к  родникам  и  рекам ,  отдельным  деревьям  и  рощам ,  ко  всей  природе .  

Хребет  Шайтантау  
Шайтантау  ( "Чертов  Хребет " )  -  один  из  четырех  на горно -лесостепных  массивов ,  

вклинивающихся  в  южно -уральские  степи .  Расположен  он  между  долинами  рек  Сакмара  и  
Куруила .  Ровных  мест  здесь  практически  нет .  Только  на  самом  верху  уз кой  полоской  до  одно го  
километра  тянется  степное  плоскоместье ,  да  внизу ,  в  долинах  Сакмары  и  Куруила ,  можно  найти  
ровные  площадки .  Вся  остальная  часть  Шайтантау  имеет  вид  ги г антско го  холмисто -сопочно го  
хребта ,  изрезанно го  многочисленными  ущельеобразными  каменистыми  балками .  

Массив  сложен  кембрийскими  известняками  и  мощными  толщами  красных  и  з еленых  
глинистых  сланцев  нижне го  и  верхне го  силура .  Возраст  этих  пород  -  3 5 0 - 5 0 0  миллионов  лет .  
Повсеместно  на  склонах  виднеются  кремнисто -яшмовые  сланцы  нижне го  девона  и  характерные  
выходы  темно - зеленых  и  голубовато - зеленых  змеевиков .  

С  Шайтантау  с те кае т  в  Сакмару  и  Куруил  множество  г орных  ручьев ,  но  летом  все  они  
пересыхают .  Их  днища  представляют  собой  беспорядочное  на громождение  крупных  камней .  

На  хребте  довольно  своеобразное  распределение  растительности .  Узкая  полоса  
водораздельно го  пространства  занята  г орной  ковыльно -разнотравной  степью ,  где  
распространены  два  вида  ковылей  -  уз колистный  и  Залесско го ,  ов -сец  Шелля ,  порезник  
сибирский ,  г орец  г орный ,  сон - трава .  Очень  часты  куртины  степных  кус тарников .  Во  время  
цветения  они  ле гко  узнаваемы :  словно  осыпанные  сне гом ,  белеют  вишенники  и  з аросли  спиреи ,  
розовеют  роскошные  ветки  бобовника ,  ярко  желтее т  чилига .  

На  кру тых ,  ка к  правило ,  южных  склонах  развита  каменистая  степь .  Каменистые  россыпи  
устилают  нежно -желтые  звездочки  очит ка  гибридного ,  пышные  розовые  подушки  различных  
видов  чабреца ,  мясистые  шарики  и  розетки  г орноколосника  колюче го .  Нередко  на  выходах  
известняков  с телются  то  нежно - зеленые ,  то  сизоватые  куртины  ка зацко го  можжевельника ,  
усыпанные  шишкоя годами .  Есть  реликтовые  и  эндемичные  растения :  пырей  инееватый ,  овсец  
пустынный ,  гвоздика  уральская ,  ас тра  альпийс кая ,  клаусия  солнцелюбивая .  

Вниз  от  водораздельной  степи  к  Сакмаре ,  Куруилу  и  Бухарче  тянется  по  склонам  
сплошная  полоса  леса .  Она  не  широка :  от  нескольких  сот  метров  до  двух - трех  километров ,  но  от  



нее  отходят  многочисленные  лесные  языки ,  приуроченные  чаще  все го  к  склонам ,  обращенным  на  
север .  

Леса  на  Шайтантау  почти  сплошь  лиственные .  По  уз ким  глубо ким  северным  распадкам  
расту т  г ус тые  леса  из  липы ,  осины ,  ильма  и  березы .  Липовый  подлесок ,  придавленный  к  земле  
навалом  сне га ,  образуе т  непролазные  заросли .  У  верхней  г раницы  леса ,  на  седловинах  и  
местами  на  водоразделах ,  господствуют  редкостойные  березово -осиновые  рощи .  

Западные  и  южные  склоны  хребта ,  а  та кже  вершины  распадков  заняты  светлыми  
дубняками  с  г ус тым  травяным  покровом  из  сныти ,  вейника ,  ежевики .  Иногда  на  опушках  леса  и  
вершинах  овра гов  возвышаются  одинокие  сосны  и  лиственницы .  

На  Шайтантау  типично  лесные  виды  животных :  бурый  медведь ,  летя га ,  белка ,  рысь ,  
куница ,  глухарь  -  соседствуют  со  степными :  сурок -байбак ,  степная  сеноставка ,  слепушонка ,  
степная  мышевка ,  большой  суслик ,  большой  тушканчик .  На  опушках  леса  и  в  зарослях  
кус тарников  живут  барсуки .  Много  на  Шайтантау  лосей  и  косуль .  

В  поймах  рек  на  высоких  осокорях  устраивают  свои  гнезда  скопа  и  сокол -балобан ,  в  
расщелинах  недоступных  скал  из  известняка  и  змеевиков  г нездится  сокол -сапсан .  В  
разреженных  припойменных  лесах  и  в  нагорных  дубняках  обитает  орел -могильник .  

Для  полной  картины  животно го  мира  Шайтантау  следует  упомянуть  о  болотной  черепахе ,  
обнаруженной  биоло гом  С .  В .  Кириковым  в  урочище  Бурлык -Куль ,  и  встречающихся  в  большом  
количестве  прыткой  и  живородящей  ящерицах .  Из  насекомых  назовем  редких  бабочек :  черно го  
аполлона ,  парусно го  мотылька ,  махаона .  

Хребет  Шайтантау  -  один  из  малоизмененных  у голков  г орной  дубравной  лесостепи .  
Недаром  многие  е го  исследователи :  г ео графы  А .  А .  Гри горьев ,  И .  М .  Крашенинников ,  С .  В .  
Кириков  и  Е .  В .  Кучеров  -  пришли  к  единодушному  мнению :  "Шайтантау  должен  с та ть  
лесостепным  заповедником " .  

Глава  пятая  

МЕЖДУ  ХОЛМОВ  И  УВАЛОВ  
Путь  на  запад  
После  впадения  реки  Губерли  Урал  постепенно  выходит  из  г орной  страны .  Становятся  

ниже  и  положе  приуральские  холмы ,  остаются  позади  зубчатые  г оры .  У  села  Верхнеозерного  
Урал  минует  последнюю  с кладку  Уральских  г ор  и  оказывается  в  зоне  Предуральско го  про гиба .  
Слева  от  долины  реки  раскинулось  Урало -Илекское  междуречье ,  являющееся  северным  блоком  
Подуральско го  мелового  плато .  Справа  к  реке  опускаются  холмы  и  увалы  Общего  Сырта .  

Характернейшей  особенностью  долины  средне го  течения  Урала  является  ее  асимметрия  
или  неравносклонность  бортов .  На  участке  от  устья  Киялыбурти  и  до  Илека  правый  бере г  
остае тся  неизменно  холмистым  и  высоким ,  а  по  левому  бере гу  к  пойме  примыкает  полоса  
широких  подпойменных  террас .  Ниже  Илека  террасы ,  еще  более  расширяясь ,  переходят  на  
правый  бере г  Урала ,  а  к  левому  изредка  подходят  останцовые  г оры  и  соляные  купола  
Подуральско го  плато .  

На  широтном  отрез ке  долины  Урала  можно  выделить  несколько  участков .  Первый  из  них  
-  от  Губерлинских  г ор  до  Оренбур га  лежит  в  зоне  низко горий  и  предгорий .  Холмы  и  увалы  
сдерживают  формирование  здесь  широкой  поймы .  Река  врезана  в  холмисто -увалистую  равнину  
на  1 0 0 - 1 7 0  метров .  Широко  развита  се ть  поперечных  к  долине  речек ,  балок ,  овра гов .  Средняя  
ширина  поймы  составляет  1 - 3  километра ,  увеличиваясь  вблизи  устьев  левобережных  притоков  
Киялыбурти ,  Уртабурти  и  Бурти  до  3 - 5  километров .  Высота  поймы  над  меженью  -  до  5  метров ,  в  
местах  сужения  долины  дости гае т  8  метров .  

В  поперечном  профиле  поймы  различаются  прирусловая ,  центральная  и  притеррасная  
части .  Для  прирусловой  поймы  характерны  невысокие  песчаные  валы .  Центральная  пойма  имеет  
возвышенно - г рядовый  рельеф ,  рассеченный  озерами ,  протоками  и  ложбинами .  Притеррасные  
участки  поймы ,  ка к  правило ,  пониженные ,  заняты  озерами .  

Второй  участок  средне го  т ечения  Урала  выделяется  от  устья  Сакмары  до  ус тья  Илека .  
Его  протяженность  по  руслу  Урала  2 1 0  километров ,  а  по  шоссе  почти  в  2  ра за  меньше .  Ниже  
Оренбур га  пойма  Урала  расширяется  в  левую  (южную )  сторону  до  3 - 5  километров ,  а  правый  борт  
долины  почти  неизменно  остае тся  кру тым  и  высоким .  

После  впадения  Илека  долина  реки  совпадает  с  Прияикским  про гибом .  Пойма  имеет  
здесь  ширину  от  1 2  до  2 0  километров  и  носит  озеровидный  характер .  Такой  облик  она  сохраняет  
до  г орода  Уральска  на  протяжении  3 1 5  километров  по  руслу  Урала  и  1 5 0  километров  по  прямой .  

Высота  поймы  над  меженью  составляет  в  среднем  6 - 7  метров ,  для  нее  типичен  
равнинно - г ривистый  рельеф ,  на  фоне  ко торо го  развивается  сеть  проточных  низин ,  озер  и  



стариц .  Ландшафт  поймы  средне го  течения  Урала  можно  схематически  рассмотреть  по  основным  
уровням .  

Нижняя  пойма  формируется  на  грубых  русловых  отложениях .  Она  еже годно  
за тапливается  полыми  водами  и  состоит  из  уз кой  полосы  (бечевника ) ,  зарастающей  
кус тарниковыми  ивами  и  ежевикой ,  а  та кже  прирусловых  низин  с  г ус тыми  зарослями  ветел ,  
осокоря ,  осины  с  примесью  вяза .  

Средняя  пойма  приподнята  над  меженью  в  среднем  на  3 - 5  метров .  На  ней  расположено  
большое  количество  стариц ,  озерков ,  сухих  ложбин  и  повышенных  грив .  К  средней  пойме ,  с  ее  
ле г косу глинистыми  почвами  приурочены  леса  из  тополя  бело го ,  осокоря ,  вяза ,  реже  из  дуба  и  
липы .  Ровные  опушки  представляют  собой  высокотравные  заливные  лу га .  Повышения  средней  
поймы  заняты  широколис твенными  лесами  европейско го  типа  из  дуба ,  липы ,  вяза  с  бо га тым  
подлеском  и  разнотравьем .  

Верхняя  пойма  отличается  равнинностью  рельефа ,  ее  высота  в  среднем  составляет  6  
метров .  В  строении  верхней  поймы  преобладают  су глинки  и  г лины ,  на  которых  формируются  
пойменные  черноземовидные  почвы .  В  связи  с  тем ,  что  этот  уровень  поймы  редко  и  лишь  на  
короткий  срок  заливается  весенними  водами ,  ее  поверхность  остепнена , -  отдельные  понижения  
заняты  куртинами  леса  или  зарослями  терна ,  шиповника ,  степной  вишни ,  жимолости .  

Выше  поймы  распола гаются  две  -  четыре  надпойменные  террасы .  Первая  
(верхнехвалынская )  терраса  имеет  ширину  до  2  километров  и  возвышается  над  меженью  на  8 - 1 0  
метров ,  ино гда  обрываясь  трехметровым  уступом  в  с торону  высокой  поймы .  Верхнехвалынская  
терраса  сложена  из  песков ,  г алечников ,  су глинков , -  на  ее  поверхности  хорошо  прослеживаются  
реликты  пойменно го  ландшафта .  

Вторая  (нижнехвалынская )  надпойменная  терраса  -  обычно  самая  распространенная .  Она  
имеет  ширину  по  левому  бере гу  Урала  от  З  до  1 8  километров ,  а  по  правому  до  4  километров .  Ее  
средняя  высота  над  меженью  1 2 - 1 4  метров .  Для  второй  террасы  характерен  ровный  плоский  
рельеф  без  заметных  следов  древних  русел .  

Третья  (хазарская )  надпойменная  терраса  та кже  лучше  развита  по  левому  бере гу  реки ,  
где  дости гае т  ширины  1 0 - 1 5  километров .  Ее  высота  над  второй  террасой  обычно  составляет  8 - 1 2  
метров ,  а  над  меженью  она  возвышается  на  2 0 - 2 4  метра .  Терраса  сложена  г равийно - г алечными  
образованиями ,  рыхлыми  песчанистыми  глинами  и  пло тными  су глинками .  

Самая  высокая  четвертая  (бакинская )  надпойменная  терраса  отделяется  от  тре тьей  
хорошо  выраженным  ус тупом ,  высотой  от  4  до  1 0  метров ;  ее  превышение  над  урезом  воды  
составляет  2 5 - 3 0  метров .  Бакинская  терраса  сложена  песками  с  прослоями  глин  и  желто -бурыми  
су глинками .  Ниже  впадения  Илека  бакинская  и  хазарская  террасы ,  подмываемые  Уралом ,  часто  
образуют  высокие  яры  -  сначала  по  левобережью ,  а  ниже  Кирсанова  по  обоим  бере гам .  

Изучая  за кономерности  распределения  надпойменных  террас  вдоль  Урала ,  можно  
сделать  вывод ,  что  долгое  время  в  четвертичном  периоде  русло  Урала  на  участке  от  Оренбур га  
до  Илека  смещалось  вправо  в  северном  направлении ,  подмывая  отро ги  Общего  Сырта ,  а  ниже  
Илека  -  влево ,  вскрывая  толщи  древних  террас ,  подрезая  соленые  купола  и  меловые  останцы  
северно го  борта  Прикаспия .  

Долина  средне го  Урала  широкой  полосой  проле гла  между  Общим  Сыртом  и  Урало -Илек -
ским  плато ,  с  которых  сбе гают  притоки .  

К  северу  и  к  югу  от  Урала  
Справа  от  средне го  течения  Урала  начинается  холмисто -увалистая  Общесыртовская  

возвышенность .  Общий  Сырт  -  возвышенность  на  междуречье  Волги  и  Урала  -  поделена  между  
левобережными  волжскими  и  правобережными  уральскими  притоками .  И  поделена ,  нужно  
ска за ть ,  несправедливо .  Глубоко  и  Приуралье  протянули  свои  щупальца  -  истоки  рек  волжско го  
бассейна ,  оставив  для  Урала  короткий  южный  склон  Общесыртовской  возвышенности ,  
расчлененной  речками  Черной ,  Рычковкой ,  Ка -мыш -Самаркой ,  Кинделей ,  Иртеком ,  Елтышевкой ,  
Ембулатовкой ,  Быковкой ,  Рубежкой ,  Чаганом  с  Деркулом .  

Что  же  та кое  "Сырт " ?  В  тюрских  языках ,  откуда  слово  заимствовано  русскими ,  "сырт "  
имеет  несколько  родственных  значений ,  которые  обычно  сводятся  к  понятиям :  водораздел ,  
высокое  место ,  увал .  То  ес ть  эта  холмисто -увалистая  возвышенность  является  общим  
водоразделом ,  или  Общим  Сыртом ,  для  рек  волжско го  и  уральско го  бассейнов .  

Главные  особенности  природы  Общего  Сырта ,  отражающиеся  на  всех  компонентах  
ландшафта ,  связаны  с  рельефом .  Величественную  картину  представляет  эта  страна  с  вершин  
водоразделов ,  то  спокойно -волнистых ,  то  усеянных  сопками ,  называемых  шиханами  и  шишками ,  
то  кру то  обрывающимися  в  сторону  широких  речных  долин  в  виде  г орных  "лбов " .  

Приуральский  склон  Обще го  Сырта  сложен  юрскими  и  меловыми  отложениями  из  
г алечников ,  песков ,  песчаника  и  мела .  Вблизи  Урало -Самарско го  междуречья ,  где  Самара  близко  
подходит  к  уральской  долине ,  они  сменяются  красными  глинами ,  мергелями ,  песчаниками ,  
известняками .  



В  районах  развития  песчаников  преобладают  многоступенчатые  водоразделы  с  
причудливыми  останцами  выветривания  на  обрывах  и  кру тыми  стенками  в  овра гах  и  балках .  
Местности ,  сложенные  глинами  и  мергелями ,  имеют  мягкие ,  окру глые  формы  с  ложбинами ,  
плавно -пологими  холмами  и  сопками ,  беспорядочно  теснящимися  на  вершинах  и  склонах  
междуречий .  

Основные  черты  климата  Общего  Сырта  определяются  е го  положением  к  западу  от  
Уральских  г ор  и  непосредственной  близостью  к  полупустыням  Казахс тана .  

Для  района  характерны  жаркое ,  сопровождающееся  суховеями  лето  и  холодная  
малоснежная  зима .  Здесь  постоянно  ощущается  недоста ток  вла ги ,  обусловленный  не  только  
малым  количеством  атмосферных  осадков  (от  3 2 0  до  4 4 0  мм ) ,  но  и  режимом  их  выпадения ,  
интенсивностью  испарения  и  скоростью  с тока .  

На  сыртовых  холмах  доминирует  степная  растительность .  Выделяется  четыре  основных  
ее  типа :  разнотравно - ковыльная ,  каменисто -степная ,  кус тарниковая  и  колково -лесная .  

Нагорные  березняки  селятся  на  склонах  по  выходам  водоносных  г оризонтов .  Березово -
осиновые  рощицы ,  своеобразные  " танцующие  леса "  разбросаны  по  местам  сне гонакоплении  в  
ложбинках ,  лощинах .  Из - за  снежных  заносов  стволы  деревьев  сильно  искривлены .  Дубово -
вязово -березовые  леса  характерны  для  сыртовых  увалов  и  холмов ,  сложенных  песчано -
г алечными  г р унтами .  

О  дубравах  сыртово го  Приуралья  следует  ска за ть  особо ,  поскольку  они  являются  
своеобразными  реликтами  древних  ландшафтов .  В  то  время ,  ко гда  на  Русской  равнине  была  
ледниковая  эпоха ,  на  Общем  Сырте  господствовали  широколиственные  леса .  Они  состояли  из  
дуба ,  вяза ,  липы ,  г раба  и  почти  сплошь  покрывали  вершины  и  склоны  увалов ,  опускались  к  
речным  долинам .  Но  за тем  наступило  послеледниковье .  Климат  с тал  более  континентальным  и  
сухим ,  и  лес  вынужден  был  оставить  многие  свои  местообитания .  На  е го  смену  пришла  степь .  Но  
лес  не  полностью  покинул  эти  места .  По  указаниям  Э .  А .  Эверсманна  и  Г .  С .  Карелина  еще  в  2 0 -х  
г одах  прошлого  столетия  на  южных  отро гах  Общего  Сырта  росли  вековые  дубравы ,  бо га тые  
дичью  и  привлекавшие  охотников .  Вырубки ,  пожары ,  выпас  в  значительной  степени  уничтожили  
их .  Остатки  та ких  лесов  мы  воспринимаем  ка к  реликты  древних  лесных  ландшафтов .  

Дубовые  рощи  (от  5 - 7  до  3 0 - 4 0  г е к таров )  разбросаны  по  сыртовым  увалам  в  верховьях  
Чагана  к  северу  от  села  Соболева .  Много  их  на  Бузулукс ком  Сырте .  А  в  районе  Старой  Бело горки  
и  Бла годарно го ,  в  верховьях  Бузулука  и  Иртека  они  придают  местности  вид  лесостепи .  Немало  
дубрав  в  верховьях  Киндели ,  отсюда  они  спускаются  к  долине  Урала ,  одевая  ее  кру тое  
правобережье  у  села  Нижнеозерно го  в  зеленую  шубу .  

Сыртовые  дубравы  расту т  ка к  на  северных ,  та к  и  на  южных  склонах ,  в  межсыртовых  
долинах .  Все  они  относятся  к  типу  пристенно го ,  или  березняково го ,  дубняка ,  состоят  в  основном  
из  дуба ,  осины ,  реже  -  березы  с  каймой  из  зарослей  степных  кус тарников .  Почти  для  всех  дубрав  
характерен  внешний  обрамляющий  пояс  молодого  осинника ,  образующего  г ус тые  непролазные  
чащи .  

Заросли  кус тарников ,  прилежащие  к  дубравам ,  обычно  состоят  из  шиповника ,  раки тника ,  
бобовника ,  таволги  и  чилиги .  В  самих  дубравах  можно  встретить  яблоню ,  г рушу ,  та тарский  клен ,  
иногда  и  орешник .  В  кус тарниковом  ярусе  обычны  терн ,  крушина ,  жимолость  и  степная  вишня .  На  
опушках  нередко  расте т  малина .  

В  травяном  пологе  сыртовых  лесов  много  типичных  дубравных  растений .  Весной  
расцветае т  хохлатка ,  ветреница ,  медуница ,  ландыш  майский  и  чистяк .  Позже  к  ним  
присоединяются  купена  лекарственная ,  звездчатка ,  душица ,  кос тяника ,  яснотка ,  будра  
плющевидная ,  перловник ,  з емляника ,  фиалка  сомнительная .  Роскошный  покров  образуе т  здесь  
папоротник -орляк .  В  сыртовых  дубравах  много  дру гих  трав ,  которых  не  увидишь  в  открытой  
степи :  колокольчики ,  кипрей ,  г оречавки ,  зорька ,  бутень ,  дя гиль ,  шпажник ,  смолевка ,  марьянник .  

На  месте  вырубленных  дубрав  по  южным  склонам  Общего  Сырта  сохранились  осиновые  
колки  и  редкие  заросли  лесных  кус тарников  (дикая  яблоня  и  гр уша ) .  Наибольших  размеров  
дости гают  яблоневые  заросли  по  обрывам  право го  бере га  Башкирии ,  в  5 - 6  километрах  севернее  
поселка  Соболева .  Здесь  вдоль  кру то го  яра  и  прорезающих  е го  ло гов  протянулись  более  чем  на  
0 , 5  километра  г ус тые  заросли  кус тарников ,  высотой  до  2 - 2 , 5  метра .  Вместе  с  яблоней  изобильно  
расту т  черемуха ,  клен  та тарский ,  шиповник  и  терн .  Густой  травяной  покров  зарослей  состоит  из  
обычных  лу говых  растений ,  а  та кже  включает  чистяк ,  землянику ,  будру  плющевидную ,  
колокольчики ,  бутень  и  дру гие  характерные  спутники  дубовых  рощ .  

К  югу  от  средне го  течения  реки  Урал  расположен  северный  блок  Подуральско го  плато  -  
Урало -Илекское  междуречье .  Оно  представляет  собой  поло говолнистую ,  а  в  центральной  час ти  
холмисто -увалистую  равнину .  Междуречье  сложено  песчано - глинистыми ,  частично  
о гипсованными  пермскими  породами ,  перекрытыми  сверху  мезозойскими  и  нео геновыми  
отложениями .  В  средней ,  наиболее  высокой  части  водораздела  повсеместно  обнажаются  
верхнепермские  красные  и  буро - красные  песчаники  с  редкими  прослоями  красной  мергелистой  
глины .  Харак терные  обнажения  этих  гор  видны  на  правобережьях  рек  Донгуза  и  Черной .  К  



пермским  отложениям  приурочены  г ипсовая  г ора  и  исток  каменной  соли  в  районе  г орода  Соль -
Илецка .  

Во  многих  местах  междуречья  на  дневную  поверхность  выходят  верхнеюрские  
отложения ,  состоящие  из  пестроцветных  песков  и  песчаников ,  содержащие  окаменелые  ауцеллы  
и  аммониты .  На  южном  склоне  междуречья  обнажаются  меловые  обнажения .  Самые  высокие  
вершины  сложены  палеогеновыми  породами ,  состоящими  из  песчаников  и  железистых  
кон гломератов .  

Выходы  коренных  пород  и грают  важную  ландшафтнообразующую  роль .  Так ,  г ипсовые  
глины  вызывают  распространение  солонцов .  На  палео геновых  щебенисто - г алечных  отложениях  
развиты  каменистые  с тепи ,  на  отложениях  мела  формируются  своеобразные  "меловые  
ландшафты " .  

Климат  Урало -Илекско го  водораздела  отличается  еще  большей  сухостью  и  
континенталь -ностью ,  чем  на  Общем  Сырте .  Средняя  температура  января  составляет  здесь  -  1 4 -
1 5 °С ,  июля  -  около  2 3 °С .  Средне годовое  количество  осадков  -  3 5 0 - 3 8 0  мм .  

Ре гион  входит  в  подзону  типчаково - ковыльных  степей ,  которые  сохранились  лишь  в  
немногих  местах  и  заслуживают  охраны .  

Есть  на  Урало -Илекском  междуречье  и  островки  лесной  растительности .  Они  разбросаны  
по  балкам ,  лощинам ,  местам  выхода  на  поверхность  и  близ ко го  зале гания  г рунтовых  вод .  
Березово -осиновые  колки  дости гают  контрольных  резервов  у  подножий  холмов .  Такие  лески  
чаще  встречаются  на  востоке  междуречья  в  Мартукс ком  районе  Актюбинской  и  Белявском  районе  
Оренбур гс кой  области .  

Музей  карстовых  ландшафтов  
В  зоне  Предуральско го  прогиба  Урал  пересекае т  полосу  распространения  кунгурских  

г ипсов .  Гипс  -  растворимая  в  воде  г орная  порода .  Бла годаря  этому  подземные  воды  вымывают  в  
них  о громные  пустоты  и  пещеры ,  что  в  свою  очередь  приводит  к  образованию  многочисленных  
карстовых  воронок .  Карстовые  процессы  -  главная  природная  особенность  Предуралья .  Они  
привели  к  формированию  западинных  озер ,  уникальных  карстовых  полей .  В  понижениях  и  у  
подножий  холмов  бьют  мощные  родники ,  некоторые  из  них  имеют  минерализованную  воду .  А  
прилежащие  холмы  покрыты  малоизмененными  ковыльными  степями .  По  выходам  г рунтовых  вод  
селится  черная  ольха .  Карстовые  западины  зарастают  березово -осиновыми  лесочками .  
Практически  все  типы  урочищ  края  собраны  здесь  на  небольшой  площади ,  образуя  уникальную  
колле кцию  ландшафтов .  Предуралья .  Не  случайно  этот  район  был  выбран  для  ор ганизации  
степно го  заповедника .  Создание  это го  заповедника  -  дело  будущего ,  а  в  настоящее  время  здесь  
взяты  под  охрану  ка к  г осударственные  памятники  природы  некоторые  наиболее  интересные  
урочища .  Все  они  расположены  на  территории  Беляевско го  района  Оренбур гс кой  области .  

Надеждинско -Кызыладырское  карстовое  поле  расположено  в  бассейне  реки  Бурли  и  
тянется  почти  на  3 0  километров  от  села  Надеждинки ,  на  левобережье  Урала ,  до  г раницы  с  
Казахской  ССР .  Карстовое  поле  изучалось  саратовским  г еоло гом  В .  А .  Гаряиновым ,  который  
считает  е го  единственным  в  Оренбур гс ком  Предуралье ,  где  можно  наблюдать  характерный  
карстовый  ландшафт  с  полным  набором  форм :  воронок  обрушения  и  выщелачивания ,  колодцев ,  
арок ,  карстовых  мостов ,  г ротов :  г алерей  со  сталактитами  и  стала гмитами ,  карстовых  озер  и  
источников .  Экспедициями  Саратовско го  университета  здесь  выявлено  около  2 0  карстовых  
пещер ,  несколько  подземных  озер .  В  одной  из  пещер  В .  А .  Гаряинов  открыл  новый  тип  
по гребения  г уннов ,  относящийся  к  I V  веку  нашей  эры .  

Надеждинско -Кызыладырское  карстовое  поле  расположено  в  зоне  сочленения  внешне го  
края  складчато го  Южного  Урала  с  восточным  бортом  Предуральско го  про гиба .  В  районе  развиты  
за карствованные  кун гурские  гипсы .  Карстовый  рельеф  обусловливает  формирование  весьма  
специфических  местообитаний  растительности .  В  них  встречены  эндемичные  виды :  копеечники  
Разумовско го  и  Гмелина .  Карстовые  воронки  заросли  типичными  степными ,  лу говыми  и  лесными  
растениями  (прострелом  раскрытым ,  адонисом  весенним  и  волжским ,  рябчиком  русским ) .  Очень  
своеобразны  кус тарниковые  заросли  на  склонах  и  по  днищам  воронок ,  состоящие  из  шиповника ,  
ракитника  русско го ,  кизильника  черноплодно го ,  таволги  г ородчатой ,  миндаля  низ ко го ,  кара ганы  
кус тарниковой .  В  карстовых  котловинах  и  лощинах ,  а  та кже  на  коре  выветривания ,  по  гипсам  
распространены  уникальные  березово -осиновые  лесочки .  На  Надеждинско -Кызыладырском  
карстовом  поле  сохранились  ставшие  ныне  редкими  в  Оренбуржье  заросли  чия  блестящего .  

Для  карстово го  ландшафта  характерны  специфические  микроклима тические  условия .  В  
карстовых  полостях  даже  в  середине  лета  вас  ждет  встреча  со  снежниками .  В  пещерах  селятся  
совы ,  клинтухи ,  а  та кже  летучие  мыши .  Карстовое  поле  облюбовали  колонии  сурков .  В  изобилии  
водятся  тушканчик ,  пищуха  степная ,  заяц -русак ,  лиса ,  барсук .  Из  хищных  птиц  характерны  
степной  орел ,  пустель га ,  кобчик .  

Надеждинско -Кызыладырское  поле  занимает  площадь  около  7 5 0 0  г е к таров .  На  части  этой  
территории  ( 2 0 0  г е к таров )  предла галось  создать  ландшафтный  ( г еоботанический )  заповедник .  



Наиболее  интересные  карстовые  объекты  следует  превратить  в  научные  стационары  но  
изучению  карстовых  явлений  и  связанных  с  ними  г е оло гических  процессов .  Часть  поля  может  
быть  открыта  для  туризма  и  с та ть  частью  специально го  степно го  природно го  парка .  Есть  
предложения  (В .  А .  Гаряинов ,  1 9 7 8 )  всю  территорию  Надеждинско -Кызыладырско го  карстово го  
поля  объявить  заповедной .  

Карстовые  озера  Косколъ  занимают  две  наиболее  крупные  карстовые  котловины  в  
верховьях  реки  Тузлукколи  и  расположены  в  1 4  километрах  к  югу  от  поселка  Бурлыкско го .  
Площадь  северно го  озера  составляет  1 2 ,  южного  -  1 5  г е к таров .  Их  глубина  не  превышает  4  
метров ,  а  в  среднем  составляет  1 , 5 - 2  метра .  Дно  южного  озера  покрыто  мощным  слоем  ила ,  под  
толщей  которо го  обнаружена  вечная  мерзлота .  В  озере  обитает  карась ,  а  т а кже  болотная  
черепаха .  Бере га  зарастают  камышом ,  тростником ,  калужницей .  У  северно го  озера  дно  твердое ,  
песчано - г равийное ,  водная  и  прибрежная  растительность  отсу тс твуют .  

Являясь  единственными  крупными  естественными  водоемами  на  всем  Урало -Илекском  
междуречье ,  Коскольские  озера  привлекают  многочисленных  водоплавающих  птиц .  На  них  
обитают  несколько  видов  у ток ,  в  том  числе  редкая  для  Оренбуржья  о гарь ,  или  красная  утка ,  
г нездящаяся  в  заброшенных  сурчиных  и  лисьих  норах .  На  озерах  обычны  крачки ,  чайки ,  
несколько  видов  куликов .  Пролетом  здесь  бывают  ка зарки ,  г уси ,  лебеди .  Безусловно ,  запрет  
охоты  на  Коскольских  озерах  привлечет  сюда  дру гие  виды  водоплавающих  птиц .  Создание  
заказника  на  озерах  и  выделение  зоны  покоя  на  прилежащих  к  ним  территориях  обеспечат  
воспроизводство  водоплавающей  дичи .  

Соленое  урочище  представляет  собой  лу гово -болотный  солончак  и  расположено  в  1 0  
километрах  к  юго - западу  от  поселка  Бурлыкско го ,  в  долине  реки  Тузлукколь ,  у  подножия  холма ,  
сложенно го  кун гурскими  г ипсами .  Выше  урочища  находятся  выходы  минерализованных  вод ,  
обусловивших  формирование  г идроморфного  засоленно го  урочища .  Для  учас тка  характерны  
заросли  кермеков  Гмелина ,  каспийско го  и  кус тарниково го .  Кроме  то го ,  обычны  ко кпек ,  сарсазан ,  
солонечник  э кс тра гоновидный ,  солерос  травянистый ,  петросимония  Литвинова ,  камфоросма  
монпелийская ,  франкения  шершавая ,  полынь  черная ,  пырей -острец .  Соденое  урочище  можно  
рассматривать  ка к  хорошо  сохранившийся  эталонный  участок  солончаково го  ландшафта .  Его  
территория  общей  площадью  2 8  г е к таров  непри годна  для  пастбищного  использования  и  
заслуживает  быть  объявленной  за казником .  

Солончаково -болотное  урочище  Сорколь  -  обширный  водораздельный  лиман  карстово -
суффозионно го  происхождения ,  состоящий  из  тростниково го  болота  и  лу гово го  солончака .  Он  
находится  в  1 5  километрах  к  юго -востоку  от  райцентра  Беляевки .  Его  обводненность  резко  
колеблется  по  г одам .  Участок  интересен  замечательным  комплексом  солелюбивой  
растительности ,  характерной  для  солончаков  Казахстана .  Здесь  расту т  солерос  травянистый ,  
сарсазан  шишковатый ,  офайстон  однотычинковый ,  петросимония  Литвинова ,  лебеда  
бородавчатая ,  камфоросма  монпелийская ,  кермеки .  

Урочище  Сорколь  -  единственное  на  Урало -Илекском  междуречье  водораздельное  
тростниковое  болото  -  является  местом  г нездования  самой  крупной  в  степном  Приуралье  
колонии  серо го  журавля .  В  разное  время  приходилось  видеть  здесь  с таи  журавлей  -  от  1 8  до  4 0  
особей .  

Общая  площадь  намечаемого  заказника  может  составлять  6 0 0  г е к таров .  В  окрестностях  
участка  необходимо  создать  двухкиломе тровую  зону  покоя .  

Степные  участки  возвышенности  Кармен .  Холмисто -увалистый  массив  Кармен  
расположен  на  междуречье  Тузлукколи  и  Кара гачкив  6 - 8  километрах  к  югу  от  поселка  
Бурлыкско го .  Степные  урочища  Кармен  представлены  тремя  изолированными  участками  
площадью  соответс твенно  1 5 3 ,  2 1 3  и  8 0 0  г е к таров  и  окружены  пахотными  у годьями ,  что  
обеспечивает  их  относительную  автономность  и  способствует  сохранению  естественного  
покрова .  Умеренный  выпас  скота  на  участках  производится  только  весной  и  осенью .  

В  урочищах  Кармен  хорошо  сохранились  растительные  сообщества  настоящих  
каменистых  и  кус тарниковых  степей .  Детальное  г еоботаническое  обследование  их  произведено  
оренбур гс ким  ботаником  3 .  Н .  Рябининой  ( 1 9 7 8 ,  1 9 7 9 ) ,  которая  выделяет  здесь  грудницево -
ковылковые ,  разнотравно - красноковыльные ,  мятликово -овсецовые ,  инеелистно -пырейные  и  
типчаковые  степные  сообщества .  В  их  составе  преобладают  ковыли  -  Лессин га  и  красный ,  
солончак  мохнатый ,  астра галы  -  яйцеплодный  и  длинноложковый ,  чабрец  ползучий ;  овсец  
пустынный ,  мятлик  уз колистный ,  пырей  инееватый ,  келерия  тонкая ,  гвоздика  уральская .  На  
кру тых  и  покатых  каменистых  склонах  обычны  чабрец  мугоджарский ,  лапчат ка  распростертая ,  
луки  шаровидный  и  обманчивый ,  копеечник  крупноцветковый ,  эфедра  обыкновенная ,  ирис  
низкий .  

По  ложбинам  с тока ,  межувальным  понижениям  и  у  подножия  склонов  северных  
экспозиций  развиты  кус тарниковые  заросли  с  лу гово -степным  разнотравьем .  Кустарники  
представлены  таволгой  г ородчатой ,  кара ганой  кустарниковой ,  миндалем  низким ,  вишней  
степной ,  ракитником  русским .  



Степные  урочища  Кармен  находятся  в  землепользовании  совхоза  "Бурлыкский " .  В  
системе  охраняемых  природных  территорий  будущего  заповедника  для  них  должен  быть  
предусмотрен  с та тус  ландшафтных  за казников .  

Черноолъшаник  Тузкара гал .  В  истоках  речки  Тузлук коли ,  в  районе  развития  воклюзных  
родников ,  расположен  этот  уникальный  чернооль -ховый  колок .  Черноолыпаники  -  характерные  
урочища  Оренбур гс ко го  Предуралья .  Они  распространены  повсеместно  вдоль  ручьев  в  
Губерлинских  и  Кувандыкских  г орах ,  часто  встречаются  в  восточной  части  Урало -Илекско го  
междуречья .  Черноолынаник  Тузкара гал  отличается  компактностью ,  хорошей  сохранностью  
естес твенной  растительности .  Для  не го  очень  характерен  г ус той  подлесок  из  различных  видов  
ив ,  жимолос ти  та тарской ,  черной  смородины ,  калины ,  черемухи .  В  травяном  покрове  
г осподствуют  папоротник  болотный ,  ежевика  сизая ,  лютики ,  дербенник  иволистый .  На  
освещенных  участках  можно  увидеть  крестовник  Якова ,  рябчик  русский ,  девясил  высокий ,  
веронику  поручейную .  Вероятно ,  следует  взять  под  охрану  лу гово -болотные  участки ,  
приле гающие  к  черноолыланику ,  облесенную  часть  ручья  и  родник  Кайнар .  Общая  площадь  
ландшафтного  заказника  составит  6 0  г е ктаров .  

Степные  участки  возвышенности  Кармен ,  черноолыпаник  Тузкара гал ,  Соленое  урочище ,  
карстовые  озера  Косколь ,  солончаково -болотное  урочище  Сорколь  и  Надеждинское  карстовое  
поле  составят  компак тную  Бурлыкскую  г руппу  ландшафтных  за казников ,  прикрепленных  к  
будущему  Оренбур гс кому  степному  заповеднику .  Необходимость  заповедания  обусловлена  
исключительной  научно -практической  ценностью  урочищ .  Включение  перечисленных  участков  в  
заповедник  позволит  решить  сложную  задачу  -  сохранить  многообразие  природных  условий  
степной  зоны  Южного  Урала .  Некоторые  урочища  и  их  участки  нуждаются  в  длительной  
"реанимации " ,  прежде  чем  примут  первоначальный  облик .  Заповедный  режим  будет  
способствовать  этому .  

Летопись  древних  эпох  
Как  известно ,  изучение  г еоло гическо го  прошлого  края  основано  на  исследовании  

обнажений ,  встречающихся  в  обрывистых  бере гах  речных  долин  и  на  склонах  останцовых  г ор  
водоразделов .  В  этих  обнажениях  выступают  на  дневную  поверхность  г орные  породы  разно го  
г еоло гическо го  возраста ,  которые  в  одних  случаях  представляют  собой  отложения  древних  
морей ,  в  дру гих  -  останцы  древней  суши .  Особую  ценность  имеют  та кже  выходы  г орных  пород ,  в  
которых  сохранились  окаменелые  оста тки  или  отпечатки  древних  животных  и  растений .  

На  всем  пути  от  Губерлинских  г ор  до  Прикаспийской  низменности  Урал  сопровождают  
интересные  геоло гические  обнажения , -  немало  рассеяно  их  по  бере гам  уральских  притоков  и  их  
водоразделам .  

Самый  известный  и  оригинальный  г еоло гический  памятник  природы  Урало -Илекско го  
междурядья  -  г ора  Боевая ,  называвшаяся  прежде  горой  Мертвой  Соли .  Расположена  она  в  1 0  
километрах  к  северу  от  города  Соль -Илецка .  В  основании  г оры  лежит  о громный  соляной  купол ,  
процесс  формирования  которо го  связан  с  выдавливанием  соляных  пластов .  Надземная  часть  
Боевой  г оры  сложена  пермскими  известняками  и  песчаниками  ка занско го  яруса ,  которые  были  в  
прошлом  прикрыты  г ипсовой  шапкой .  Но  под  воздействием  г рунтовых  вод  образовались  
подземные  пустоты ,  в  которых  обрушилась  г ипсовая  вершина ,  а  на  ее  месте  возникла  о громная  
карстовая  котловина .  На  дне  котловины  -  два  озера .  Одно  из  них  мелководное ,  за топленное ,  
заросшее .  Другое  лишено  растительности  и  отличается  большой  г лубиной .  На  восточной  стороне  
г оры ,  у  ее  подножия ,  бьет  ключ  с  минерализованной  водой .  

В  средней  части  бассейна  Урала ,  по  кру тым  речным  долинам  и  овра гам ,  а  иногда  и  на  
водоразделах ,  обнажаются  красноцветные  г орные  породы .  Выходы  красноцветов  отражены  в  
названиях  многих  урочищ :  Красная  круча ,  Красный  яр ,  Красные  камни ,  Красный  овра г ,  Красная  
г ора .  Красные  глины  и  песчаники  сла гают  водоразделы  и  приречные  увалы  Общего  Сырта ,  
Предуралья  и  Урало -Илекско го  междуречья .  В  солнечные  осенние  дни  с  самолета  можно  
наблюдать ,  ка к  всхолмленные  предуральские  равнины  пылают  ба гровыми  отсветами :  на  смытых  
склонах  и  вершинах  увалов  сквозь  пашню  проступают  красные  глины .  

Эту  цветовую  особенность  приуральских  степей  заметил  Т .  Г .  Шевченко ,  отбывавший  
ссылку  в  Оренбур ге ,  Орске ,  а  за тем  на  Мангышлаке .  Сопоставляя  природу  Оренбур гс ко го  края  с  
украинской ,  он  писал :  

И  там  степи ,  и  ту т  степи ,  
Да  ту т  не  та кие  –  
Рыжие ,  аж  красные ,  
А  там  г олубые . . .  
Красноцветные  толщи  Приуралья  состоят  преимущественно  из  глин ,  алевролитов  и  

песчаников  с  прослоями  известняков  и  г ипсов .  Их  красный  цвет  обусловлен  г идроокислами  и  
окислами  железа ,  которые  тонкой  пленкой  облекают  песчаные  и  глинистые  частицы .  



История  Земли  знает  несколько  эпох  формирования  красноцветных  г орных  пород .  Одна  
из  самых  значительных  была  в  средней  части  бассейна  Урала  в  конце  палеозойской  -  начале  
мезозойской  эр .  От  нее  нас  отделяет  более  3 0 0  миллионов  лет .  В  то  время  (пермский  период  
г еоло гическо го  летоисчисления )  не  было  ни  Русской  равнины ,  ни  Общего  Сырта ,  ни  великих  
русских  рек .  Кру гом  расстилалась  о громное  море ,  а  на  месте  Уральских  г ор  тянулись  скалистые  
острова  с  действующими  вулканами .  

Прошли  миллионы  лет ,  постепенно  на  месте  современной  Русской  равнины  вздымалась  
земная  кора .  Огромное  Пермское  море  обмелело  и  распалось  на  ла гуны ,  а  за тем  совсем  исчезло .  
Поднялись  молодые  Уральские  г оры ,  а  у  их  западно го  подножия  раскинулась  обширная  равнина ,  
покрытая  озерами .  В  условиях  жарко го  сухо го  климата  шло  интенсивное  накопление  песков  и  
ила  в  озере .  Древние  реки  размывали  Уральские  г оры  и  несли  на  предгорную  равнину  окислы  
железа ,  ко торые  окрашивали  пески  и  глины  в  красные ,  бурые ,  коричневые  цвета .  

Более  1 5 0  миллионов  лет  назад  образовались  красноцветные  толщи  Общего  Сырта  и  
Предуралья ,  размываемые  современным  Уралом ,  и  повсюду  они  напоминают  о  себе .  Как  только  
Урал  минует  последние  складки  Уральс ких  г ор ,  справа  к  нему  подходят  ба гряные  увалы ,  хребты  
и  г орки  Предуралья . . .  Алабайтал ,  Гирьял ,  Красная  гора .  У  Красной  г оры  в  1 7 4 0  году  состоялось  
второе  рождение  г орода  Оренбур га ,  который  в  1 7 4 3  году  был  перенесен  на  современное  место  к  
устью  Сакмары .  А  у  Красной  г оры  осталась  Красно горская  крепость  -  ныне  село  Красно гор .  

Красные  горы  сопровождают  Урал  справа  и  ниже  Оренбур га  -  г ора  Горюн  у  села  
Рычковки ,  красные  обрывы  у  Второй  Зубочист ки ,  Чесноковки .  Прекрасный  вид  имеет  
правобережье  Урала  у  села  Нижнеозерно го ,  ко торое  лежит  целиком  на  красноцветном  у тесе .  Его  
зарисовал  Пушкин  в  своем  путевом  дневнике  в  сен тябре  1 8 3 3  года .  Последняя  красная  гора  
подходит  к  Уралу  у  села  Рассыпного  Илекско го  района  Оренбур гс кой  области .  

Обнажения  красноцветов  можно  встретить  по  бере гам  притоков  Урала .  На  правобережье  
реки  Черной  в  6  километрах  севернее  поселка  Димитрова  очень  живописна  Красная  Круча .  Она  
сложена  верхнепермскими  красными  и  буро - красными  песчаниками  с  прослоями  мергелистой  
глины .  Ее  высота  1 5 - 1 8  метров .  Песчаники  здесь  вертикальной  стеной  нависают  над  плесом  
степной  речки .  В  верхней  части  Кручи  отчетливо  видны  прослои  бело го  песчаника .  В  одном  
месте  она  размыта  глубо кими  овра гами ,  г ус то  заросшими  ивой  и  тополем .  К  1 9 8 2  году  на  реке  
Черной  было  построено  водохранилище ,  и  вода  за топила  нижнюю  часть  красно -цветно го  обрыва .  

Обнажения  песчаников  все гда  привлекают  внимание  своей  ори гинальной  архитектурой :  
взору  предстают  любопытнейшие  формы  выветривания :  глубокие  ниши ,  ячеистые  у глубления ,  
трещины ,  служащие  местами  г нездования  степных  птиц .  Отложения  красноцветов  содержат  
хорошо  сохранившуюся  окаменевшую  фауну ,  находки  ко торой  дали  ценный  материал  для  
воссоздания  истории  г еоло гическо го  прошлого  Урала .  

Гипсоносные  известняковые  отложения  Боевой  г оры  и  Красные  кручи  по  Уралу ,  Донгузу ,  
Черной  относятся  к  самым  древним  г еоло гическим  памятникам  Средне го  Предуралья .  Следующие  
по  возрасту  -  морские  юрские  и  меловые  обнажения .  

Почти  полную  серию  верхнеюрских  пород  можно  наблюдать  на  склонах  г оры  Змеиной  в  
верховьях  реки  Бердянки  близ  села  Михайловки  Соль -Илецко го  района .  Здесь  в  обрыве ,  
называемом  Ханской  могилой ,  в  песчаниках  и  мергелях  обнаружено  множество  окаменевших  
оста тков  и  отпечатков  морских  беспозвоночных  животных  древне го  юрско го  моря .  

Юрскими  г алечниками  и  плетняками  сложена  гора  Базарбай  -  одна  из  вершин  Урало -
Илекско го  междуречья  высотой  3 3 1  метр  над  уровнем  моря .  Она  расположена  в  2 5  километрах  
севернее  рабоче го  поселка  Акбулак .  Гора  интересна  ка к  ландшафтный  памятник  природы  с  
сохранившейся  степной  растительностью .  На  кру том  северном  склоне  г оры  приютился  
небольшой  березово -осиновый  колок .  На  е го  опушке  обильно  разросся  шиповник  и  найдены  
та кие  лесные  травы ,  ка к  иван -чай ,  душица ,  чистотел ,  зверобой .  

С  вершины  Базарбая  открывается  замечательная  панорама  урало -илекских  с тепей :  на  
севере  -  о громная  котловина ,  окаймленная  увалами ,  на  западе  -  меловые  склоны  правобережий  
рек  Тытас  и  Итчашкан .  

Меловые  останцы  -  более  молодые  по  возрасту  памятники  природы  сыртово -увалисто го  
Поуралья .  

Каждый ,  вероятно ,  может  вспомнить ,  что  в  повести  "Капитанская  дочка "  А .  С .  Пушкин  
назвал  одну  из  крепостей  по  Уралу  Бело горской .  В  действительности  та кой  крепости  нико гда  не  
было .  Но ,  проезжая  в  сентябре  1 8 3 3  года  по  правому  бере гу  Урала  из  Оренбур га  в  Уральск ,  поэт  
обратил  внимание  на  меловые  г оры ,  расположенные  в  верховьях  речки  Чесноковки  и  по  ним  
назвал  крепость  Бело горской .  

В  пределах  Урало -Илекско го  междуречья  и  Общего  Сырта  меловых  г ор  немного .  Они  
сохранились  от  размывов  на  правобережье  Илека  в  Акбулакском  и  Соль -Илецком  районах .  В  7 -  
1 0  километрах  к  северу  от  поселка  Акбулак  находя тся  Акбулакские  меловые  г оры .  На  общем  
Сырте  отметим  уже  названные  Чесноковские  белые  г оры  в  Переволоцком  районе ,  а  также  
Верхнеиртекские  меловые  г оры  в  Новосер гиевском  и  Верхнебузулукс кие  меловые  г оры  в  



Сорочинском  районах  Оренбур гс кой  области .  Наряду  с  обычной  меловой  растительностью  на  
этих  г орках  отмечены  краснокнижные  кальцефилы :  пупавка  Троцко го ,  а  на  приилекских  мелах  -  
ка тран  та тарский ,  льнянка  меловая ,  юринея  кир гизская .  

На  крайнем  юго - западе  Общего  Сырта  в  Уральской  области  выделяются  еще  два  
меловых  памятника .  Один  из  них  -  Меловые  г орки  южнее  города  Уральска .  Дру гой  -  гора  Большая  
Ичка  -  вторая  по  высоте  точка  Уральской  области  -  2 5 4  метра .  Гора  расположена  в  1 2  километрах  
севернее  села  Каменки .  Она  имеет  коническую  вершину ,  видимую  за  десятки  километров .  
Большая  Ичка  сложена  песчаниками ,  ее  подошва  с  осыпями  мела  и  опоки :  весь  южный  склон  
г оры  обнажен ,  здесь  выходят  на  дневную  поверхность  мергелистый  известняк  и  пишущий  мел .  
На  северном  склоне  сохранилась  небольшая  березово -осиновая  роща  с  родником ,  на  ко торую  
обратил  внимание  более  2 0 0  лет  назад  П .  С .  Паллас .  Уральским  ботаником  О .  Т .  Кольченко  
выявлено  здесь  1 9 9  видов  растений ,  в  основном  типичных  представителей  европейской  меловой  
растительности .  Среди  них  льнянка  меловая ,  левкой  меловой ,  василек ,  копеечник  
крупноцветковый .  Интересна  находка  здесь  юринеи  кир гизской .  

Немногочисленные  меловые  останцы  Общего  Сырта  и  Урало -Илекско го  междуречья ,  
северные  форпосты  меловых  г ор  Подуральско го  плато  представляют  ценность  ка к  островки  
меловой  флоры ,  оторванные  от  свое го  основно го  ареала .  

Необходимо  упомянуть  и  о  г еоло гических  памятниках  природы  междуречья  Урала  и  
Илека ,  сложенных  палео геновыми  и  нео геновыми  песчаниками ,  железистыми  кон гломераторами .  
Южнее ,  в  пределах  Актюбинско го  Подуралья ,  та кие  останцы  именуют  " турткулями " .  Среди  самых  
северных  турткулей  назовем  г оры  Точильную ,  Таврическую ,  Пьяную ,  Алеутас  в  Соль -Илецком  
районе  Оренбур гс кой  области .  Все  они  отмечены  на  поверхности  на громождениями  глыб  
железисто го  песчаника  и  покрыты  плотной  железокаменной  броней .  На  их  склонах  и  у  подножий  
ютятся  березово -осиновые  рощицы ,  здесь  же  сохранились  учас тки  кус тарниковых  и  каменистых  
степей .  

Геоло гические  памятники  природы  Средне го  Поуралья  -  свидетели  различных  
г еоло гических  эпох ,  хранители  бо га тейшей  информации  о  ландшафтах  прошлого .  Они  взяты  под  
охрану  г осударства  ка к    природные  достопримечательности  края .  

Берег  сокровищ  
Один  из  уникальнейших  ландшафтных  памятников  долины  Урала  расположен  на  е го  

правобережье  между  селами  Первая  и  Вторая  Зубочистки  Переволоцко го  района  Оренбур гс кой  
области .  Крутой  и  высокий  бере г  Урала  здесь  осложнен  несколькими  циркообразными  
оползнями ,  которые  образовались  в  результа те  смещения  вниз  по  склону  отдельных  блоков  
песчано - глинистых  отложений ,  связанных  с  деятельностью  подземных  вод .  

Интересно  и  дру гое .  На  данном  отрез ке  долина  Урала  пересекает  опущенный  участок  
земной  коры  шириной  около  километра .  С  обеих  с торон  это  понижение  о граничено  наклоненными  
в  разные  стороны  слоями  пермских  красноцветных  и  пестроцветных  пород  -  это  своеобразный  
г ребень  на  равнине .  В  результа те  на  одном  г оризонте  оказались  г орные  породы  разно го  
возраста  и  состава .  

На  зубочистенском  бере гу  Урала ,  во  впадине  с  бортами ,  сложенными  пло тными  
пермскими  и  триасовыми  породами ,  сформировавшимися  более  2 0 0  миллионов  лет  назад ,  
сохранились  от  размыва  серые  и  белые  глины ,  мер геля ,  песчаники  мелового  и  палео геново го  
периодов .  Их  возраст  от  5 0  до  1 3 0  миллионов  лет .  Геоло гическое  строение  уральско го  бере га  
осложнено  здесь  оползневыми  процессами .  Вследствие  это го  на  бере говых  склонах  дру г  дру га  
сменяют  пестроцветные  пески ,  глины  различных  оттенков ,  мергеля ,  известняковые  туфы ,  
охристые  осыпи .  Кажется ,  что  все  г аммы  желто го ,  серо го ,  зелено го ,  коричнево го  и  красного  
цветов  собрала  природа  в  этой  своеобразной  коллекции  осадочных  г орных  пород .  

У  подножия  северно го  участка  оползня  разбросаны  желваки  серно го  колчедана ,  а  на  
разрушенном  южном  склоне ,  уходящем  под  воду ,  рассеяно  о громное  количество  окаменелых  
г оловоно гих  моллюсков  мелово го  моря  -  аммонитов  и  белемнитов .  Встречаются  здесь  и  
окаменелые  стволы  деревьев .  Местные  жители  называют  этот  склон  долины  Урала  "Яр -Буе -
Байлыке " ,  что  в  переводе  с  та тарско го  означает  "бере г  сокровищ " .  И  сокровищ  на  этом  бере г у  
действительно  немало .  

У  е го  подножия  с труятся  бесчисленные  роднички  с  водой  различно го  химическо го  
состава .  Роднички  питают  небольшие  "висячие "  болотца ,  которые  образовались  на  оползнях .  
Болотца  заросли  тростником ,  ро гозом ,  плакун - травой ,  осоками ;  ес ть  здесь  и  залежи  сухо го  
торфа  мощностью  до  полуметра .  На  одном  из  оползней  шелестит  листвой  г у с тая  рощица  из  
молодого  ольхово го  подроста .  На  дру гих  оползнях  поселились  отдельные  деревья  тополя ,  ивы .  
На  свежих  оползнях ,  переместившихся  вниз  по  склону  совсем  недавно ,  развита  типичная  степная  
растительность .  

"Бере г  сокровищ "  разрезан  двумя  овра гами ,  заросшими  кус тарниками .  Один  из  них ,  
расположенный  в  северной  части  урочища ,  особенно  глубок  и  обрывист .  В  е го  нишах  почти  до  



середины  июня  лежит  сне г ,  образуя  своеобразные  холодильники .  Да  и  в  душные  июльские  
вечера  в  овра ге  стоит  прохладный  воздух ,  а  из  е го  устья  в  сторону  реки  почти  все гда  дует  
свежий  ветерок ,  насыщенный  ароматом  степных  растений  -  эфироносов .  

Это  неприметное  на  первый  вз гляд  урочище  на  бере гу  Урала  заслуживает  самого  
бережно го  отношения .  Народная  мудрость  недаром  назвала  е го  "бере гом  сокровищ " .  Это  -  
сокровище  для  ученых  и  художников ,  незаменимое  пособие  для  школьников  и  студентов ,  
замечательный  памятник  природы .  

У  подножия  белых  яров  
Если  на  своем  пути  до  устья  Илека  Урал  имеет  кру той  правый  бере г ,  то  ниже  Илека  

г ораздо  чаще  бывает  обрывистый  левый  бере г ,  целиком  относящийся  к  Уральс кой  области .  На  
участке  Илек  -  Уральск  река  подмывает  по  крайней  мере  6  возвышенностей ,  имеющих  в  своем  
ядре  соляные  купола ,  а  на  поверхности  мел ,  мергель ,  белую  глину ,  железистые  песчаники  и  
плитняки .  Эти  возвышенности  образуют  единую  цепочку  небольших  г ор ,  вытянутых  вдоль  
полосы  сочленения  Обще го  Сырта  и  Прикаспийской  низменности .  Прорвать  эту  цепь  и  
устремиться  на  юг  Уралу  удается  лишь  южнее  Уральска ,  оставив  седьмой  по  счету  от  Илека  
купол  -  Меловые  г орки  справа .  

Первым  на  пути  Урала  с тоит  Утвинс кий  меловой  остров .  Расположен  он  несколько  выше  
устья  реки  Утвы  в  6 - 1 0  километрах  к  северо -востоку  от  села  Бурлин  Уральской  области .  Во  
время  весенне го  разлива  Утвинский  остров  со  всех  сторон  окружен  водой .  С  севера  -  Уралом ,  с  
запада  и  юго - запада  Утвой ,  с  юга  и  востока  озером  Бумаколь  и  меловыми  протоками ,  
соединяющими  е го  с  Уралом .  Только  к  середине  июня  обычно  налаживается  сухопутная  дорога  
на  этот  необычный  остров .  

К  Уралу  остров  подходит  двумя  о громными  утесами :  Верхне -  и  Нижнебело горскими  
ярами .  У  подножия  Верхнебело горско го  яра  Урал  протекае т  сейчас  только  весной .  В  1 9 7 4  году ,  
прорвав  Иртекс кую  петлю ,  река  спрямила  путь  и  вышла  сразу  к  Нижнебело горскому  яру .  Под  
Верхнебело горским  яром  осталась  живописная  с тарица  Урала .  

Нижнебело горский  яр  -  одно  из  привлекательнейших  мест  на  всем  Урале .  В  этом  месте  
мощные  толщи  серовато -бело го  писче го  мела  почти  о твесно  падают  к  руслу  реки .  У  подножия  
склона  бьют  меловые  роднички .  Белая  стена  почти  лишена  растительности .  За  меловые  выступы  
цепляются  лишь  одинокие  кус ты  ежевики ,  матиолы ,  анабазиса .  Склон  разбит  на  отдельные  блоки  
ущелеобразными  овра гами ,  вершины  которых  уходят  далеко  в  с тепь .  По  овра гам  расту т  береза ,  
вяз ,  осина  и  дуб .  В  кус тарниковом  ярусе  обычны  калина ,  жимолость  та тарская ;  крушина ,  
шиповник .  В  травяном  покрове  -  постоянный  спутник  дуба  -  ландыш  майский .  На  вершине  г оры  
стройными  недлинными  рядками  выдвинуты  в  степь  самые  южные  дозоры  дубовых  лесов .  А  на  
меловых  склонах  нельзя  не  обратить  внимания  на  дубки  необычной  стелющейся  формы .  
Вероятно  та к :  могучее  и  величественное  дерево  европейских  лесов  приспособилось  к  жизни  в  
небла гоприятных  условиях  на  самой  границе  свое го  распространения .  

Следующая  г ора  на  левобережье  Урала  -  Алебастровая  находится  в  1 4 7  километрах  по  
воде  и  7 5  километрах  по  суше  от  Уральска .  Гора  наполовину  съедена  карьером , -  здесь  дол гое  
время  велась  добыча  алебастра .  К  востоку  от  бывшего  карьера  тянется  высокий  склон  с  
мергелистыми  осыпями .  Его  средняя  часть  заросла  мощными  для  этих  мест  дубами ,  а  та кже  
березой ,  осиной ,  тополями  белыми  с  черемухой ,  калиной ,  ивой  козьей  в  подлеске .  

В  3  километрах  ниже  Алебастровой  г оры  Урал  омывает  не  с толь  высокий  Доли  некий  яр ,  
сложенный  песчаниками ,  плитня ками ,  кон гломератами .  По  е го  склонам  карабкаются  
немногочисленные  дубки  и  березки .  

Проплывем  по  Уралу  еще  около  3 0  километров  и  на  левобережье  ураула  Аксай  вновь  
заметим  выходы  мела .  Но  наибольшей  высоты  меловые  и  мергелистые  склоны  дости гают  
несколько  ниже  в  Китайшинском  яру .  

Ниже  устья  реки  Рубежки  и  села  Рубежного ,  откуда  начинается  судоходный  Урал ,  на  е го  
левом  бере гу  появляется  очередная  возвышенность .  Река  подмывает  ее  дважды .  Первый  раз  
сразу  за  стремительным  плесом  Упорно го  яра ,  где  Урал ,  ударяясь  в  высокую  отвесную  
мергелистую  осыпь ,  делает  поворот  почти  на  1 8 0  г радусов .  Здесь  река  выходит  на  самый  
быстрый ,  ниже  Оренбур га ,  Сауркин  перекат  и  разбивается  на  два  русла .  Через  5  километров  на  
пути  Урала  стоит  второй  высокий  мергелистый  обрыв  -  Полоусов  яр .  Оба  яра  -  у тесы  Сауркин  и  
Полоусов  возвышаются  над  рекой  более  чем  на  5 0  метров .  Их  склоны  осложнены  ги г антскими  
оползнями .  

В  своеобразном  амфитеатре  между  ними  за ключен  природный  феномен  Уральской  
долины  -  реликтовый  лес  у  поселка  Аман гельды  в  1 2  километрах  севернее  райцентра  Федоровки .  
Один  из  склонов  это го  о громного  амфитеатра  покрыт  великолепным  дубовым  лесом ,  под  
покровом  ко торо го  приютились  орешник ,  или  лещина  и  лесная  яблоня .  Травянистый  покров  
дубняка  состоит  из  папоротника -орляка ,  ландыша  майско го ,  чистотела .  



Дру гой  склон  Красношкольно го  амфитеатра  покрыт  березняком  с  дубом ,  осиной ,  вязом ,  
в  е го  подлеске  и  на  опушке  много  боярышника ,  терна ,  попадается  калина  и  даже  бересклет  
бородавчатый .  К  березняку  примыкает  глубо кая  балка ,  уходящая  своей  вершиной  далеко  в  
степь .  Она  заросла  дубом ,  вязом ,  осиной ,  березой ,  яблоней ,  ивой  козьей .  В  устье  балки  на  
заливаемой  терраске  расте т  лес  из  высокоствольных  белых  тополей .  Нужно  отметить ,  что  
только  здесь  встречаются  на  левобережье  Урала  орешник ,  бересклет  бородавчатый  и  
папоротник -  орляк ;  нет  их  нигде  и  южнее  по  реке .  Они  значительно  оторваны  от  своего  
основно го  ареала ,  южная  граница  которо го  проходит  по  северной  окраине  Общего  Сырта .  

На  пути  от  поселка  Амангельды  до  Уральска  к  левобережью  реки  еще  дважды  подойдут  
невысокие  столообразные  обрывы  с  выходами  песчаников  и  кон гломератов  на  Кумысном  и  
серовато -белых  глин  -  на  Белоглинном  яру .  Их  склоны  безлесны  и  представляют  интерес  только  
ка к  г еоло гические  обнажения .  Особенно  красив  Белоглинный  яр  у  села  Аксуат .  Подмывая  е го  
отвесную  белую  стену ,  Урал  делает  кру той  вираж ,  вымывая  в  русле  глубокую  яму .  Здесь  
еже годно  в  конце  апреля  -  начале  мая  можно  наблюдать  "подъемы "  (появление  на  поверхности  
воды )  очень  крупных  белу г .  

Ландышевые  дубравы  
По  долине  средне го  течения  Урала  проходит  юго -восточная  г раница  распространения  

дуба  -  ценнейшей  древесной  породы  европейских  лесов .  Лишь  в  немногих  местах  дуб  с  
сопровождающими  е го  спутниками  выходит  на  левобережные  сырты  Поуралья  и  поднимается  в  
степь  по  глубоким  балкам .  

В  настоящее  время  дуб  ни где  не  опускае тся  по  Уралу  ниже  Уральска ,  хотя  в  прошлом  
веке  южная  граница  е го  распространения  доходила  до  широты  села  Мергенёва  ниже  г орода  
Чапаева .  

Дубравы  поймы  Урала  г ео граф  Ф .  Н .  Миль - ков  назвал  "последней  вспышкой  расцвета  
растений  дубравно го  комплекса ,  остановленно го  в  своем  движении  на  юго -восток  сухими  
степями " .  Они  распола гаются  на  высоких  уровнях  поймы ,  заливаемых  вешними  водами  на  
короткий  срок .  Этот  уровень ,  сложенный  буроватыми  г линами  и  су глинками ,  приподнят  над  
урезом  воды  на  4 - 6  метров .  Здесь  развиты  реликтовые  черноземновидные  почвы .  

По  преобладающему  травяному  покрову  пойменные  дубравы  подразделяются  на  
ежевиковые ,  кирказоновые ,  ландышевые  и  дру гие .  Наибольшее  распространение  имеют  
ландышевые  дубняки ,  занимающие  повышенные  участки  поймы .  

Ландышевая  дубрава  в  понимании  г еоботаников  и  ландшафтоведов  -  это  не  только  
дубовый  лес  с  ландышевым  покровом .  Для  нее  характерен  очень  устойчивый  комплекс  
сопутс твующих  дубу  древесных  и  кус тарниковых  пород ,  лесно го  разнотравья .  Не  все  типичные  
дубравные  виды ,  которые  мы  привыкли  видеть  в  среднерусских  дубовых  лесах ,  дошли  вместе  с  
дубом  до  юго -восточных  г раниц  е го  ареала .  Однако  и  в  пойме  Урала  вместе  с  дубом  прекрасно  
себя  чувствуют  липа ,  вяз  гладкий ,  смородина  черная ,  боярышник  кровяно - красный  -  типичные  
растения  дубовых  лесов .  В  верхнем  ярусе  изредка  расту т  осина  и  тополь  белый .  В  г ус том  
кус тарниковом  ярусе  чаще  дру гих  встречаются  черемуха ,  калина ,  терн ,  крушина  ломкая ,  жестер ,  
жимолость  та тарская ,  шиповник  коричневый ,  вишня  степная ,  спирея .  Деревья  и  ку с тарники  снизу  
доверху  переплетены  светло - зелеными  гирляндами  хмеля .  

Фон  травяно го  покрова  образуют  типичные  дубравные  растения :  ландыш  майский ,  будра  
плющевидная ,  ежевика ,  василисник  малый .  Среди  г ус той  зелени  виднеются  бело -розовые  
соцветия  валерианы  лекарственной ,  бледно - голубые  метелки  бубенчиков  лилиелистных ,  нежные  
и  душистые  цветки  фиалки  удивительной .  На  освещенных  участках  хорошо  видны  двухметровые  
зонты  дя гиля  лекарственно го  и  бор -щевника  сибирско го  -  самых  крупных  травянистых  растений  
в  наших  краях .  Очень  характерен  для  дубрав  поймы  Урала  кирказон  обыкновенный  -  растение  с  
треу гольно -сердцевидными  листьями  и  крупными  шаровидными  плодами .  Для  не го ,  ка к  и  для  
большинства  дру гих  перечисленных  лесных  трав ,  пойма  Урала  -  южный  предел  распространения .  
Наряду  с  лесными  видами ,  в  ландышевых  дубравах  и  на  их  опушках  находят  приют  спаржа  
лекарственная ,  овсяница  красная ,  кос тер  безостый ,  порезник  промежуточный ,  г орошек  
мышиный ,  короставник  та тарский  и  дру гие  лу говые  травы .  

Приуральные  дубравы  -  з амечательные  лесные  у голки  степно го  края .  Оказавшись  в  
тенистой  прохладе  дубрав ,  где  нет  ни  палящего  знойно го  солнца ,  ни  обжигающего  летне го  
суховея ,  вдыхая  свежий  аромат  лесной  подстилки ,  трав  и  листвы ,  человек  ощущает  особое  
чувство  комфорта  и  покоя .  В  пойменных  дубравах  местная  природа  дости гае т  наибольшего  
разнообразия  и  Ценности .  Дубняки  наполнены  г олосами  птиц ,  бо га ты  я годами ,  грибами .  

Все  пойменные  дубравы  Урала  неоднократно  вырубались  и  представляют  собой  
порослевые  насаждения ,  возраст  которых  не  более  8 0  лет ,  высота ,  ка к  правило ,  не  превышае т  
2 0 -  2 5  метров ,  а  диаметр  4 0 - 5 0  сантиметров .  Последние  многовековые  дубы - ги г анты  с  диаметром  
до  полутора  метров  были  вырублены  в  военные  и  первые  послевоенные  годы .  Для  
восстановления  былой  мощи  приуральных  дубняков  и  сохранения  их  природно го  своеобразия  



необходимо  создать  заповедные  кварталы  во  всех  лесничествах  от  Оренбур га  до  села  
Январцево  выше  Уральска .  

Кроме  пойменных  дубрав  на  склонах  долины  Урала  встречаются  на горные  дубняки .  Они ,  
цепляясь  могучими  корнями  за  глыбы  песчаника ,  мела ,  известняка ,  кон гломератов ,  одевают ,  
словно  шубой ,  правые  кру тые  бере га  реки  у  Чесноковки ,  Нижнеозерно го ,  Рассыпной .  
Встречаются  дубняки  и  по  правобережным  балкам .  В  одной  из  них  -  Медвежьей  ростоши  у  села  
Нижнеозерно го ,  дубу  сопутс твуют  орешник  и  бересклет  бородавчатый .  

После  впадения  Илека  дубняки  выходят  по  левобережным  кру тым  ярам  у  населенных  
пунктов  Утвинка ,  Алебас тровый ,  Долинский ,  Джамбул ,  Красная  школа  в  Бурлинском  и  
Теректйнском  районах  Уральской  облас ти .  Переходя  на  левый  бере г  Урала ,  дубы  со  своей  
свитой  из  типичнейших  представителей  флоры  средней  полосы  придают  приуральным  
ландшафтам  европейский  облик .  

Здесь  хорошо  прижились  и  сосны .  В  1 8 6 2  году  по  пути  в  Уральск  на  ху торе  Назаровском  
останавливался  Л .  Н .  Толстой .  Он  осмотрел  аллею  молодых  сосен .  В  1 8 7 6  году  писатель  второй  
раз  побывал  в  Назаровке  и  вновь  поинтересовался  новыми  посадками ,  заметно  подросшими  и  
окрепшими .  Так  и  за крепилось  название  -  аллея  Льва  Толсто го .  В  1 9 6 8  году  назаровские  сосны  
специальным  решением  Оренбур гс ко го  облисполкома  объявлены  памятником  природы .  

Дру гой  лесокультурный  памятник ,  имеющий  историческое  значение ,  расположен  в  пойме  
Чагана  у  поселка  Луч  Первомайско го  района  Оренбур гс кой  области ,  в  6 0  киломе трах  к  северу  от  
г орода  Уральска .  Здешний  лесопарк  из  лиственных  пород  и  разнообразных  кус тарников  был  
заложен  в  1 8 7 0  году .  В  парке  бывали  Ф .  И .  Шаляпин  и  Д .  А .  Фурманов .  

В  1 8 8 2  году  посадки  леса  начали  проводить  в  открытой  степи  у  села  Ногодаево  в  6 0  
километрах  северо - западнее  Уральска .  Они  расположены  на  северо - западном  склоне  одно го  же  
отро гов  Обще го  Сырта  и  занимали  первоначально  площадь  3 2 7  г е к таров .  Посадки  состояли  из  
ясеня  пенсильванско го ,  вяза  обыкновенно го  и  перисто -ветвисто го ,  а  в  отдельных  кварталах  -  из  
ясеня  обыкновенно го  и  березы .  В  качестве  подлеска  были  посажены  акация  желтая ,  клен  
та тарский ,  берест ,  терн ,  шиповник ,  яблоня .  

После  пожара  1 9 2 1  года  сохранилась  небольшая  час ть  бывшего  парка ,  окруженно го  
непроходимыми  зарослями  лоха  уз колистно го  и  акации .  

Самый  крупный  лесокультурный  памятник  Приуралья  -  Платовская  дача ,  расположенная  
на  междуречье  Киндели  и  Самары  в  1 0  километрах  к  югу  от  села  Покровки  Новосер гиевского  
района .  Дача  заложена  в  1 8 8 2 - 1 9 9 0  годы  бывшим  удельным  ведомством  под  общим  руководством  
известно го  лесовода  Н .  К .  Генко .  Непосредственные  основатели  дачи  -  С .  А .  Семизоров  и  К .  Э .  
Собеневский  -  лесоводы -практики ,  занимавшиеся  облесением  бывшей  Ташкен тской  железной  
доро ги .  Создана  дача  на  водораздельных  южных  черноземах ,  подстилаемых  пермскими  
песчаниками ,  в  тяжелых  лесорастительных  условиях .  Общая  ее  площадь  -  около  2 4 0 0  г е к таров ,  
из  них  4 0 0 -  столетних  дубовых  насаждений .  В  1 9 5 2  году  Платовская  дача  была  выделена  ка к  
"ценный  лесной  массив " .  

Еще  один  замечательный  лесокультурный  памятник  расположен  на  бере гу  реки  Кар галки  
близ  г орода  Оренбур га .  Это  парк -дендрарий  Комсомольско го  лесничества  Оренбур гско го  
лесхоза .  Он  окружен  пойменным  тополевым  лесом ,  а  с  одной  с тороны  окаймлен  живописным  
озером -с тарицей .  Площадь  парка  около  3  г е к таров .  

Дендрарий  начал  создаваться  в  1 9 0 4  году  и  был  полностью  заложен  в  1 9 2 2 - 1 9 3 2  годах  
лесничим  3 .  С .  Аветисяном .  В  нем  испытано  более  7 0  видов  древесных  и  кус тарниковых  пород ,  
представляющих  древесную  флору  Дальне го  Востока ,  Кавказа ,  Средней  Азии ,  Северной  Америки  
и  основные  виды  дендрофлоры  Урала .  

В  парке  выделяется  аллея  сибирской  ели  и  небольшие  учас тки  с  посадками  сосны  
обыкновенной  и  лиственницы  сибирской .  В  дендрарии  испытано  пять  видов  тополей ,  в  том  
числе  тополь  Симонаи  берлинский .  Высота  некоторых  деревьев  дости гае т  4 0  метров ,  а  диаметр  -  
более  полуметра .  

Очень  живописны  кварталы  березы  пушистой  и  бородавчатой .  Рядом  расту т  дуб ,  вяз ,  
осина ,  ольха  серая .  Множество  декоративных  кус тарниковых  видов  образуют  сплошные  заросли  
в  нижнем  ярусе  дендрария .  Это  лещина  маньчжурская ,  чубушник  широколистный ,  несколько  
видов  спиреи ,  кизильник  блестящий ,  боярышник ,  г руша  уссурийская ,  тёрн ,  вишня  и  дру гие .  

Площадь  лесокультурных  насаждений  в  степях  Приуралья  постоянно  расширяется .  
Пойменные  озера  
Пойму  Урала  можно  без  преувеличения  назвать  царством  озер .  Сотни  больших  и  малых  

водоемов  рассеяны  вдоль  русла  реки .  Наиболее  крупные  из  них ,  длиной  до  1 0  километров  и  
шириной  до  1 5 0  метров ,  сравнительно  недавно  были  плесами  Урала .  Дру гие ,  полузаросшие  и  
заросшие , -  оста тки  более  древних  русел .  Третьи  служат  весной  протоками  между  озерами  и  
рекой .  Четвертые ,  именуемые  баклушами ,  или  колтубанями ,  образовались  в  результа те  
просадочных  процессов .  



Пойменные  озера  различаются  та кже  по  местоположению  в  рельефе .  Есть  подгорные  
старицы ,  которые  тянутся  вдоль  кру тых  коренных  склонов  долины  Урала .  Это ,  ка к  правило ,  
глубоководные  водоемы  с  многочисленными  родниками .  Крупнейшие  подгорные  озера -старицы  
Урала :  Гирьяльское ,  Рудничное ,  Беспелюхино  и  Ореховое  -  имеют  площадь  зеркала  от  3 0  до  1 0 0  
г е к таров .  Есть  и  с тароречья ,  которые  расположены  у  подножий  надпойменных  террас ,  и  
называются  притеррасными  озерами -старицами .  В  пойме  Урала  они  чаще  все го  распространены  
на  левобережье .  Среди  них  выделяются  своими  размерами  Белужье ,  Лебяжье ,  Старый  Урал  в  
Илекском  районе .  Ниже  села  Мухраново  притеррасные  озера  развиты  преимущественно  на  
правобережье  Урала ;  самые  крупные :  Прянишниково  -  возле  Мухраново  и  Ильмень  -  у  Студено го .  

В  уральской  долине  очень  много  центрально -пойменных  озер -стариц  с  низкими  
залесенными  бере гами .  

Пойменные   озера  Урала  –  живописнейшие  ландшафты  степно го  Приуралья .  
Неповторимую  красоту  им  придают  прибрежные  тополевники ,  осинники ,  черноолынаники  и  
ивняки ,  ка к  в  живом  зеркале  отражающиеся  в  плесовых  чистоводьях .  Стро ги  и  изящны  
бере говые  заросли  камыша ,  ро гоза ,  тростника  и  с трелолиста .  А  ко гда  в  тихих  заводях  озер  
зацветают  кубышка ,  кувшинка ,  болотноцветник  и  водокрас ,  всякий  залюбуется  их  ска зочной  
красотой .  

Много  замечательных  ландшафтных  особенностей  у  озер  уральской  поймы .  Например ,  
самый  древний  и  удивительный  реликт ,  дошедший  до  нас , -  чилим .  Его  сплошные  заросли  
покрывающие  водную  гладь  розетками  листьев ,  похожих  на  березовые ,  сохранились  на  озерах  
Беспелюхино ,  Ореховое ,  Большое  Орлово ,  Старый  Урал ,  Липовое  в  Илекском  районе .  Чилим  
встречается  на  нескольких  озерах  в  Оренбур гс ком ,  Ташлинском ,  Переволоцком  и  Соль -Илецком  
районах .  Много  названий  за крепилось  за  этим  растением :  чилим ,  ро гульник ,  а  в  народе  е го  
называют  водяной  орех ,  чертов  орех ,  рога тый  орех ,  живой  якорь ,  водяной  каштан .  

Окаменевшие  оста тки  е го  плодов  найдены  в  отложениях  мелового  периода .  Это  
означает ,  что  он  более  7 0  миллионов  лет  заселяет  пресные  водоемы  Земли .  Но  в  настоящее  
время  заросли  чилима  сохранились  в  немногих  местах .  Примечательно ,  что ,  образуя  сплошные  
заросли  на  одном  из  озер ,  он  уже  не  поселяется  на  соседних  озерах ,  а  подчас  и  на  десятки  -  
сотни  километров  вокру г .  Это  свидетельствует  о  реликтовой  природе  чилима ,  сохранившегося  
лишь  в  определенных  эколо гических  условиях .  В  последние  годы  взяты  под  охрану  чилимные  
озера  в  Мордовии ,  Башкирии ,  на  Горном  Алтае ,  Дальнем  Востоке  и  во  многих  дру гих  районах  
нашей  страны .  Чилим  занесен  в  Красную  кни гу  растений  СССР .  

Водяной  орех  очень  интересно  приспособлен  к  жизни  в  водной  среде .  Цветет  он  
мелкими  белыми  четырехлепестковыми  цветами  в  июле .  В  ав гус те  под  водой  начинают  
образовываться  тяжелые  четырехро гие  (реже  двух - ,  трехро гие )  колючие  плоды  -  орехи  -  от  трех  
до  двенадцати  на  каждом  стебельке .  По  мере  роста  они  могли  бы  потопить  все  растение ,  но  
одновременно  с  ними  на  черешках  листьев  образуются  вздутия ,  которые ,  ка к  поплавки ,  
удерживают  листья  и  плоды  на  поверхности .  В  сентябре  -  октябре  орехи  поспевают  и  
по гружаются  на  дно ,  надежно  зацепляясь  за  г рунт  своими  острыми  шипами ,  ка к  якорями .  Весной  
они  прорастают ,  образуя  новую  розетку  листьев  и  длинный  черешок ,  служащий  якорным  
" канатом " .  

Плоды  чилима ,  очищенные  от  твердой  кожуры ,  по  вкусу  напоминают  каштаны .  Местные  
жители  употребляют  их  в  пищу  сырыми ,  вареными  и  в  жареном  виде .  Известны  опыты  
из готовления  из  водяных  орехов  крупы  и  муки .  Водяными  орехами  питаются  кабаны ,  бобры ,  
ондатры ,  некоторые  водоплавающие  птицы .  

Орехи  чилима  содержат  крахмала  более  5 0 ,  белковых  веществ  до  2 0 ,  сахара  около  3  
процентов  и  0 , 7  процента  жира .  В  пятидесятых -шестидесятых  г одах  в  нашей  стране  изучались  
вопросы  культивирования  чилима  на  озерах  и  прудах .  Подсчитано ,  что  с  одно го  г е к тара  водоема  
можно  снять  около  5 0  центнеров  спелых  орехов .  Специалисты  считают  е го  довольно  
перспек тивной  культурой .  

Чилим  -  одно  из  самых  уникальных  водных  растений ,  нуждающееся  в  довольно  
своеобразных  условиях  обитания .  Область  е го  распространения  в  настоящее  время  
сокращается .  Введение  заповедно го  режима  на  чилимных  озерах  позволит  уберечь  это  редкое  
творение  живой  природы .  

На  озерах  поймы  Урала  сохранились  заросли  и  дру го го  удивительно го  "живого  
ископаемого " -  салъвинии  плавающей ,  реликта  тре тично го  периода .  Сальвиния  -  красивый  
изящный  папоротник ,  образующий  сплошные  ковры .  На  поверхности  воды  видны  два  
эллиптичес ких  листочка ,  тре тий  же  лист ,  опущенный  в  воду ,  имеет  вид  и  выполняет  роль  корня .  

На  Земле  сейчас  существуе т  около  1 0  видов  сальвинии .  Почти  все  они  населяют  
пресноводные  водоемы  тропических  и  субтропических  с тран .  Лишь  сальвиния  плавающая  
приспособилась  к  жизни  в  водоемах  умеренных  широт  и  встречается  в  озерах  уральской  поймы .  
Самые  крупные  заросли  это го  растения  обнаружены  нами  во  время  летних  экспедиций  1 9 8 0  года  
на  озере  Отрожном  в  трех  километрах  к  юго - западу  от  села  Кардаилово ,  на  Старом  Урале  у  села  



Краснохолма ,  на  озерах  Митрясово ,  Липовое  -  ниже  Илека .  Небольшие  коврики  сальвинии  кое - г де  
покрывают  зарастающие  озера  Оренбур гс ко го ,  Илекско го ,  Ташлинско го  и  Соль -Илецко го  
районов .  

К  тре тичным  реликтам  относится  довольно  обычный  водный  папоротник  -  марсилея , -  но  
в  пойме  средне го  течения  Урала  этот  вид  -  большая  редкость .  Во  время  экспедиций  он  
встретился  нам  лишь  в  одном  месте  -  в  мелководной  баклуше  близ  озера  Старый  Урал ,  в  
четырех  километрах  южнее  села  Крестовки  Илекско го  района .  

Марсилея  -  растение -амфибия  с  четырьмя  окру глыми  листочками ,  сидящими  на  одном  
длинном  черешке .  Черешки  прикреплены  к  с телющемуся  корневищу  с  многочисленными  
нитевидными  корешками .  

Чилим ,  сальвиния  и  марсилея -ботанические  памятники  природы  поймы  Урала .  
В  пойменных  озерах  Урала  обитает  эндемик  природы  нашей  страны  -  выхухоль .  Это  -  

диковинный ,  ни  на  ко го  не  похожий  зверек  с  длиной  тела  около  2 0  сантиметров  и  весом  до  
полукило грамма .  Он  имеет  мягкий  шелковистый  мех  пепельно - каштаново го  цвета ,  ради  ко торо го  
долгое  время  истреблялся .  Рыльце  выхухоли  за канчивается  удлиненным  хоботком  -  
замечательным  приспособлением  для  дыхания ,  ощупывания  предметов  и  поис ка  пищи .  Зверек  
ведет  скрытный  подземно -подводный  образ  жизни .  На  дне  озер  находит  моллюсков ,  насекомых  и  
их  личинок ,  г оловастиков ,  мелких  рыбешек ,  водные  растения ,  ко торыми  питается .  

Выхухоль  населяет  озера  поймы  Урала  ниже  Оренбур га ,  иногда  е го  можно  увидеть  в  
низовьях  Илека  и  Сакмары .  Больше  все го  выхухоля  на  озерах  Илекско го  и  Ташлинско го  районов :  
Митрясово ,  Старый  Урал ,  Фарфосяое ,  Орешки  и  дру гих .  Здесь  расположен  один  из  крупнейших  
оча гов  естес твенно го  распространения  выхухоли .  

Жизнь  озер  уральской  поймы  тесно  связана  с  г идроло гическим  режимом  реки .  Только  в  
высокие  паводки  они  хорошо  промываются ,  очищаются  от  ила  и  наполняются  водой .  Некоторые  
из  них  имеют  г рунтовое  питание .  В  эколо гическом  бла гополучии  поймы  озера  и грают  большую  
роль ,  подпитывая  в  засуху  и  межень  вла голюбивую  и  лесную  растительность ,  образуя  убежища  
для  многих  видов  водоплавающих  птиц .  

Северные  пустыни  
На  правобережье  Илека  от  Мартука ,  что  в  Актюбинс кой  области ,  и  до  устья ,  а  за тем  по  

правому  берегу  Урала  почти  вплоть  до  г орода  Уральска  тянется  прерывистая  цепь  равнинных  и  
бу гристых  песков .  Они  занимают  уровень  второй  надпойменной  террасы  Илека  и  Урала ,  образуя  
полосу  шириной  2 - 4  киломе тра ,  которая  местами  расширяется  до  8 - 1 2  километров .  Придолинные  
пески  вносят  в  ландшафт  средне го  течения  реки  пустынно -песчаные  элементы .  Проезжавший  
здесь  в  1 9 0 0  году  русский  писатель  В .  Г .  Короленко ,  не  случайно  назвал  их  " зловещим  
движением  пустыни " .  В  повести  "У  ка за ков "  он  та к  описывает  свой  путь  из  Уральска  в  Оренбур г :  
"За  Иртеком  пошли  опять  переносные  пески .  Опять  шорох ,  шепот ,  движение  и  испу г  степной  
природы .  Вечер  опускался  тихо  и  ка к - то  по -своему  печально .  Над  г оризонтом  в  пелене  туманов ,  
висела  большая  луна ,  красная ,  ка к  червонец . . .  Из  сумрака  выползали  отовсюду ,  точно  с таи  
ги гантских  ужей ,  песчаные  увалы  и  барханы  -  все  г уще  и  выше " .  

В .  Г .  Короленко  первый  писал  об  усиливающемся  наступлении  песчаной  пустыни  в  крае :  
"Эти  переносные  пески  представляют  настоящую  у грозу  нашим  юго -восточным  степям .  В  то т  г од  
( 1 9 0 0  -  Прим .  автора )  была  на  Урале  образована  комиссия  для  обслуживания  мер  борьбы  с  
г розным  явлением .  Но  пока  что  -  песок ,  ка к  с толбы  сне га  в  зимнюю  метель ,  мчался  по  степи ,  
курясь  по  всему  степному  простору " .  

Бугристые  пески  по  Уралу  и  Илеку  местные  жители ,  ка к  и  в  пустыне ,  называют  
бархатнами .  Большая  час ть  здешних  песков  покрыта  типичной  степной  растительностью ,  среди  
которой  преобладают  типичные  песколюбы .  Для  развеянных  песков  характерен  волоснец  
ги гантский ,  или  кияк , -  крупный  жестколистный  злак .  На  за крепленных  песках  обычны  сушеница  
песчаная ,  ковыль  красноватый ,  эс тра гон ,  подмаренник  настоящий ,  тон коно г  степной ,  цмин  
песчаный ,  эспарцет .  

На  приуральских  и  приилекских  песках  повсеместно  расте т  эфедра  обыкновенная .  
Эфедра  -  низкий  сильно  ветвистый  светло - зеленый  кус тарничек ,  близ кий  родственник  лесных  
великанов  сосны  и  ели ,  отсюда  ее  второе  название  -  хвойник .  Название  ку зьмичева  трава  дано  
по  отчеству  народно го  лекаря  Федора  Кузьмича  Муховникова ,  который  еще  в  прошлом  веке  
собирал  ее  ка к  лекарственное  растение  в  оренбур гс ких  степях .  Врачебное  применение  имеют  
зеленые  части  растения ,  содержащие  эфедрин .  Сочные  красные  плоды  ку зьмичевой  травы ,  
давшие  ей  народное  название  -  степная  малина ,  в  отличие  от  я год  среднеазиатс ких  видов  
эфедры ,  несъедобны .  

Бугристый  рельеф  песков  обусловливае т  резкие  различия  в  их  увлажнении .  На  вершинах  
и  склонах  барханов  селятся  засухоустойчивые  растения ,  или  ксерофиты .  В  межбарханных  
понижениях  -  западинах  и  ложбинах  -  весной  зас таивается  вода ,  здесь  развита  лу говая  
растительность  -  различные  виды  осок ,  лютиков ,  а  иногда  тростник .  



Не  бо га т ,  но  интересен  животный  мир  урало -илекских  песков .  У  подножий  высоких  
барханов  любит  устраивать  свое  ло гово  волк ,  в  зарослях  кус тарников  норятся  лиса  и  барсук .  В  
песчаных  с тепях  еще  обитают  дрофа ,  стрепет ,  кречетка ,  авдотка ,  занесенные  в  Красную  кни гу  
СССР .  Бугристые  пески  Приуралья  -  это  не  только  пустынно -степные  ландшафты .  Толщи  
придолинных  песков  являются  мощными  накопителями  вла ги .  Песчаный  г рунт  способствует  
тому ,  что  атмосферные  осадки  почти  полностью  переходят  в  подземный  с ток .  Выходы  г рунтовых  
вод  из  песков  питают  степные  реки  в  летнюю  межень .  Бла годаря  запасам  вла ги  в  песках  у  их  
подножия ,  в  притеррасных  понижениях  поймы  Урала  и  Илека ,  даже  в  засушливые  годы  остаются  
глубокими  и  полноводными  озера -старицы .  Многие  песчаные  массивы  окаймляются  с  приречной  
стороны  подковами  черноолыпаников ,  выделяющихся  свежей  темной  зеленью  на  фоне  унылых  
степей .  

В  местах  не глубоко го  з але гания  г рунтовых  вод  на  песках  поселяется  лесная  
растительность ,  состоящая  чаще  все го  из  тополя  бело го  и  осокоря ,  осины ,  березы .  Можно  
встретить  на  урало -илекских  песках  боярышник  и  яблоню  лесную .  Из  березово -осиновых  колков  
на  песках  Урала  и  Илека  отметим  урочище  Лиман  -  О  с  и  н  к  и  на  северной  окраине ,  Буранно го  
песчано го  массива  в  среднем  течении  Илека ,  тополево -осиновые  колки  в  низовьях  Илека ,  
Иртекс кий  березово -осиновый  лес  и  осиновый  колок  у  села  Петрова  на  Кирсановских  песках  
Уральской  области .  

Петровский  осиновый  лесок  расположен  на  севере  Уральской  области  в  Приуральском  
районе .  Деревья  здесь  расту т  на  бу гристых  песках  и  имеют  ка к  порослевое ,  та к  и  семенное  
происхождение .  Занимая  общую  площадь  свыше  6 0 0  ге к таров ,  массив  состоит  из  более  мелких  
колков ,  разделенных  участками  песчаной  степи .  Кроме  осины  в  леске  расте т  тополь  белый .  
Единично  встречаются  кус ты  боярышника  и  кизильника .  

Кустарниковый  подлесок  состоит  из  типично  степных  кус тарников  -  чили ги ,  ракитника ,  
вишни  степной ,  а  та кже  крушины  слабительной  и  бобовника .  Под  покровом  осины  кус тарники  
дости гают  двухметровой  высоты .  Травяной  покров  в  леске  не  отличается  от  окружающей  
песчаной  с тепи  и  образован  злаками ,  полынью ,  астра галами .  На  опушках  расте т  марьянник  
полевой  -  обычное  растение  лу говой  степи .  Распространение  песков  на  террасах  Илека  и  Урала  
связано  с  деятельностью  те кучих  вод .  Чем  многоводнее  были  в  прошлом  реки ,  тем  больше  
скапливалось  в  их  долинах  песков .  Наиболее  крупные  песчаные  массивы  образовались  в  местах  
развития  временных  дельт  рек ,  существовавших  в  период  наступления  моря  по  долинам  рек .  

Вода  отложила  пески ,  ветер  придал  им  современные  формы  рельефа .  Но  этому  во  
многом  способствовал  человек ,  осваивая  пески  под  пастбища  и  разрушая  дерновый  слой .  

Пляжи ,  перекаты ,  острова  
Замечательной  особенностью  русла  средне го  течения  реки  Урала  является  широкое  

развитие  здесь  песчано - гравийных  и  г равийно - г алечных  полей ,  пляжей  и  перекатов .  Их  
происхождение  связано  с  деятельностью  русла  реки ,  ко торое  в  условиях  свободно го  
меандрирования  (блуждания )  по  пойме  и  высоких  скоростей  течения  выполняет  большую  
созидательную  работу .  

Наблюдения  показали ,  что  незаиленные  участки  дна  реки  с  твердым  г рунтом  в  весеннее  
время  служат  местом  нереста  осетровых  рыб :  белу ги ,  осетра ,  шипа ,  севрюги .  Особенно  
эффективным  бывает  нерест  на  крупных  полях  г алечника ,  г равия ,  щебенки ,  сцементированно го  
ракушечника ,  где  весной  скорость  течения  реки  дости гае т  2 -х  метров  в  секунду ,  не  допуская  
заиления  грунта  и  отложения  икры .  

На  среднем  плесе  выделяется  несколько  типов  нерестилищ .  Наиболее  распространенные  
из  них  прирусловые  пляжи .  Они  образуются  по  выпуклым  бере гам  русла ,  где  накапливаются  
мощные  толщи  крупно -обломочно го  материала .  Превышение  пляжей  над  меженным  уровнем  реки  
составляет  от  1 , 5  до  4  метров ,  ширина  в  пределах  4 0 - 1 2 0  метров .  Протяженность  пляжей  зависит  
от  радиуса  излучины  и  может  быть  от  2 0 0 - 3 0 0  метров  до  2  километров .  Прирусловые  пляжи  
сложены  песчано - г равийными  отложениями  с  полями  г алечников  и  сцементированно го  
ракушечника .  Околоводные  зоны  пляжей  г олые ,  пояс  молодых  побе гов  кус тарниковых  ив  
начинается  обычно  на  высоте  2  метров .  Самыми  длинными  пляжами  на  участке  Илек  -  Урал  
являются  Камбавские  (ниже  села  Январцево )  и  Трекинскне  (выше  Уральска )  пески .  Самые  ценные  
по  качеству  с  плотным  г равийным  покрытием -Верхнекирсановский  и  Аксуатский  пляжи ,  
расположенные  соответс твенно  на  1 7 9  и  3 6  километре  выше  Уральска .  

Вторую  г руппу  образуют  нерестелища  высоких  прирусловых  г равийных  полей .  Они  
отделены  от  русла  реки  уступом  высотой  до  2  метров  и  окаймлены  со  всех  с торон  ивняковыми  
зарослями .  В  плане  та кие  г равийные  поля  имеют  форму  прямоу гольников  со  сторонами  1 5 0 - 2 0 0  
на  6 0 0 - 8 0 0  метров  и  по  своему  виду  напоминают  уютные  стадионы .  В  высокие  паводки  сюда  
заходят  на  нерест  небольшие  с тада  белу г  и  осетров .  

Широко  распространены  на  среднем  Урале  островные ,  осередковые  и  перекатные  
нерестилища .  Это  обычно  крупные  по  площади  г равийно - г алечные  участки ,  заливаемые  водой  



даже  в  низкие  паводки .  Среди  них  нужно  отметить  прекрасное  Сауркино  нерестилище ,  
расположенное  у  подножия  высоко го  яра  в  8 3  километрах  выше  Уральска .  Его  площадь  6 3  
г е к тара .  Самые  крупные  перекаты  на  участке  Урала  от  Илека  до  Уральска ,  сложенные  г равием ,  
г алькой  и  щебнем  -  Нижнеалебастровский  и  Долинский  у  поселка  Алебастровый .  Перекрещенский  
и  Дубяковский  между  селами  Январцево  и  Рубежкой ,  В  маловодный  г од  в  летнюю  межень  
глубины  на  них  уменьшаются  до  2 0 - 4 0  сантиметров .  Река  приобретает  характер  бурно го  потока  и  
с  шумом  преодолевает  пре граду ,  перекатывая  вниз  по  течению  крупную  г альку .  На  участке  Илек  -  
Уральск ,  имеющем  протяженность  по  руслу  3 1 5  километров ,  выявлено  5 9  ненерестилищ  
осетровых  рыб .  Они  и грают  важную  роль  в  воспроизводстве  ка спийских  с тад  белу ги ,  осетра ,  
шипа .  Заходят  сюда  на  нерест  и  севрюга .  Общая  площадь  нерестилищ  только  на  среднем  плесе  -  
около  8 0 0  г е к таров .  Для  сравнения  можно  ска за ть ,  что  на  всех  остальных  реках  бассейна  Каспия  
сохранилось  лишь  3 0  г е к таров  нерестилищ  осетровых .  Уральские  нерестилища  вместе  с  
нерестилищами  осетровых  с  зимовальными  ямами  составляют  ценнейший  рыбохозяйственный  
фонд  реки ,  где  запрещены  все  виды  хозяйственной  деятельности .  

В  особой  охране  нуждаются  зоны  сплошных  нерестилищ  -  своеобразные  кас кады  
г равийно - г алечных  островов ,  перекатов ,  пляжей .  Такие  районы  расположены  у  Приурально го ,  
Алебастрово го ,  Красной  школы ,  Аксуата  на  севере  Уральской  области .  В  этих  зонах  на  каждый  
километр  реки  приходится  до  6 - 8  г е к таров  нерестилищ .  

В  целях  решения  проблемы  охраны  мест  нереста  и  зимовки  осетровых  выше  г орода  
Уральска  следовало  бы  установить  специальный  з аповедный  режим  на  реку  Урал  до  устья  
Илека .  На  этом  участке  нужно  запретить  судоходство  (от  Рубежки  до  Уральска )  и  связанные  с  
ним  дноу глубительные  работы ,  разработку  песчано - гравийных  отложений  в  русле  и  на  пляжах  
для  нужд  строительства ,  забор  воды  из  Урала  во  время  нереста  и  ска та  молоди  с  нерестилищ  
насосными  станциями  с  неэффективной  рыбозащитой .  

Забота  о  среднеуральских  колыбелях  осетровых  должна  занимать  важное  место  во  всем  
комплексе  природоохранных  мероприятий  в  бассейне  реки  Урал .  

Отдельно  следует  ска за ть  о  крупных  островах  на  среднем  Урале .  Они  представляют  
собой  останцы  высокой  поймы ,  омываемые  рукавами  реки .  Первое  раздвоенное  русло  Урала  с  
образованием  острова  мы  наблюдаем  выше  села  Беляевки ,  где  влево  от  реки  отклоняется  рукав  
Карасу .  Второй  подобный  остров  -  Раздоры  -  расположен  выше  села  Илека .  Протяженность  
рукавов  составляет  2 0  километров .  Третье  -  самое  крупное  раздвоение  Урала  начинается  сразу  
после  пересечения  рекой  северной  г раницы  Казахстана .  В  этом  месте  вправо  от  Урала  
отклоняется  Кирсановская  протока  длиной  почти  4 5  километров .  В  конце  лета  протока  местами  
пересыхает  и  сквозное  течение  в  ней  прекращается ,  но  весной  через  нее  идет  3 0 - 4 0  процентов  
уральско го  паводка .  

В  районе  поселка  Алебастрово го  Урал  та кже  раздваивается  на  два  примерно  равных  
рукава ,  образуя  высокий  лесистый  остров  длиной  около  километра .  Дру гие  более  мелкие  
острова  находятся  выше  села  Приурально го ,  против  села  Бородинск ,  в  устье  реки  Иртека ,  ниже  
села  Январцево ,  у  села  Рубежки  и  ниже  е го  под  Са -уркиным  яром  и  в  некоторых  дру гих  местах .  
Уральские  острова  являются  своеобразными  охраняемыми  территориями ,  куда  о граничен  доступ  
людей  и  техники .  

ВДОЛЬ  ОТРОГОВ  ОБЩЕГО  СЫРТА  
(водный ,  автомобильный  и  туристский  маршруты  Оренбур г  -  Уральск )  



 



 
Участок  реки  Урал  от  Оренбур га  до  Уральска  имеет  протяженность  5 3 5  километров .  По  

доро ге  он  может  быть  разбит  на  два  отрез ка :  Оренбур г  -  Илек  -  1 2 0  километров ,  Илек  -  Уральск  -  
1 5 6  километров .  Город  Оренбур г  является  традиционным  начальным  пунктом  сплава  по  Уралу .  
Ежегодно  сотни  самодеятельных  туристов  отправляются  отсюда  в  путь  на  плотах ,  байдарках ,  
весельных  лодках  различной  конструкции .  Маршрут  Оренбур г  -  Уральск  был  описан  в  кни ге  Ф .  
Телятова  и  К .  Игнатова  "Оренбур г  -  Каспий "  (Алма -Ата ,  1 9 7 8 ) .  Туристы  могут  воспользоваться  
лоцией  Уральско го  речно го  пароходства ,  составленной  последний  раз  около  2 5  лет  назад .  
Основными  ориентирами  в  лоции  служат  обрывистые  бере га  -  яры ,  перекаты ,  устья  рек .  И  
сейчас  местные  жители ,  в  особенности  за  Илеком ,  в  обиходе  измеряют  расстояния  по  реке  



ярами ,  говорят :  "До  Ранневско го  парома  осталось  пять  яров " ,  " за  три  яра  до  устья  Утвы  
расположен  вход  в  Иртекс кую  петлю "  и  т .  д .  В  лоции  ука заны  расстояния  по  реке  в  километрах .  

Оренбур г  -  начальный  пункт  путешествия  -  находится  примерно  на  полпути  Урала  к  
Каспию .  От  истока  он  отстоит  на  1 1 6 2 ,  а  от  устья  на  1 3 6 6  километров .  Город  под  названием  
Оренбур г  возник  первоначально  в  устье  реки  Ори  в  1 7 3 5  году ,  за тем  был  перенесен  по  течению  
реки  к  урочищу  Красная  Гора  и ,  наконец ,  в  1 7 4 3  г оду  заложен  на  е го  современном  месте  выше  
слияния  Урала  с  крупнейшим  притоком  Сакмарой .  

Оренбур г  был  основан  по  просьбе  хана  Младшего  жуза  Абулхаира ,  обратившегося  к  
русскому  правительству  за  помощью  в  борьбе  с  джун гарскими  завоевателями .  Одновременно  
был  решен  вопрос  о  добровольном  вхождении  земель  Младшего  и  Средне го  ка захских  жузов  в  
состав  России .  Основание  Оренбур га  послужило  началом  установления  прочных  политических ,  
хозяйственных  и  культурных  связей  русско го  и  ка захско го  народов .  

Долгое  время  Оренбур г  являлся  центром  обширной  г убернии ,  в  ко торую  целиком  входил  
бассейн  Урала  и ,  кроме  то го ,  весь  Северный  Прикаспий ,  Приаралье ,  Устюрт  и  Мангышлак ,  
тур гайские  степи .  Велико  было  значение  Оренбур га  для  развития  ка захской  национальной  
культуры .  Здесь  действовали  учебные  заведения  для  детей  нерусских  национальностей .  

В  Оренбур ге ,  в  школе  для  ка захских  детей ,  учился  Ибрай  Алтынсарин  -  будущий  
выдающийся  просветитель -демократ ,  педа го г ,  поэт ,  ученый .  В  1 8 7 9  году  в  Оренбур ге  издаются  
е го  "Кир гизская  хрестоматия "  и  "Начальное  руководство  к  обучению  русскому  языку " .  

После  Великой  Октябрьской  революции  и  окончания  г ражданской  войны  в  крае  Оренбур г  
с тал  первой  столицей  Кир гизской  (Казахской )  Автономной  республики .  Памятные  надписи  на  
зданиях  г орода  свидетельствуют  о  том ,  что  в  Оренбур ге  в  октябре  1 9 2 0  года  проходил  первый  
учредительный  съезд  Советов  Казахской  АССР ,  работал  в  1 9 2 0 - 1 9 2 5  г одах  ЦИК  и  Совнарком  
Казахской  ССР ,  Казахский  краевой  комите т  РКП  (б ) .  

С  Оренбур гом  связаны  имена  многих  выдающихся  ученых -ес тес твоиспытателей ,  
писателей ,  просветителей .  

В  1 8 3 3  году  вдоль  Урала ,  по  следам  пу гачевской  вольницы  проехал  А .  С .  Пушкин .  
Маршрут  вдоль  Яика  описан  в  путевых  записках  знаменитых  путешественников  X V I I I  века  П .  С .  
Далласа ,  И .  И .  Лепехина ,  И .  П .  Фалька .  По  нему  не  раз  проезжали  П .  И .  Рычков  и  В .  И .  Даль .  

По  маршруту  от  Оренбур га  до  Уральска  туристов  ждет  немало  встреч  с  памятными  
местами ,  о  которых  они  могут  узнать  в  краеведческих  музеях  и  из  краеведческой  литературы .  
Прекрасную  возможность  для  знакомства  с  бо га той  историей  края  и  е го  замечательной  природой  
открывает  водное  путешествие  до  Уралу  от  Оренбур га  до  Уральска .  

На  пути  к  Уральску  туристы  смогу т  увидеть  десятки  старинных  сел .  Отметим  крупнейшие  
из  них ,  где  можно  воспользоваться  разнообразными  услу гами  транспорта ,  тор говли ,  почты  и  
теле графа ,  здравоохранения .  

Краснохолм  -  крупное  село  на  левобережье  Урала  через  1 1 9  километров  пути  цо  Уралу  от  
Оренбур га .  

Правобережье  Урала  от  Оренбур га  до  Илека  насыщено  памятными  местами ,  связанными  
с  походом  войск  Е .  И .  Пугачева .  В  крепостях  и  форпостах  правобережья  Черноречье ,  Чесноковке ,  
Нижнеозерной ,  Рассыпной  побывал  А .  С .  Пушкин ,  собирая  материал  для  "Истории  Пугачевско го  
бунта "  и  "Капитанской  дочки " .  На  этом  участке  множество  уникальных  памятников  природы .  
Среди  интересных  г еоло гических  объектов  -  г ора  Горюн  у  села  Рычковки ,  Чесноковские  меловые  
г оры ,  Красный  у тес  у  села  Нижнеозерного ,  обрыв -оползень  "Яр -Буе -Байлыке "  (Бере г  Сокровищ )  
у  села  Вторая  Зубочис тка ,  Черепахина  г ора  близ  Чесноковки ,  г лубокие  овра ги  с  
палеонтоло гическими  памятниками  пермско го  и  триасово го  периодов  восточнее  села  Рассыпное .  
Из  водных  объектов  наиболее  интересны  озера -старицы  Беспелюхино ,  Ореховое ,  Большое  
Орлово  -  места  произрастания  реликтово го  водного  растения  чилим .  

За  последние  годы  в  связи  с  освоением  и  эксплуатацией  Оренбур гс ко го  
г а зоконденсатно го  месторождения ,  протянувшегося  вдоль  Урала  более  чем  на  7 0  километров ,  
с тала  интенсивно  осваиваться  и  долина  Урала .  Через  Урал  переброшены  дюкеры  трубопроводов .  
На  смену  паромам  пришли  постоянные  мосты :  высокий ,  не  заливаемый  весной ,  у  Черноречья  и  
заливаемые  в  половодье  у  Городищ ,  Нижнеозерно го  и  Илека .  А  паромные  переправы  
сохранились  в  Чесноковке  и  селе  Вторая  Зубочистка .  

Илек  -  старинный  ка зачий  г ородок ,  ныне  бла гоустроенное  село ,  центр  района .  
Расстояние  по  доро ге  до  Оренбур га  1 2 8  километров .  В  Илеке  действует  краеведческий  музей .  
Село  связано  шоссейными  доро гами  с  Оренбур гом ,  Уральском ,  железнодорожными  станциями  
Казахс тан  ( г .  Аксай )  и  Чилик  (п .  Чингирлау ) .  Рядом  с  Илеком ,  в  пойме  Урала  расположена  турбаза  
"Рассвет " ,  действующая  кру глый  г од .  Турбаза  ор ганизует  пешие  и  водные  походы ,  экс курсии  по  
пу гачевским  местам .  Ниже  села  Илек ,  на  протяжении  1 3 0  километров ,  Урал  является  по граничной  
рекой  между  Российской  Федерацией  и  Казахстаном .  

Бурлин  -  большое  село  на  левом  бере г у  долины  Урала ,  расположенное  по  руслу  на  3 3 1  
километре  от  Оренбур га  и  в  2 0 5  километрах  от  Уральска .  Это  бывший  центр  Бурлинско го  района  



Уральской  области ,  перенесенный  сейчас  в  г ород  Аксай .  Паромная  переправа  соединяет  Бурлин  
с  селом  Ранним  -  последним  населенным  пунктом  Оренбур гс кой  области  на  правобережье  Урала .  
В  окрестностях  Бурлина  на  бере гах  Урала  привлекают  внимание  т а кие  памятники  природы ,  ка к  
Бело горские  яры ,  гора  Алебастровая ,  озера  Бомаколь  и  Даниляколь ,  дубрава  у  села  Утвинки  и  
дру гие .  

Январцево  -  старинное  село  на  месте  бывшего  форпоста  Генварцева ,  основанно го  еще  в  
X V I  веке .  Расположено  на  правом  бере гу  Урала .  Село  знаменито  тем ,  что  г руппа  январцевских  
ка за ков  в  конце  X I X  века  совершила  путешествие  в  поисках  ле гендарной  Беловодии  -  страны  
справедливо го  с троя  и  счастливой  жизни .  При  содействии  писателя  В .  Г .  Короленко  путевой  
дневник  ка за ка  Хохлов  а  был  напечатан  в  1 9 0 3  году  в  трудах  Русско го  гео графическо го  
общества .  

Близ  села  Январцево  раскинулись  уникальные  пойменные  дубравы  -  одни  из  последних  
при  движении  вниз  по  Уралу .  

Ниже  Январцева ,  в  4 0  километрах  по  суше  и  9 4  по  воде  -  село  и  пристань  Уральско го  
речно го  пароходства  -  Рубежинское .  Ниже  пристани  форватер  Урала  обставлен  бакенами  -  
специальными  речными  знаками ,  обозначающими  проходы  через  перекаты ,  мели ,  подводные  
г ряды .  На  уральских  ярах  можно  увидеть  километровые  с толбы  с  указанием  расстояний .  Рядом  с  
Рубежинским  находятся  та кие  уникальные  памятники  природы ,  ка к  обрывистый  Китайшинский  
яр ,  величественные  бастионы  Са -уркиной  г оры ,  релик товая  дубрава  на  Полоусовом  яру  и  дру гие  
объекты .  

Село  Даръинское  -  административный  центр  района  Уральской  области .  Здесь  в  1 9 4 1 -
1 9 4 3  годах  жила  семья  М .  А .  Шолохова ,  эвакуированная  с  Дона .  В  домике ,  где  жила  семья  
писателя  и  куда  приезжал  он  с  фронта ,  сейчас  мемориальный  музей .  

Заканчивать  путешествие  по  среднему  течению  Урала  лучше  все го  в  Уральске .  Отсюда  
по  всесоюзным  железнодорожным  и  авиалиниям  можно  вернуться  в  любой  район  нашей  страны .  

Глава  шестая  

СТРАНА  БЕЛЫХ  ГОРИЗОНТОВ  
Меловое  Подуралье  
К  югу  от  долины  Илека  и  Урала ,  к  западу  от  Мугоджарских  г ор  раскинулось  обширное  

возвышенное  плато .  На  западе  оно  о граничено  уступами  от  Прикаспийской  впадины ,  а  на  юге  
отделено  " заливом "  Арало -Каспийской  низменности  от  северных  чинков  плато  Устюрт .  



 
В  пределах  Подуральско го  плато  находятся  почти  целиком  бассейны  левобережных  

притоков  Урала  -  Урта ,  Бурти ,  Илека  с  Большой  Хобдой  и  Утвы ,  а  та кже  верховья  и  средние  
течения  рек  Эмба ,  Сагиз ,  Уил ,  Калдыгайты ,  Булдырты ,  Оленты .  

На  карте  Подуральское ,  или ,  ка к  е го  еще  называют ,  Урало -Эмбенское  плато  имеет  вид  
наклоненно го  прямоу гольника  с  вершинами  у  Уральска  и  Актюбинска  на  севере  и  г раницей  по  
реке  Эмбе  на  юге .  В  административном  отношении  эта  территория  занимает  запад  Актюбинской ,  
северо -восток  Гурьевской ,  восток  Уральской  и  юг  Оренбур гс кой  областей .  

Высота  плато  на  междуречьях  постепенно  увеличивается  к  востоку  от  2 0 0  до  3 5 0 - 4 0 0  
метров .  Широкие  долины  г лавных  рек  расчленяют  е го  на  отдельные  блоки .  Некоторые  участ ки  
междуречий  заметно  приподняты  и  образуют  обособленные  массивы .  Таковы ,  например ,  
вершины  Байсары  ( 3 1 6  км ) ,  Актола гай  ( 2 5 1  м ) ,  Иман -Кара  ( 1 9 9  м )  на  правобережье  Эмбы .  
Последние  отс тоят  все го  на  1 2 0 - 1 5 0  километров  от  Каспийско го  моря .  Ближе  к  Уралу  
иМугоджарам  расчлененность  плато  уменьшается .  В  южной  половине  в  понижениях  рельефа  
лежат  многочисленные  ( 3 - 1 0  километров  в  поперечнике )  впадины ,  на  дне  которых  расположены  
озера .  В  северной  половине  озерных  понижений  мало .  

Подуральское  плато  сложено  в  основном  верхнемеловыми  отложениями ,  зале гающими  
почти  г оризонтально .  В  ландшафтной  с труктуре  плато  можно  выделить  четыре  замечательные  
особенности .  

Первая  -  это  повсеместное  распространение  меловых  г ор ,  холмов ,  полей  с  
сопутс твующими  им  формами  рельефа  и  урочищами .  

Вторая  -  наличие  возвышающихся  над  пла - тообразной  поверхностью  останцов  
столово го  рельефа  с  выходами  тре тичных  песчаников ,  прикрытых  сверху  "шляпами "  из  
железисто го  песчаника .  Такие  шишкообразные  останцы  с  кру тыми  склонами  называются  по -



ка захски  турткулями .  В  отличие  от  турткулей  Устюрта  и  Тур гайско го  плато ,  имеющих  плоские  
вершины ,  турткули  Подуралья  напоминают  окру глые  купола .  

Третья  -  развитие  и  ландшафтообразующее  воздействие  соляной  те к тоники ,  явления ,  
связанно го  с  присутс твием  на  глубине  отложений  соли  мощностью  от  нескольких  сот  метров  до  
1 - 2  километров .  Относительно  более  ле г кие  соли  всплывают  вверх ,  образуя  соляные  подушки ,  
купола  или  целые  валы .  Соляные  ядра  куполов  могут  выходить  на  дневную  поверхность  или  
оставаться  скрытыми  под  покровом  вышележащих  пород .  Наиболее  ак тивным  соляным  куполам  
соответс твуют  относительно  высокие  холмы .  

Чаще  все го  купола  имеют  1 5 - 3 0  километров  в  поперечнике .  Иногда  они  располагаются  
г руппами .  В  связи  с  тем ,  что  купола  подняты  на  разную  высоту ,  на  дневной  поверхности  могут  
оказа ться  лишь  их  вершины ,  в  дру гих  -  вскрыто  соляное  ядро .  В  центре  не которых  куполов  
встречаются  кратерообразные  провалы ,  заполненные  водой .  

Четвертая  особенность  Урало -Эмбенско го  междуречья  -  это  своеобразие  долинно -
речной  се ти  ре гиона .  В  эпохи  каспийских  транс грессий  море  по  долинам  рек  глубоко  проникало  в  
глубь  плато ,  оставляя  на  широких  днищах  морские  и  ч ,  дельтовые  осадки .  В  приустьевых  
участках  древние  реки  выносили  о громное  количество  песка ,  обнаруживаемое  сейчас  в  песчаных  
массивах  близ  долин  Эмбы ,  Сагиза ,  Уила ,  Оленты ,  Булдырты  и  Калдыгайты .  

Обобщая  ска занное ,  Подуральское  плато  образно  можно  назвать  своеобразным  музеем  
г еоло го - г еоморфологических  памятников  природы .  Большое  разнообразие  и  пестрота  присущи  и  
почвенно -растительному  покрову  плато .  В  связи  с  о громной  протяженностью  региона  с  северо -
запада  на  юго -восток  е го  климатические  показатели  сильно  изменяются .  Зима  в  Подуралье  
холодная ,  малоснежная ,  с  частыми  метелями .  Средняя  температура  января  от  -  1 2 °С  на  юго -
западе  до  -  1 6 °С  на  северо -востоке .  Высота  снежно го  покрова  2 0 - 3 0  сантиметров ,  случаются  и  
полностью  бесснежные  зимы ,  особенно  часто  на  юге  плато .  Весна  дружная  и  короткая .  

Лето  очень  жаркое ,  сухое .  Средняя  температура  июля  повышается  к  югу  от  2 2  до  2 5 °С .  
Среднее  годовое  количес тво  осадков ,  наоборот ,  уменьшается  от  3 5 0  до  1 8 0  миллиметров .  

В  соответствии  с  климатической  зональностью  Подуралье  разделяется  на  две  
ландшафтные  зоны  -  степную  и  полупустынную .  

Убежища  меловой  флоры  
Подуральское  плато  мы  не  случайно  назвали  страной  белых  г оризонтов .  Ни  в  одном  из  

дру гих  районов  нашей  страны  нет  та ко го  обширно го  скопления  меловых  обнажений .  На  этих  
обнажениях  формируются  своеобразные  "меловые  ландшафты " .  Давно  замечена  неповторимость  
меловой  растительности .  Меловым  районам  присуще  развитие  карстовых  процессов ,  ко торые  
создают  особые  формы  рельефа .  Чаще  все го  меловые  ландшафты  представляют  собой  
отдельные  холмы - "бело горья " -эрозионные  останцы .  На  их  склонах  нередки  провальные  
воронки .  По  долинам  рек  и  овра гам  иногда  можно  увидеть  меловые  стенки .  В  некоторых  местах  
меловые  отложения ,  зале гая  близ ко  к  поверхности ,  служат  почвообразующей  породой .  И  везде  
мел  оказывает  решающее  влияние  на  особенности  современных  г еоморфологических  процессов ,  
характер  почвенно го  и  растительно го  покрова ,  а  в  конечном  счете  и  на  формирование  
специфических  природных  комплексов .  В  мелу  нередко  находят  окремнелые  оста тки  брахиопод ,  
моллюсков ,  г убок ,  белемнитов .  

Своеобразие  меловых  ландшафтов  лучше  все го  отражает  характерная  меловая  
растительность :  ежовник  меловой ,  нанофитон  ежовый ,  кермек  меловой ,  парнолистник  
крупнокрылый ,  василек  Маршалла ,  резеда  желтая ,  астра гал  крымский ,  чабрец  мугоджарский .  В  
полупустынной  и  пустынной  зонах  на  мелах  расту т  дру гие  характерные  растения :  клоповник  
Борщова ,  леонтице ,  ежовник  ветвистый  и  раскидистый .  Многие  цветущие  меловые  растения  
обладают  специфическим  запахом .  В  вечерние  и  ночные  часы  воздух  здесь  наполнен  ароматом  
эфироносов :  левкоя  душис то го ,  или  матиолы ,  и  вечерницы  печальной .  Немало  видов  меловых  
растений  занесено  в  Красные  кни ги  Казахской  ССР  и  РСФСР .  Несколько  видов  занесено  в  
Красную  кни гу  СССР .  В  их  числе  меловая  ромашка  -  пупавка  Троцко го  с  крупными  желтыми  
цветами ,  она  обычна  на  северных  меловых  массивах  плато .  В  Красную  кни гу  занесены  также  
ка тран  та тарский  -  высокое  сизое  сильноветвистое  растение ,  льнянка  меловая ,  юринея  
кир гизская ,  встречающиеся  на  севере  Уральской  и  западе  Актюбинс кой  области .  

Растительность  меловых  ландшафтов  -  излюбленный  объект  изучения  у  ботаников .  Это  
связано  с  тем ,  что  многие  растения -меловики  являются  эндемичными  или  релик товыми  
растениями ;  познав  их  происхождение ,  можно  проследить  историю  формирования  местной  
флоры ,  установить  возраст  современных  ландшафтрв .  Среди  меловых  останцов  Подуралья  
можно  выделить  наиболее  интересные  с  бо га той  и  разнообразной  меловой  флорой .  

Самую  западную  г руппу  меловых  памятников  образуют  останцы  в  бассейне  Шалкара .  На  
северном  бере гу  это го  озера  возвышается  г ора  Сартас ,  окруженная  типичной  тырсово -
типчаковой  с тепью .  На  меловых  склонах  здесь  развиты  заросли  меловиков :  пупавки  Троцко го ,  



клоповника  Мейера ,  а  на  солончаковых  шлейфах  буйно  разрастаются  солелюбивые  растения  -  
кермеки ,  солеросы  и  дру гие .  

В  верховьях  шалкарских  притоков  Шолаканка ты  и  Исеньанкаты  интересны  меловые  
г орки  Джиренътау  и  Аккудуксай .  

Крупный  меловой  массив  Ишкареантау  высотой  до  2 6 3  м  расположен  на  правобережье  
средне го  течения  Утвы .  Здесь  находится  высшая  точка  Уральской  области .  

Следует  выделить  ка к  памятники  природы  два  меловых  массива  в  Хобдинском  районе  
Актюбинской  области .  Один  из  них  -  г ора  Шангроу ,  расположенная  в  1 5  км  к  западу  от  села  Акраб  
на  левобережье  Большой  Хобды .  Дру гой  -  г ора  Итас ,  или  Жангызтау ,  находящаяся  в  1 3  км  к  юго -
западу  от  поселка  Новонадеждинский  в  верховьях  реки  Киил .  

Большой  интерес  представляют  холмы  Акшатау  (Серебряные  горы ) ,  протянувшиеся  на  
2 0  км  с  севера  на  юг  вдоль  право го  берега  Уи -ла .  У  подножия  г ор  раскинулись  заросли  биюргуна  
и  чилиги .  На  плоских  вершинах  Серебряных  г ор  волнуется  ковыльная  степь ,  а  по  меловым  
склонам  наблюдается  смешение  европейских  и  азиатс ких  растений - кальцефилов ,  то *  ес ть  
растений ,  обитающих  на  мелах  и  известняках .  Кое - где  встречаются  пышные  заросли  таволги  и  
золотисто го  ракитника .  Но  самым  удивительным  является  произрастание  здесь  каперс  колючих  -  
многолетних  растений  с  распростертыми  стеблями  и  крупными  (до  5 - 8  сантиметров )  белыми  или  
бледно -розовыми  цветами .  Каперсы  колючие  занимают  островное  положение ,  удаленное  от  
основно го  ареала  почти  на  6 0 0  км .  Они  остались  здесь  от  ландшафтов  то го  времени ,  ко гда  
пустыни  Арало -Каспия  простирались  до  предгорий  Южного  Урала .  

Близ  г раницы  Актюбинской  и  Гурьевской  областей ,  на  правобережье  реки  Эмбы  тянется  
меловой  массив  Актолаэай  высотой  до  2 5 1  м .  Здесь  та кже ,  ка к  и  на  Акшатау ,  расту т  каперсы  
колючие .  

На  крайнем  юго - западе  Подуральское  плато  вдается  далеко  в  г лубь  Прикаспийской  
низменности  меловыми  островами  Иман -Кара ,  Кай -Кара ,  Куттер -Тас ,  Аккер гешен ,  Сарыниаз ,  Ки -
зилкульские  г ряды .  Все  они  находятся  на  территории  Гурьевской  области .  

Гора  Иман -Кара  ( 2 3 4  м )  -  один  из  замечательных  меловых  останцов .  К  нему  приурочена  
островное  местонахождение  азиатс ких  кальцефилов :  ежовника  ветвисто го  и  раскидисто го ,  
схизмуса  арабско го ,  леонтице ,  клоповника  Борщова  и  многих  видов  астра галов .  На  г оре  Иман -
Кара  находится  крайнее  северо - западное  место -произрастание  черно го  саксаула .  Платообразная  
вершина  г оры  занята  типчаковой  степью ,  а  ее  подножия  -  белополынной  и  биюргуновой  
пустыней .  

Массив  Кой -Кара  ( 1 5 4  м )  -  самый  южный  останец  мелового  плато :  е го  высота  -  около  1 6 0  
метров .  Это  изолированная  возвышенность ,  состоящая  из  нескольких  г рядо к .  На  массивах  
Актола гай ,  Иман -Кара  и  Кой -Кара  уральскими  ботаниками  заре гистрировано  2 3 4  вида  меловых  
растений .  

Характернейшими  ландшафтными  особенностями  меловых  г ор  являются  чрезвычайно  
изреженный  покров  и  удивительная  пестрота  состава  разнотравья .  Белая  меловая  поверхность ,  
отражая  солнечные  лучи ,  на гревается  значительно  слабее  темноцветных  почв ,  в  результа те  
здесь  формируется  особый  микроклимат .  

Незабываемы  экс курсии  по  меловым  г оркам  Урало -Эмбенско го  ре гиона .  Все  необычно  
здесь :  и  ослепляющая  снежная  белизна  склонов ,  и  неумолимо  палящее  солнце ,  и  причудливо  
распластанная  меловая  растительность  то  со  скромными  и  нежными ,  то  с  брос кими  цветами ,  и  
непривычный  отшлифованный  карстовый  барельеф  меловых  стенок ,  и  окаменевшие  оста тки  
древних  морских  животных .  Непередаваемое  чувство  восхищения  природой  охватывает  
человека ,  впервые  ступившего  на  эти  белоснежные  увалы .  

Загадочные  полигоны  
В  верховьях  реки  Утвы ,  на  самой  г ранице  Уральской  и  Оренбур гс кой  областей  

расположен  интересный  меловой  массив  Алмастау .  Он  состоит  из  цепи  невысоких  г ряд ,  
простирающихся  в  широтном  направлении .  У  подножия  самой  северной  гряды  особенно  
живописна  балка  Акбулак .  Днище  ее  г ус то  заросло  чиевником ,  обращенные  к  нему  меловые  
склоны  обнажены ,  а  северные  покрыты  ковыльной  степью ,  среди  ко торой  на  открытых  со  всех  
с торон  склонах  постоянно  гне здятся  степные  орлы .  

На  западной  окраине  массива ,  около  села  Троицко го  Соль -Илецко го  района ,  мы  
обратили  внимание  на  урочище ,  вид  которо го  сразу  показался  за гадочным .  Здесь ,  на  северном  
склоне  балки  Акбулак ,  получили  развитие  солонцово -меловые  полигоны ,  представляющие  собой  
систему  меловых  бу гров  пятиу гольной  формы ,  диаметром  около  5  метров  и  высотой  от  2 0  до  5 0  
сантиметров .  Все  меловые  полигоны  разбиты  на  отдельные  фрагменты  за кономерной  системой  
трех  порядков .  Трещины  перво го  порядка  шириной  3 - 5  сантиметров  разделяют  ряды  меловых  
пятиу гольников  вдоль  склона .  Трещины  второ го  порядка  -  от  едва  заметных  до  имеющих  ширину  
2 - 3  сантиметра  -  разделяют  пятиу гольники  между  собой .  И ,  наконец ,  трещинами  тре тье го  порядка  
разлинованы  сами  пятиу гольники  на  пятиконечные  звезды .  



Для  растительности  меловых  полигонов  характерно  сочетание  типичных  меловиков  и  
солелюбов .  Вдоль  трещин  расту т  кермеки  Гмелина  и  крупнокорневищный ,  юринея  кир гизская ,  
подорожник  морской .  Понижения  между  пятиу гольниками  сплошь  зас тилаются  войлочно -
пушистыми  подушками  камфоросмы  монпелийской .  Выпуклые  поверхности  меловых  бу гров  
обычно  лишены  растительности .  Это  связано  с  тем ,  что  еже годно  весной  происходит  
выдавливание  жидко го  мела  на  поверхность ,  и  никакие  растения  не  успевают  здесь  за крепиться .  
На  бу грах ,  прекративших  рост ,  поселяются  типичные  меловики :  парнолистник ,  кохия  
с телющаяся ,  клоповник  Мейера  и  дру гие ,  а  та кже  франкения  шершавая ,  или  сай гачья  трава , -  
приземистый  полукустарничек  с  нежными  розовыми  цветами ,  родина  ко торо го  -  полупустыни  и  
пустыни  Казахстана .  

Происхождение  меловых  полигонов  недоста точно  ясно .  Проявляются  они  в  местах ,  
сложенных  продуктами  разрушения  коренных  меловых  отложений .  Непременное  условие  для  
образования  меловых  полигонов  -  наличие  хорошего  водоупора  и  верховодки  под  толщей  
меловых  отложений ,  бла годаря  чему  на  определенной  глубине  мел  находится  в  жидком  
состоянии .  Образование  полигональных  трещин  связано  либо  с  морозобойными  явлениями ,  либо  
с  высыханием  грунта .  На  троицких  полигонах  эти  процессы  дополняют  дру г  дру га .  

Полигональные  формы  микрорельефа  приходилось  наблюдать  во  многих  степных  и  
полупустынных  районах  Казахс тана ,  на  юге  Оренбур гс кой  области ,  и  не  только  на  меловых  
отложениях ,  но  нигде  они  не  получили  та ко го  классическо го  развития ,  ка к  у  села  Троицкое .  
Здесь  пятиу гольная  полигонная  се ть  настолько  г еометрически  выдержана ,  что  с  трудом  верится ,  
что  она  создана  без  участия  человека .  На  троицких  полигонах  могут  пройти  замечательную  
школу  познания  природы  г еоморфологи ,  почвоведы ,  гидро геоло ги ,  г еоботаники  и  
ландшафтоведы .  

Бастионы  под  железной  крышей .  
На  относительно  спокойной  поверхности  Подуральско го  плато  во  многих  местах  резко  

выделяются  шишкообразные  останцы  палео геновых  песков  и  песчаников ,  зале гающих  на  толщах  
буро - зеленых  глин .  Такие  останцы ,  прикрытые  сверху  шапкой  из  плотных  железистых  
песчаников ,  получили  местное  название  " торткули " ,  или  " турткули "  (в  переводе  с  ка захско го  
"имеющие  четыре  стороны " ) .  

Турткули  образовались  в  ледниковую  эпоху ,  ко гда  мощные  потоки  талых  вод  
устремились  на  равнины  Подуралья ,  размывая  и  расчленяя  их  поверхность .  Участки  с  наиболее  
плотными  породами ,  бронированные  ожелезненными  песчаниками  и  кон гломератами ,  
сохранились  от  размыва  в  виде  резко  обособленных  останцов -шишек .  

Самый  северный  турткуль  Подуралья  возвышается  в  верховьях  речки  Малой  Хобды  на  
юге  Акбулакс ко го  района .  Местность  здесь  имеет  мягкие ,  окру глые  формы .  Цепочки  увалов  
разбе гаются  по  всей  нео глядной  степной  шири  Илекс ко -Хобдинско го  междуречья .  Между  увалов  
петляют  зеленые  лощины  с  зарослями  дикой  вишни ,  бобовника ,  чилиги .  Они  собираются  в  
плоскодонную  балку  Сарыбулак .  В  вершине  балки  степь  выполаживается  и  имеет  вид  о громного  
амфитеатра ,  на  котором  возвышается  необычная  г ора -шишка  Карсак -Бас  (в  переводе  с  
ка захско го  " голова  корсака " ) .  

Высота  г оры  над  уровнем  моря  3 1 0  м ,  а  над  своей  подошвой  она  возвышается  почти  на  
5 0  метров .  Останец  сложен  плотными  железистыми  песчаниками  с  прослоями  глин ,  песков  и  
г алечников .  Эти  породы  образовались  в  палео гене ,  более  4 0  миллионов  лет  назад .  Бла годаря  
своей  железистой  шапке  г ора  сохранилась  от  разрушения  и  размыва .  

Склоны  г оры  очень  кру тые ,  а  с  южной  и  восточной  стороны  даже  обрывистые .  В  
отвесных  с тенках  устраивают  г незда  дикие  голуби - клинтухи ,  кобчики ,  дру гие  мелкие  птицы .  На  
плит ках  песчаников  можно  найти  отпечат ки  ископаемых  морских  растений  -  свиде телей  далекой  
г еоло гической  эпохи .  

Подъем  на  г ору  очень  труден .  Сильный  порывистый  ветер  г о тов  сорвать  со  склона  
поднимающегося  путника .  С  вершины  открывается  панорама  степных  просторов :  на  севере  
тянется  сочно - зеленая  лента  илекской  долины ,  на  востоке  и  западе  -  бесконечные  увалы ,  на  юге  
-  неравносклонные  холмы ,  кру то  обрывающиеся  к  реке  Малой  Хобде .  

На  г оре ,  открытой  всем  ветрам ,  ютится  скудная  степная  растительность .  Здесь  
преобладают  узорчатая  курчавка ,  изящные  астра галы ,  редкие  куртины  ковыля  и  типчака .  
Встречается  и  ку зьмичева  трава  -  хвойное  растение  наших  степей  с  ярко - красными  
шишкоя годами .  

Своеобразные  турткули  с  острыми  вершинами ,  напоминающие  формой  юрты ,  
расположены  на  междуречье  Сары  и  Карахобды  в  Алгинском  районе  Актюбинской  области .  
Называются  эти  г оры  Уйташ .  

Интересный  холм -останец  г ора  Байсары  (высота  3 1 6  метров  над  уровнем  моря )  
возвышается  над  междуречьем  Сагиза ,  Темира  и  Уилана  крайнем  юго - западе  Мугоджарского  



района .  Гора  сложена  зеленоватыми  палео геновыми  глинами ,  прикрытыми  покрышкой  
железистых  песков  и  песчаников .  

Заслуживает  внимания  ка к  памятник  природы  г ора  Бесоба  в  верховьях  Уила  в  2 5  
километрах  от  Шубаркудука .  Ее  высота  3 2 5  метров .  На  вершине  Бесобы  разбросаны  г руды  
камней  из  железистых  песчаников .  

Очень  харак терный  шишкообразный  турт - куль  составляет  достопримечательность  
окрестностей  г орода  Эмбы ,  на  правобережье  одноименной  реки .  Этот  останец  входит  в  систему  
г ор  Музбелъ .  

На  о громном  пространстве  Подуральско го  плато  рассеяно  еще  немало  дру гих  
останцовых  вершин .  Но  они  ка к  памятники  природы  еще  ждут  своих  первооткрывателей .  И  
думается ,  что  актюбинские  г еоло ги  дадут  свои  предложения  по  развитию  се ти  г еоло гических  
памятников  природы  в  Западном  Казахстане .  

Сезонная  жизнь  степей  
"Кру гом  -  необозримые  степи .  Чем  дальше  в  глубь  степей ,  тем  ковыли  становились  

живописнее .  Погода  с тояла  чудесная :  по -весеннему  теплый ,  солнечный  день  ласкал  нас ,  ка к  
мать  свое го  ребенка .  Зеленые  полосы  молодого  ковыля  коврами  бежали  к  г олубому  небу .  А  
рядом  седые  пряди  е го  в  з адумчивой  мудрости  тихо  шелестели  под  ветерком ,  с клоняясь  перед  
буйством  весенне го  расцвета  степей .  Жаворонки  под  солнцем ,  ка к  расплавленные  слитки  золота ,  
мягко  вызванивали  в  небе  страстные  трели " , -  писал  В .  Правдухин .  

Еще  5 0  лет  назад  мало  к то  задумывался  о  том ,  что  первозданные  ковыльные  степи  
Приуралья  станут  самым  редким  ландшафтом  края .  А  это  действительно  та к .  Судьба  степей  
сложилась  очень  драматично .  Распахивая  все  новые  и  новые  тысячи  г е к таров  целинных  земель ,  
мы  не  заметили ,  ка к  исче зли  почти  все  типы  равнинных  степей  нашей  страны ,  в  том  числе  
ка захстанских  и  оренбур гских .  Ныне  сохранившиеся  участки  нераспаханных  степей  -жалкие  
оста тки  ковыльно го  простора  -  с тали  настолько  редкими ,  что  мы  вправе  объявить  их  
памятниками  природы .  

Где  же  сохранились  они  в  Подуралье?  К  сожалению ,  в  очень  немногих  местах .  К  северу  
от  озера  Шалкар  можно  отметить  все го  три  участка  ковыльных  степей  площадью  около  5 0  
г е к таров  каждый .  Осколки  ковыльно го  царства  сохранились  в  Чингирлауском  районе  Уральской  
области ,  в  верховьях  Киила  и  Исатайском  и  на  правобережье  Большой  Хобды  в  Хобдинс ком  
районах  Актюбинской  области .  Еще  серебрятся  небольшие  участки  степей  в  Соль -Илецком  
районе  Оренбур гс кой  области  на  междуре -  чьях  Илека  и  Урала .  Есть  заповедно -степные  у голки  в  
Беляевском ,  Оренбур гс ком  и  в  г раничащем  с  ним  Мартукс ком  районе  Актюбинской  области .  Вот ,  
пожалуй ,  основные  адреса  сохранившихся  эталонов  это го  чудесно го  ландшафта  Урало -
Каспийско го  края .  

Оставшиеся  участки  девс твенных  типчаково - ковыльных  степей  уникальны  и  вполне  
заслуживают  то го ,  чтобы  их  включили  в  золотой  фонд  наших  заповедных  территорий .  На  них  
г осподствует  ковыль  Иоана ,  встречаются  ковыль  Лессин га  и  тырса ,  иногда  ковыли  красивейший  
и  уз колистный .  Кроме  постоянно го  спутника  ковылей  -  типчака  -  повсеместно  расту т  тимофеевка  
обыкновенная ,  кос тер  безостый ,  обычны  представители  разнотравья :  лабазник ,  клеверы  г орный  
и  средний ,  чина  клубненосная  и  множество  дру гих .  Для  типчаково - ковыльных  с тепей  характерно  
широкое  распространение  ранвевесенних  растений  -  эфемеров  ( крупка  весенняя ,  репяшок ,  
бурачок  маленький )  и  эфемероидов  (адонисы ,  ирис  низкий ,  тюльпаны ,  г усиные  луки ) .  

В  типчаково - ковыльных  с тепях  Подуралья  отчетливо  проявляется  смена  аспектов ,  на  
основе  которых  выделяются  следующие  шесть  периодов  (по  В .  В .  Иванову ,  1 9 5 8 ) :  

Ранневесенний  период  ( 1 0 - 2 0  апреля ) .  Степь  недавно  освободилась  от  сне га .  Его  белые  
языки  еще  сохранились  в  складках  мес тности .  Общий  фон  степи  буровато -желтый  от  оста тков  
прошлогодней  травы ,  кое - где  между  кочками  про глядывают  зеленые  мхи .  Степь  в  ожидании .  С  
каждым  днем  все  сильнее  г рее т  солнце ,  и  вскоре  появляется  сплошной  зеленый  ковер  
отрастающих  злаков .  

Весенний  период  ( 2 0 - 3 0  апреля ) .  Быстро  отрастают  злаки :  мортуки  и  мятлики .  На  нежно -
зеленом  ковре  выделяются  лимонно -желтые  россыпи  цветущих  лютиков ,  пушистые  темно -
зеленые  кус ты  адониса  волжско го  и  весенне го  с  ярко -желтыми  цветами .  На  щебенистых  местах  
розовеет  проломник  большой  и  появляются  крупные  сине -фиолетовые ,  реже  белые  и  светло -
желтые  цвет ки  прострела  раскрыто го ,  или  сон - травы .  Быстро  расте т  температура :  днем  
становится  почти  та к  же  жарко ,  ка к  и  летом .  

Позднееесенний  период  ( 3 0  апреля  - 1 0  мая ) .  Отцветают  лютики ,  не  с толь  яркие  
горицветы ,  им  на  смену  приходят  желтые  и  красные  тюльпаны ,  зеленовато -желтые  г усиные  луки .  
Гребни  склонов  и  макушки  холмов  покрываются  разноцветными  (синими ,  лиловатыми ,  желтыми )  
ковриками  цветущих  степных  петушков  и  ирисов .  Вдоль  склонов  и  по  овра гам  распускаются  
белые ,  желтые  и  розовые  астра галы .  Кое - где  уже  появляются  сине - голубые  цветки  вероники  
весенней  и  змее головника  тимьяноцветно го .  Отдельные  участки  степей  одеваются  розовым  



покрывалом  цветущего  бобовника ,  называемого  нередко  диким ,  или  степным ,  абрикосом .  В  
белоснежном  наряде  выделяются  заросли  спиреи .  Начинают  вспыхивать  желтым  цветом  
ракитник  русский  и  чилига .  Степь  с  каждым  днем  становится  более  яркой .  

Раннелетний  период  ( 1 0  мая  -  1 0  июня ] .  Время  цветения  злаков .  Постепенно  степь  
покрывается  седыми  волнами  ковылей .  Цветут  та кже  овсяница ,  тонконо г ,  кос тер ,  житняк .  Пышно  
распускае тся  большинство  видов  разнотравья .  В  ложбинках  с тока  появляются  желтые  и  красные  
мытники ,  повсюду  желтеют  лапчатки ,  высокими  белыми  г роздьями  цвете т  лабазник  
шестилепестный .  В  конце  июня  зацветают  белые  -  птицемлечник  Фишера  и  клевер  г орный ;  синие  
-  шалфей  остепненный ,  вероника  ненастоящая ,  коровяк  фиолетовый ,  желтые  -  люцерна  
серповидная ,  подмаренник  настоящий ,  коровяк  метельчатый ;  розовый  -  зопник  колючий .  
Повсюду  разбросаны  розовые  подушки  чабреца  Маршалла .  Начало  лета .  Степь  в  это  время  
бывает  наиболее  красочной .  Воздух  папоен  ароматами  степных  эфироносов :  чабреца ,  лабазника ,  
подмаренника ,  шалфея .  Над  цветущим  разнотравьем  стоит  г ул  от  жужжания  насекомых .  
Безоблачное  небо  заполнено  неумолкаемыми  песнями  невидимых  жаворонков .  

Летний  период  ( 1 0  июня  -  1 0  июля ) 1 .  По -прежнему  цветут  ковыли ,  но  блекнет  серебро  их  
волн .  Отцветают  типчак  и  дру гие  злаки ,  на  смену  им  появляются  желтоватые  ости  тырсы .  
Продолжает  цвести  шалфей ,  к  нему  присоединяются  белый  донник ,  желтая  льнянка  
обыкновенная ,  лиловые  васильки ,  а  та кже  различные  виды  оносмы  с  желтыми  и  красными  
цветками .  В  это  же  время  можно  увидеть  цветущие  головки  чертополоха ,  синие  шары  
мордовника ,  белые  колосья  подорожника .  Щедро  рассыпаны  темно - коричневые  цветки  ноннеи .  В  
начале  июля  ковыль  полностью  отцветает ,  степь  начинает  выгорать ,  на  ее  фоне  отчетливо  
выделяются  сине -фиолетовые ,  иногда  розоватые  соцветия  кермеков  Гмелина  и  каспийско го .  

Позднелетний  период  ( 1 0  июля -  1 5  сентября ) .  Степь  пожелтела .  Среди  высохших  злаков  
сохраняются  только  редкие  синие  корзинки  юринеи ,  красноватые  -  г орчака  ястребинковидно го  и  
желтые  -  г рудницы  мохнатой .  В  некоторых  местах  выделяются  ярко - зеленые  заросли  молочаев .  
В  та ком  виде  степь  сохраняется  до  осени ,  и  только  в  отдельные  годы  теплые  осенние  дожди  
вызывают  ка к  бы  ее  пробуждение ,  ко гда  вновь  появляются  свежие  зеленые  побе ги  злаков .  

Для  сохранения  эталонов  ковыльных  с тепей  на  южных  черноземах  и  темно - каштановых  
почвах  Подуралья  должны  быть  приняты  самые  срочные  меры .  И ,  думается ,  что  уже  сейчас  
а грономы  совхозов  и  колхозов ,  работники  районных  сельхозуправлений  должны ,  не  дожидаясь  
рекомендаций  ученых ,  взять  под  свою  опеку  последние  "лужицы "  ковыльно го  моря .  

Зеленое  ожерелье  Илека  
Среди  лесных  пород ,  встречающихся  в  Подуралье ,  особое  место  принадлежит  черной  

ольхе .  Известно ,  что  это  дерево  очень  требовательно  к  вла ге  и  расте т  только  вдоль  ручьев ,  
близ  родников ,  по  бере гам  рек  и  озер .  И ,  естес твенно ,  чем  дальше  мы  будем  продвига ться  на  юг ,  
тем  меньше  шансов  увидеть  это  темно - зеленое  дерево  с  блестящими  клейкими  листьями .  

Балочные  черноолыпаники  -  обычные  спутники  низ ко горных  и  предгорных  ландшафтов  
Южного  Урала .  Отсюда  они  спустились  во  время  похолоданий  и  увлажнения  климата  в  
Мугоджары ,  где  изредка  встречаются  до  наших  дней .  Распространившись  в  Мугоджарах ,  
черноолыпаники  по  правобережным  притокам  проникли  в  долину  Илека ,  с тав  там  в  ледниковую  
эпоху ,  вероятно ,  доминирующим  урочищем .  

Заселив  долину  Илека  во  влажную  эпоху ,  черноолыпаники  не  спешили  покида ть  ее  в  
более  жаркое  и  сухое  время .  Они  нашли  себе  убежища  у  подножий  кру тых  обрывов  
надпойменных  террас  Илека ,  в  та к  называемых  притеррасных  понижениях  поймы .  В  этих  местах ,  
ка к  правило ,  выклиниваются  г рунтовые  воды ,  создавшие  постоянный  избыток  вла ги ,  
необходимый  для  существования  своеобразных  черноольховых  топей .  Мощными  ак кумуляторами  
г рунтовых  вод  служат  бу гристые  пески  надпойменных  террас ,  впитывающие  дождевые  и  талые  
воды .  

Необычно  выглядят  на  общем  фоне  рано  выгоревших  песчаных  степей  темно -зеленые  
подковы  черноольховых  зарослей .  Манят  они  путника  прохладой ,  свежестью ,  таинственной  
красотой .  И  очень  часто ,  спеша  воспользоваться  неожиданной  возможностью  укрыться  от  
палящего  зноя ,  путешественники  устремляются  по  кру тым  склонам  в  черноолыпаник .  Но  недолго  
длится  первое  знакомство .  Уже  через  несколько  секунд ,  провалившись  по  колено  в  болотную  
трясину ,  окруженные  роем  комаров -вампиров ,  они  стремительно  выбегают  на  опушку ,  цепляясь  
за  кус ты  ежевики  и  обжигаясь  крапивой . . .  

А  познакомиться  с  черноолынаником  поближе  стоит .  Стройные  стволы  черной  ольхи  
размещены  небольшими  г руппами  по  возвышенным  бу грам  -  коблам .  На  них  рядом  с  ольхой  
изредка  растут  шиповник ,  крушина ,  черная  смородина ,  калина ,  черемуха .  Роскошно  разрастаются  
папоротники ;  их  о громные  перистые  листья  придают  лесу  необыкновенный ,  фантастический  вид .  
Деревья  и  ку с тарники  N  опутаны  вьющимися  стеблями  хмеля .  В  г ус том ,  разнолистном ,  сочно -
зеленом  травяном  покрове  черноолынаников  выделяются  высокие  белые  соцветия  лабазника  
вязолистно го ;  розовые  метелки  плакун - травы ,  мощные  зонты  веха  ядовито го .  Раскидистые  



кроны  черной  ольхи  смыкаются  на  высоте  8 - 1 2  метров ,  полностью  за теняя  ска зочное  царство  
вла голюбивых  растений ,  с толь  необычное  для  приуральских  степей .  

Нередко  деревья  черной  ольхи  расступаются  и  нависают  над  небольшими  болотными  
топями ,  где  расту т  ро гоз ,  тростник ,  камыш ,  а  блюдца  открытой  воды  сплошь  покрыты  
водокрасом  лягушачьим  или  светло - зеленым  ковром  ряски  маленькой  и  тройчатой .  

Под  покровом  черноолыпаников  находят  приют  разнообразные  животные .  Любят  
черноольховые  топи  ужи ,  болотные  черепахи ,  водяные  крысы ,  ондатры ,  бобры .  В  камышовых  
зарослях  выводят  птенцов  у тки ,  кулики .  В  глубоководных  зонах  обитают  крупные  щуки ,  караси  и  
лини .  Множество  певчих  птиц  славит  с ка зочную  красоту  черноолыпаников ,  а  в  дуплах  с тарых  
деревьев  ждут  ночи  совы  и  летучие  мыши .  

Черная  ольха  -  основная  ценность  этих  уникальных  урочищ .  Издавна  она  идет  на  
с троительство  подводных  сооружений :  ее  древесина  в  воде  становится  прочнее .  Из  ольхи  
из готавливают  фанеру ,  ящики ,  мебель .  Ее  кора  -  хороший  дубитель  и  используется  для  
получения  бурой  и  черной  красок .  Достоинства  черной  ольхи  не  оставлены  без  внимания  
лесоза готовителями .  Черноолыпаники  неоднократно  вырубались ,  а  в  последние  годы  Соль -
Илецкий  и  Акбулакский  лесхозы  ведут  сплошные  рубки  черноолыпаников  в  размерах ,  никак  не  
обеспечивающих  их  восстановление .  К  сожалению ,  после  сплошных  рубок  теряется  
первозданное  своеобразие  черноолыпаников ,  ставится  под  у грозу  их  существование .  
Необходимо  установить  оптимальный  режим  лесопользования  в  сохранившихся  черноольховых  
колках  Илека .  

Ольха  -  одно  из  быстрорастущих  деревьев .  К  1 0  годам  она  дости гае т  высоты  1 0 - 1 2  
метров .  В  приилекских  колках  преобладает  ольха  3 0 -  4 0 -летне го  возраста ,  высотой  до  2 0  метров  
и  диаметром  ствола  3 0 - 3 5  сантиметров  (совсем  недавно  в  пойме  Малой  Хобды  и  в  
Шубара гашской  даче  встречались  3 0 -метровые  деревья  ольхи  с  диаметром  ствола  около  метра ) .  

Черная  ольха  -  ценное  лекарственное  растение .  Отвары  ольховых  шишек  используют  в  
народной  медицине  ка к  вяжущее  и  кровоостанавливающее  средство .  Из  шишек  ольхи  
вырабатывают  тхмелин ,  применяемый  при  лечении  дизентерии .  Из  отвара  цветочных  сережек ,  
собранных  в  марте  -  апреле ,  делают  примочки  при  экз емах  и  диате зе .  

Примечательно ,  что  черноолыпаники  -  единственные  оча ги  современно го  
торфообразования  в  крае .  И  не  случайно  в  период  Великой  Отечественной  войны  и  в  первые  
послевоенные  годы  торфяники  Илека  служили  важным  резервом  местно го  топлива .  

Цепочка  черноолыпаников  по  Илеку  начинается  у  станции  Яйсан  Актюбинской  области  и  
тянется  почти  до  самого  устья  реки .  Они  -  редкостное  явление  природы ,  не  имеющие  анало гов  в  
нашей  стране .  

Урочище  Шубарагаш  
Самый  крупный  лесной  форпост  бассейна  Илека  -  массив  Шубара гаш  расположен  на  

излучине  реки  Малой  Хобды  близ  ее  впадения  в  Большую  Хобду  в  2 0  километрах  к  югу  от  г орода  
Солъ -Илецка .  Его  площадь  -  около  пяти  тысяч  г е к таров ,  из  них  более  половины  покрыты  лесом .  
Слово  "Шубара гаш "  в  переводе  с  ка захско го  имеет  два  значения ,  и  оба  верно  отражают  е го  
особенности .  

Первое  -  " г устой  заболоченный  лес "  -  действительно  березово -осиновые  колки  это го  
массива  подчас  образуют  непроходимые  чащи ,  внутри  которых  спрятались  осоковые  кочкарные  
болота .  

Второе  -  "пестрый  (рябой ) ,  разноцветный  лес " .  Это  название  вполне  соответс твуе т  
облику  Шубара гаша ,  особенно  в  начале  осени ,  ко гда  пылают  ба грянцем  осинки ,  красуются  
золотым  нарядом  куртины  березы  и  сохраняют  еще  темную  зелень  черноолыпаники .  

Появление  леса  на  междуречье  в  зоне  южных  с тепей  -  классический  пример  влияния  
песчаных  наносов  на  формирование  ландшафта .  С  бу гристыми  песками  нередко  связывают  
представления  о  пустыне .  Но  Шубара гашские  пески  -  исключение .  Пески  небольшим  слоем  -  от  
1 , 5  до  4  метров  -  покрывают  бурые  су глинки ,  серые  глины  и  мер геля ,  образующие  надежный  
водоупор .  Бла годаря  своим  уникальным  качествам ,  они ,  ка к  г уб ка ,  впитывают  талые  и  дождевые  
воды ,  а  ес тес твенный  водоупор  сохраняет  эту  вла гу  на  глубине ,  доступной  для  лесной  
растительности .  Верный  признак  близ ко го  зале гания  г рунтовых  вод  -  заросли  тростника .  Е го  
двух - ,  трехметровые  метелки  встречаются  повсюду .  

Больше  все го  в  Шубара гаше  осинников .  Здешняя  осина  имеет  свои  особенности .  
Размножается  она  исключительно  за  счет  корневых  отпрысков ,  образуя  низкорослые ,  но  
чрезвычайно  г ус тые ,  труднопроходимые  заросли .  Стволы  деревьев  сильно  ветвисты  от  самого  
корня ,  а  их  преобладающая  высота  -  1 , 5 - 3  метра .  Только  в  более  увлажненных  местах  расту т  
привычные  стройные  тонкоствольные  осины .  

Береза  в  Шубара гаше  занимает  привиле гированное  положение .  Ей  принадлежат  все  
ложбинки ,  межбарханные  котловинки ,  западинки .  Зимой  в  них  скапливается  много  сне га ,  весной  
долго  стоит  вода ,  да  и  летом  она  зале гает  не глубоко .  В  понижениях  развиваются  плодоносные  



почвы .  И  березы  на  даче  расту т  и  вширь  и  ввысь ,  нередко  дости гая  в  диаметре  полуметра ,  а  в  
высоту  -  до  2 0  метров .  Основная  их  часть  пострадала  от  проводившихся  неумеренных  здесь  в  
прошлом  рубок .  

Самые  увлажненные  в  лесу  места ,  где  имеются  выходы  г рунтовых  вод ,  а  та кже  днища  
балок ,  ложков ,  бере га  ручьев  -  заросли  черной  ольхой  и  ветлой .  

Представителей  кус тарников  в  Шубара гаше  немного ,  но  занимаемые  ими  площади  
значительны .  Это  чаще  все го  шиповник ,  жимолость  та тарская ,  крушина  слабительная  да  
вездесущий  бобовник .  Склоны  некоторых  балок  сплошь  покрыты  чилижниками  и  зарослями  
спиреи .  Нетрудно  представить ,  ка к  бла гоухае т  все  это  белое ,  розовое ,  желтое  кус тарниковое  
царство  в  мае ,  в  ка кой  пышный  праздничный  наряд  одевается  Шубара гашская  дача !  

Поражают  своим  разнообразием  здешние  лесные  поляны .  Есть  среди  них  влажные ,  
залитые  по  весне  золотисто -вишневым  морем  лютиков  и  рябчиков ,  ес ть  сухие  бу гристо -
песчаные ,  с  редкими  куртинами  разноцветных  ирисов  и  тон коно гими  тюльпанчиками  в  мае ,  
серебристыми  волнами  ковылей  в  июне ,  и  выжженные  на  закате  лета .  Травяной  покров  здесь  
изрежен  и  состоит  из  тырсы ,  типчака ,  тысячелистника ,  сушеницы  и  некоторых  дру гих  
песколюбов .  Местами  пески  покрываются  зарослями  ку зьмичевой  травы .  В  иной  г од  ее  плодов  
та к  много ,  что  склоны  холмов  становятся  ярко - красными .  

Есть  в  Шубара гаше  и  лу говые  поляны  -  укромные  лесные  опушки  с  бо га тым  
разнотравьем .  На  них  почти  все  лето  цветет  марьянник  полевой  и  г ребенчатый  и  пурпурно -
желтыми  соцветиями ;  возвышаются  роскошно -белые  г роздья  лабазника  вязолистно го  и  
шестилепестно го ,  желтые  метелки  подмаренника ,  издающего  резкий  запах  меда .  В  
бла гоприятный  г од  на  опушках  много  клубники .  

Чтобы  лучше  представить  жизнь  этих  опушек ,  здесь  нужно  побывать  в  душный  летний  
день  перед  грозой ,  ко гда  воздух  наполнен  пьянящим  бла гоуханием  опушечно го  разнотравья ,  
многозвучным  жужжанием  пчел ,  ос ,  шмелей ,  купающихся  в  ароматной  пыльце , -  кажется ,  что  нет  
ни  одно го  свободно го  от  них  цветка . . .  

Есть  в  Шубара гаше  и  та кие  места ,  где  в  западинах ,  окруженных  г ус тыми  березняками  и  
ивняками ,  спрятаны  небольшие  кочкарные  болота .  Это  уже  царство  вла голюбивого  разнотравья :  
осок ,  зонтично го  сусака ,  ситника ,  папоротников .  

Видовое  разнообразие  растительности  Шубара гашско го  массива  поражает .  В  е го  флоре  
насчитывается  более  5 0 0  видов  -  и  это  на  площади ,  не  превышающей  5  тысяч  г е к таров !  Здесь  
обнаружены  та кие  северные  виды ,  ка к  щитовники  (папоротник )  мужской  и  болотный  г равилат  
г ородской ,  норичник  шишковатый ,  кос тяника  обыкновенная ,  будра  плющевидная ,  манжетка ,  
бальзамин  (недотро га ,  "не  тронь  меня " ) ,  а  та кже  с телющийся  печеночный  мох  -  маршанция  
многообразная .  В  то  же  время  в  Шубарагаше  обычны  и  растения  южных  с тепей  и  полупустынь  
ча гыр  (полынь  песчаная ) ,  типчак  Беккера ,  еркек ,  ковыль  Иоанна ,  кияк  (волоснец  ги гантский )  и  
даже  был  найден  джуз гун  -  типичный  ку с тарник  барханных  песков  Казахстана  и  Средней  Азии ,  
напоминающий  саксаул .  

В  Шубара гаше  уже  много  ле т  ведутся  облесительные  работы .  Но  не  все  опыты  оказались  
удачными .  В  урочище  хорошо  прижились  сосна  и  тополь ,  ес ть  неплохие  посадки  дуба  и  ясеня .  А  
вот  клен  ясенелистный  и  кара гач  оказались  непри годными  для  облесения  песков .  Их  посадки  
большей  частью  по гибли ,  эти  мертвые  леса  подлежат  вырубке .  В  самой  Шубара гашской  даче  и  
на  ее  окраине  сотрудники  лаборатории  мелиорации  ландшафтов  Оренбур гс ко го  СХИ  заложили  
опыты  по  интродукции  новых  видов  кус тарников :  облепихи ,  джуз гуна ,  саксаула ,  можжевельника  
ка зацко го ,  тамарикса  и  некоторых  дру гих .  

Животный  мир  "Пестро го  леса "  представлен  лосем ,  косулей ,  заходят  сюда  кабан ,  рысь .  
Много  зайцев ,  корсаков ,  встречаются  волки ,  барсуки .  В  иные  годы  появлялась  к уница .  На  песках  
очень  часто  можно  увидеть  разноцветную  ящурку .  

Но  особенно  бо га т  мир  птиц .  В  лесной  чаще  нередки  те терев ,  клинтух ,  г орлица ,  а  на  
опушках  -  серая  куропатка  и  перепел .  Иногда  встречаются  стрепеты .  На  лужайках  большими  
стаями  пасутся  чибисы .  Много  здесь  золотистых  щурок ,  удодов ,  ку кушек .  А  мелких  певчих  птиц  
не  счесть . . .  Весь  день  лес  наполнен  их  чириканьем ,  писком ,  свистом ,  треньканьем .  Но  самих  
исполнителей  редко  увидишь :  они  надежно  спрятались  в  непролазных  зарослях .  

Лишь  к  вечеру  замолкает  весь  этот  неорганизованный  хор ,  в  ко тором  трудно  выделить  
солистов .  Зато  с  наступлением  сумерек  полновластными  хозяевами  эфира  становятся  соловьи  и  
варакушки .  Их  с тарается  перебить  еще  один  голос  -  резкий ,  пронзительный  и  настойчивый .  Это  
земляной  заяц  -  чокушка -пищуха  (сеноставка ) -  предупреждает  о  только  ей  известной  опасности .  
Вряд  ли  еще  г де  услышишь  по  ночам  та кое  много голосье  ку знечиков  и  сверчков ,  ощутишь  с толь  
г армоничное  и  равноправное  единство  степных ,  лу говых  и  лесных  запахов .  

Запомнятся  вам  шубара гашские  ночи  брачными  песнями  козодоя .  Сначала  в  монотонном  
хоре  появляется  новый ,  мало  выделяющийся  звук ,  напоминающий  песню  г орлинки .  Но  вдру г  е го  
прерывает  о глушительный  с трекот . . .  еще  и  еще . . .  Потом  к то - то  срывается  с  дерева .  Несколько  
г ромких  хлопаний  крыльями  -  и  птица  стремительно ,  но  уже  бесшумно  пролетае т  над  вашей  



г оловой .  Разве  уснешь  в  та кую  ночь !  Разве  не  с танет  родней  и  ближе  первозданная  природа  
степно го  края  и  е го  скромной  частицы  -  Шубара гашской  лесной  дачи? !  

У  подножия  Мугоджар  
Среди  всех  природных  достопримечательностей  уральско го  бассейна  отдельно  стоит  

ска за ть  об  урочище  Уркач .  Оно  расположено  на  междуречье  трех  рек  -  Эмбы ,  Илека  и  Ори ,  
берущих  начало  в  западных  предгорьях  Мугоджар ,  в  5 0  километрах  к  северу  от  города  Эмбы .  В  
созвездии  форпостов  лесной  растительности  это  урочище  занимает  крайнюю  юго -восточную  
позицию .  

Урочище  Уркач  расположено  на  песчаном  массиве ,  образовавшемся  в  результа те  
выветривания  песчаников .  Пространства  между  бу гристыми  песками  заняты  обширными  
долинообразными  низинами  с  березово -осиновыми  колками .  В  самых  низких  местах ,  куда  
с те кают  талые  воды  и  где  бьют  многочисленные  родники ,  получили  развитие  осоковые  и  
сфагновые  болота .  

Уркачские  болота  имеют  на  дне  слой  осоково го  торфа ,  зале гающий  до  глубины  0 , 5  
метра .  Сфагновые  мхи  образуют  здесь  во  многих  местах  сплошные  покровы .  В  травяном  покрове  
болот  мы  видим  ярких  представителей  северной  растительности .  Среди  них  три  вида  сфагна ,  
осоки ,  белозор ,  болотный ,  жировник  Лезеля ,  лапчатка  болотная .  Уркач  -  единственное  место  в  
ре гионе ,  где  сохранилась  росянка  кру глолистая  -  болотное  насекомоядное  растение .  К  
сожалению ,  в  последние  годы  одно  из  болот  оказалось  за топлено  прудом  и  росянка ,  вероятно ,  
погибла .  

В  березово -осиновых  колках  мы  находим  та кже  целую  плеяду  северных  колонистов :  ивы  
трех тычинковую ,  пепельную ,  розмаринолистную ,  пятитычинковую ,  боярышник  алтайский ,  
шиповники  коричневый  и  и глистый .  В  травяном  покрове  обнаруживаем  та кие  северные  виды ,  ка к  
кос тяника ,  г рушанки  зеленоватая  и  кру глолистая ,  ястребинка  зонтичная ,  хвощ  лесной ,  
маршанция  и  дру гие .  Все го  в  урочище  Уркач  ботаниками  установлено  произрастание  около  3 0 0  
видов  растений ,  3 2  из  них  являются  редкими  для  края  и  практически  нигде  не  встречаются  в  
приму годжарских  степях .  Все  эти  растения  вместе  с  папоротниками  являются  живыми  
свидетелями  растительности  Мугоджар  ледниковых  эпох ,  ко гда  северные  растения  смещались  
далеко  на  юг .  В  послеледниковое  время  основная  масса  этих  растений  отступила  на  север  и  
лишь  часть  сохранилась  в  та ких  своеобразных  убежищах  жизни ,  ка к  урочище  Уркач .  

Объясняя  причины  существования  это го  ботаническо го  феномена  Мугоджар ,  профессор  
Ф .  Н .  Русанов  писал :  "Только  постоянное  наличие  вла ги  в  почвенном  субстрате ,  за тишье ,  в  
котором  создается  постоянная  влажность  воздуха ,  могли  обусловить  возможность  с толь  
длительной  сохранности ,  необычной  в  этих  широтах ,  березовых  колков ,  а  под  их  сенью  
обитание  та ких  ярких  северян ,  ка к  сфагновые  мхи ,  росянка  кру глолистая  и  дру гие  спутники " 5 .  

Площадь  урочища  Уркач  -  2 2 3 0  г е к таров  и ,  учитывая  значительные  е го  размеры ,  здесь  
необходимо  ор ганизовать  ландшафтный  заказник .  Также  должен  быть  взя т  под  охрану  
близлежащий  осиновый  колок  у  села  Чилинты -Коль  площадью  1 0 6  ге к таров .  

ОТ  ТУРГАЯ  ДО  ЗАВОЛЖЬЯ  
(автомобильный  маршрут  -  Карабута к  -  Актюбинск  -  Уральск  -  Озинки )  
 
Эта  магистраль  пересекае т  бассейн  Урала  с  востока  на  запад  в  е го  самом  широком  

месте .  Маршрут  может  быть  условно  разбит  на  четыре  отрез ка :  Карабутай -Актюбинск  ( 2 4 8  км ) ,  
Актюбинск -  Новонадеждинка  ( 2 0 0  км ) ,  Ново -надеждинка  -  Уральск  ( 2 7 2  км )  и  Уральск  -  Озинки  
( 1 0 3  км ) .  

Первый  из  них  -  Карабута к  -  Актюбинск  дает  возможность  познакомиться  с  ландшафтами  
и  культурно -историческими  достопримечательностями  Актюбинс ко го  Зауралья  и  северных  
Мугоджар  -  естес твенно го  продолжения  Уральских  г ор .  Начало  пути  в  Карабута ке  -  центре  
одноименно го  района ,  расположенном  на  реке  Иргиз .  

Миновав  у  Боге тсая  реку  Оръ ,  трасса  пересекае т  ландшафты  низко горных  массивов .  
Здесь  ведется  добыча  разнообразных  полезных  ископаемых .  Крупнейший  г орно -промышленный  
центр  это го  района  -  г ород  Хромтау ,  где  еще  в  годы  первых  пятилеток  была  начата  разработка  
хромитовых  руд .  От  Хромтау  до  Актюбинска  8 3  километра .  

В  центре  г орода  Актюбинска  на  Белом  холме  можно  различить  оста т ки  крепости .  От  нее  
начинается  история  г орода ,  а  холм  с  белыми  выходами  мела  и  известняка  дал  название  
областному  центру  одной  из  крупнейших  областей  Казахстана .  Актюбинск  расположен  на  бере гу  
Илека ,  чья  широкая  зеленая  долина  окаймляет  г ород  с  восточной  стороны .  В  1 9 8 5  году  было  
начато  заполнение  Актюбинско го  водохранилища -  второ го  по  площади  зеркала  водоема  в  
бассейне  Урала .  



 
 



 
К  северо -востоку  от  Актюбинска ,  на  илекс ком  притоке  Жаксы -Кар галы  создан  дру гой  

крупнейший  рукотворный  водоем  -  Кар галинское  водохранилище .  Заре гулирование  г орной  реки  
позволило  преобразить  ландшафты  Актюбинско го  Предуралья .  Здесь  орошаются  десятки  тысяч  
г е к таров  земель ,  обводняются  пастбища  и  сенокосы ,  созданы  рыбоводные  хозяйства ;  
обустроены  зоны  отдыха .  

От  Актюбинс ка  через  бескрайние  степи  Подуральско го  плато  и  северную  окраину  
Прикаспийской  низменности  проложено  асфальтированное  шоссе  до  Уральска .  Расстояние  между  
областными  центрами  4 7 2  километра .  

Первый  крупный  населенный  пункт  на  пути  в  Уральск  -  центр  Хобдинско го  района  -  
Новоалексеевка ,  отстоит  от  Актюбинс ка  на  1 1 0  километров .  Путь  до  Новоалексеевки  проходит  по  
всхолмленной  равнине  верховьев  Большой  Хобды .  Трасса  пересекае т  реки  Танабер ген ,  
Карахобда ,  Сарыхобда ,  а  перед  самым  поселком  спускае тся  в  широкую  долину  Большой  Хобды  -  
крупнейшего  притока  Илека .  Лицо  ландшафта  Хобдинско го  бассейна  определяют  меловые  г ряды ,  
серебристыми  цепочками  протянувшиеся  по  междуречьям .  Но  самые  высокие  отметки  
принадлежат  турткулям  -  шишкообразным  останцам  с  железистыми  шляпками .  



От  Новоалекс еевки  проложены  доро ги  до  Уила ,  Мартука ,  а  через  Жиренкопу  до  Соль -
Илецка  -  важного  железнодорожно го  узла  на  юге  Оренбур гс кой  области .  Дорога  на  Уральск  и  за  
Новоалексеевкой  сохраняет  западное  направление .  

Вблизи  западной  г раницы  Актюбинской  области  шоссе  пересекае т  верховье  реки  Киил  -  
право го  притока  Уила .  В  верховьях  Киила  у  села  Новонадеждинки  вновь  появляются  меловые  
ландшафты  ( г оры  Итас  и  Шангроу ) .  

Въехав  на  территорию  Уральской  области  ( 2 0 0 -й  километр  шоссе ) ,  не  следует  спешить  
дальше .  Вскоре  слева  от  доро ги  путешественники  з аметят  на  горизонте  дрожащие  в  дымке  
белеющие  барханы  Аккумов  -  уникально го  песчаного  массива  в  верховьях  реки  Калдыгайти .  
Живописные  березово -осиновые  рощицы ,  разбросанные  по  заболоченным  низинам ,  окаймляют  
пески .  

Проехав  по  асфальту  еще  около  3 0  километров ,  замечаешь  подобный  ландшафт  справа  
от  доро ги  при  слиянии  рек  Шийли  и  Булдырты .  Здесь  расположены  Кара гашский  песчаный  
массив  и  лесное  урочище  Кара гаш .  Природа  этих  мест  настолько  уникальна ,  что  встае т  вопрос  о  
создании  здесь  г осударственно го  заповедника .  Но  на  уютных  плесах  степных  речек  и  опушках  
редчайших  в  этих  местах  рощиц  найдутся  места  и  для  туристов .  

Следующая  речка  -  на  пути  к  Уральску  -  Оленты .  Она ,  ка к  и  все  дру гие  реки ,  
попадающиеся  на  пути  от  Новоалексеевки  и  почти  до  Уральска ,  принадлежит  к  бессточному  
бассейну  Урало -Эмбенско го  междуречья .  На  бере гу  Оленты  -  районный  центр  Джамбейты .  Отсюда  
доро га  поворачивает  на  4 5  г радусов  и  приобретае т  северо - западное  направление .  В  
противоположную  сторону ,  на  юго -восток ,  отходит  доро га  к  райцентру  Каратюбе  и  далее  к  
плесам  степной  речки  Калдыгайты  -  замечательным  местам  охоты  и  рыбной  ловли .  

От  Джамбейты  до  Уральска  1 3 9  километров .  На  пути  к  областному  центру  привлекает  
внимание  туристов  еще  один  уникальный  природный  объект  -  большое  озеро  Шалкар  -  степное  
"морцо "  с  двумя  одинокими  г орами  на  бере гах  -  Сантасом  и  Сассаем .  

Город  Уральск  занимает  узловое  место  в  ландшафте  все го  уральско го  бассейна .  Здесь  
г раница  средне го  и  нижне го  течения  реки .  Вблизи  г орода  проходит  г раница  между  Прикаспийской  
низменностью  и  Общим  Сыртом ,  между  степью  и  полупустыней .  И  это  определяет  бо га тый  выбор  
туристских  маршрутов  из  Уральска .  

Продолжая  движение  на  запад  по  автома гистрали  Уральск  -  Саратов  можно  
познакомиться  с  ландшафтами  Общего  Сырта .  Доро га  проложена  по  правобережью  реки  Деркула ,  
протекающей  по  самому  подножию  Общесыртовской  возвышенности .  

В  верховьях  Деркулы  к  северу  от  райцентра  Каменки  внимание  путешественников ,  
несомненно ,  привлечет  г ора  Большая  Ичка  -  ботанический  и  ландшафтный  памятник  природы ,  
описанный  в  кни ге .  

В  нескольких  километрах  от  Большой  Ички  -  г раница  Казахс тана  и  Российской  
Федерации .  Дорога ,  перевалив  через  водораздел  между  Волгой  и  Уралом ,  приводит  к  поселку  
Озинки  Саратовской  области .  

Поселок  Озинки  расположен  на  одной  из  речек  бассейна  Большого  Иргиза  -  лево го  
притока  Волги ,  Таким  образом ,  с  бере гов  Иргиза  в  тур гайских  степях ,  по  шоссе  можно  совершить  
увлека тельное  путешествие  к  бере гам  дру го го  Иргиза ,  орошающего  заволжские  степи .  

Автомобильный  маршрут  Карабута к  -  Озинки ,  общей  протяженностью  более  8 0 0  
километров ,  проложен  по  отличной  доро га  союзно го  значения .  Туристы  найдут  на  нем  все  виды  
дорожных  услу г .  Интереснейшими  культурно -историческими  дос топримечательностями  бо га ты  
Актюбинск ,  Уральск ,  районные  центры ,  расположенные  на  маршруте .  Более  полные  сведения  о  
них  можно  найти  в  специальных  туристических  изданиях .  

Глава  седьмая  

В  ЦАРСТВЕ  ПЕСКОВ  
Никуда  не  впадающие  реки  
Юго - западный  склон  Подуральско го  плато  рассечен  на  междуречья  долинами  рек ,  ныне  

никуда  не  впадающих .  Их  истоки  лежат  у  меловых  гряд  Подуралья ,  лишь  Эмба  протянула  свой  
исток  к  отро гам  Мугоджар .  Средние  участки  всех  этих  рек  пересекают  зону  Предсыртово го  
уступа  Подуральско го  плато .  Низовья  рек  теряются  в  лиманах  Прикаспия .  Еще  в  историческое  
время  некоторые  из  них  доходили  до  Урала ,  Сагиз  впадал  в  Эмбу ,  а  Эмба  отдавала  свои  воды  
Каспийскому  морю .  

Типичная  черта  всех  рек  между  Уралом  и  Эмбой  состоит  в  том ,  что  они ,  попав  на  
Прикаспийскую  низменность ,  постепенно  утрачивают  свою  долину  и  те ку т  по  плоским  и  широким  
понижениям  с  очень  маленьким  у клоном .  Весной  эти  ложбины  заполняются  медленно  
движущейся  водой ,  которая  сбрасывается  за тем  в  обширные  впадины ,  образуя  разливы .  



Эмба  о граничивает  с  юга  Урало -Эмбенский  бассейн  и  служит  современной  границей  
между  Европой  и  Азией .  Начинаясь  из  родников  на  з ападных  склонах  Мугоджар ,  она  протекае т  
среди  сухих  степей  Подуралья ,  приняв  справа  самый  крупный  приток  Темир .  Далее  долина  реки  
проходит  среди  меловых  г ряд  Актола гай ,  Ширкал ,  Иман -Кара ,  Кой -Кара  и  постепенно  теряя  свою  
водность ,  пересекае т  полупустыни  и  пустыни  Прикаспийской  низменности .  До  Каспия  Эмба  в  
последние  десятилетия  не  доходит ,  теряясь  в  солончаках  вблизи  моря .  

Длина  Эмбы  7 1 2  километров ,  площадь  бассейна  4 0 , 4  тысяч  квадратных  километров .  
Питание  реки  сне говое .  Основной  с ток  (более  9 5 % )  приходится  на  апрель - -май .  Средний  расход  
реки  в  1 5 2  километрах  от  устья  1 7 , 5  кубических  метров  в  секунду ,  что  в  2 3  раза  меньше ,  чем  
Урала  (наибольший  расход  дости гае т  1 2 4 0  кубических  метров  в  секунду ) .  

Вода  в  Эмбе  сильно  минерализована  и  значительно  изменяется  в  течение  года .  Летом  в  
верховьях  она  содержит  около  8 0 0  миллиграммов  солей  в  одном  литре ,  в  низовьях  же  в  4 -  б  раз  
больше .  Весной  минерализация  соответственно  в  четыре  и  два  раза  меньше .  

Верхняя  Эмба  имеет  неширокую  долину ,  русло  состоит  из  цепочки  глубо ководных  
плесов .  Ниже  устья  Темира  долина  сильно  расширяется ,  русло  начинает  меандрировать  
( "блуждать " )  по  всей  ее  ширине .  Бере га  реки  обрывисты  и  почти  безлесны .  В  ряде  мест  река  
пересекае т  песчаные  массивы ,  которые  несколько  оживляют  приэмбенские  ландшафты .  

Перед  устьем  Темира  на  песчаном  правобережье  Эмбы  расположено  урочище  Жагабулак ,  
где  появляется  редкая  лесная  растительность .  Но  особо го  внимания  заслуживает  лоховоивовая  
роща  Кокджида ,  расположенная  ниже  впадения  Темира .  Эти  два  урочища  могут  быть  выделены  
ка к  памятники  природы .  

Определенный  интерес  представляет  дельта  Эмбы .  Здесь  бурно  разрастае тся  
солянковая  растительность .  Низкие ,  увлажненные  лу га  заняты  непроходимыми  зарослями  
клубне камы -ша ,  тростника  и  ро гозов .  На  повышенных  участках  распространены  пырейные ,  
ажрековые ,  джантаковые  (джантак  -  верблюжья  колючка ) ,  кермековые  лужайки ,  удивительно  
красиво  цветущие  в  конце  лета  и  резко  выделяющиеся  на  пустынном  ландшафте .  Участки  
дельты ,  вышедшие  из  зоны  за топления ,  отмечены  зарослями  полыни  белой ,  биюргуна ,  итси гека .  

Сагиз  -  бывший  приток  Эмбы , -  ныне  ив  верховьях  и  в  низовьях  -  пересыхающая  река .  
Долина  Сагиза  -  5 1 1  километров ,  площадь  бассейна  1 9 , 4  тысяч  квадратных  километров .  Средний  
расход  у  ус тья  2 , 0  кубических  метра  в  секунду  (в  8 - 9  раз  меньше ,  чем  у  Эмбы ) .  Река  тече т  среди  
кру тых  бере гов ,  сильно  петляет .  На  правобережье  средне го  плеса  Сагиза  расположен  песчаный  
массив  Кызылкум -Сагиз .  

В  низовьях  Сагиза  г осподствуют  лу га  из  солянок ,  полыни ,  итси гека .  На  светлых  
солонцева - то -солончаковатых  почвах  расту т  чиевники .  Плоские  понижения  заняты  ажреково -
солянковой  растительностью .  

Не  доходя  до  села  Сагиза ,  русло  реки  теряется  среди  солончаков  Тентексор ,  
окаймленных  солончаками  с  кус тарниковой  солянкой  -  сарсазаном .  

Уил  -  недавний  приток  Урала ,  впадавший  в  не го  еще  несколько  сот  лет  назад .  Истоки  
Урала  находятся  в  высокой  части  Подуралья  вблизи  верховьев  Темира ,  Илека  и  Большой  Хобды .  
Главный  приток  Уила  -  Киыл  берет  начало  с  г ор  Алмастау  у  границы  Оренбур гс кой  облас ти .  
Длина  Уила  8 0 0  километров .  Площадь  водосбора  3 1 , 5  тысяч  квадратных  километров .  Питание  
реки  почти  исключительно  сне говое .  Точных  данных  о  водности  реки  нет .  Максимальные  
расходы  Уила  дости гают  2 6 0  кубических  метров  в  секунду .  

В  среднем  течении  Уил  бежит  среди  меловых  г ор ,  о гибая  г ряду  Акшатау .  Нижнее  течение  
реки  очень  интересно  в  ландшафтном  отношении .  Южнее  районного  центра  Уил  река  омывает  
песчаный  массив  Баркин .  Здесь  находится  Уилъский  лоховый  ту гай  -  самое  северное  
местонахождение  пойменно го  лохово - тополево го  леса ,  специфичного  для  приречных  лесов  
Средней  Азии .  Этот  удивительный  островок  ту гайных  ландшафтов  удален  от  свое го  основного  
ареала  более  чем  на  8 0 0  километров !  

В  уильских  ту гаях  расту т  лох ,  тополь ,  ивы ,  гребенщик  ( тамарикс ) .  В  траве  много  
ежевики .  Деревья  перевиты  ломоносом .  На  приле гающих  лу гах  найдены  редкие  виды  орхидей ,  
володуш - ки ,  иксиолириона .  Уильский  ту гайный  лес ,  перепутанный  пушистыми  плетями  ломоноса ,  
напоминает  джун гли ,  а  окружающие  е го  лу га  -  высокотравные  саванны  с  редко  растущими  среди  
них  ги г антскими  тополями .  Главным  растением  этой  необычной  "северной  саванны "  является  
чий  блестящий  -  о громный  злак ,  скрывающий  всадника .  Он  расте т  в  виде  больших  пучков  
жестких  листьев ,  из  середины  которых  выбрасываются  с тебли ,  за канчивающиеся  крупными  
метелками  лиловых  колосков .  

Уильскиету  г аи  вместе  с  песками  Баркин  образуют  г ослесфонд  Уильско го  лесхоза  и  
должны  быть  объявлены  ландшафтным  за казником .  

Нижнее  течение  Уила  находится  на  Прикаспийской  низменности .  Здесь  река  разделяется  
на  несколько  рукавов .  Часть  из  них  т еряется  среди  Тайсой ганских  песков ,  образуя  о громные  
разливы .  Главное  русло  Уила  проходит  между  песчаными  массивами  Тайсой ган  и  Бийрюк  и  
за канчивается  в  озере  Актобе .  



Калдыгайты  -  занимает  центральное  место  на  Урало -Эмбенском  междуречье .  Ее  длина  
около  2 0 0  километров ,  площадь  бассейна  2 5 0 0  квадратных  киломе тров .  Река  начинается  после  
слияния  ручьев  Куа гаш  и  Баяна ,  берущих  начало  в  с тепи  на  склонах  меловых  г ор .  

В  долине  Куа гаша  расположен  замечательный  памятник  природы  -  пески  Аккумы .  По  пути  
на  юго - запад  Калдыгайты  разделяет  два  песчаных  массива  -  Кара гандыкумы  и  Ку гу - зюккумы ,  а  
выйдя  из  ко торых ,  тече т  среди  бело -полынников ,  чернополынников ,  зарослей  ко кпе - ка  и  
солончаков .  Не  доходя  4 5  километров  до  Урала ,  Калдыгайты  теряется  в  системе  озер  и  
разливов .  

Булдырты  протекае т  параллельно  Калдыгайты ,  примерно  в  4 5  километрах  к  северо -
западу  от  нее .  Длина  реки  около  1 2 0  километров .  Истоки  Булдырты  находятся  у  меловых  г ор  
близ  истоков  Утвы .  Устье  -  в  солончаковых  разливах  озера  Жалтырколь .  В  верховьях  Булдырты  
находится  песчаный  массив  Караа гаш ,  окаймленный  заболоченными  березняками  и  осинниками .  

О  л  е  н  т  ы  -  следующая  река ,  пересекающая  бортовую  зону  Прикаспия  и  Мелово го  
Подура -лья .  Ее  длина  около  1 2 0  километров .  Слившись  со  своим  правым  притоком  Шидерты ,  
Оленты  тече т  в  южном  направлении  и  т еряется  в  системе  разливов  соседних  рек  Булдырты  и  
Калдыгайты .  Весной  эти  реки  сбрасывают  воды  в  обширную  плоскую  Байгу т тинскую  низину ,  
обычно  бессточную ,  но  изредка  разливающуюся  до  Урала .  

Крайний  северо - запад  Мелово го  Подуралья ,  упирающийся  у глом  в  реку  Урал  у  г орода  
Уральска ,  орошается  притоками  озера  Шалкар ,  Исеньанкаты ,  Шолаканка ты  и  последним  прито ком  
Урала  рекой  Барбастау ,  берущей  начало  та кже  в  с тране  белых  г ор .  

Речные  долины  ре гиона  являются  своеобразными  лу говыми  оазисами  среди  
полупустынь  и  пустынь  Прикаспия .  

Большинство  рек  Урало -Эмбенско го  ре гиона  не  имеет  притоков ,  их  долины  состоят  из  
плоской  поймы ,  двух - трех  террас ,  которые  без  резких  изменений  в  рельефе  сливаются  с  
междуречьями .  Речные  отложения  имеют  небольшую  мощность  и  подстилаются ,  ка к  правило ,  
засот  ленными  су глинками  и  глинами .  По  руслам  рек  нередко  развиты  бере говые  воды ,  
придающие  этим  водотокам  вид  каналов  и  за трудняющие  выход  паводковых  вод  в  долину .  

В  низовьях  рек  характерны  обширные  разливы ,  где  зас таиваются  паводковые  воды .  
Здесь  выделяются  заливаемые  лу га  трех  уровней  -  средне го ,  высоко го  и  низко го .  Уже  к  началу  
лета  полностью  высыхают  второстепенные  притоки  и  водоемы .  Летом  у  большинства  рек  
прекращается  течение ,  и  они  разбиваются  на  отдельные  плесы  со  с тоячей ,  часто  солоноватой  
водой .  Заселяются  и  грунтовые  воды .  

Разливы  рек  после  спада  воды  зарастают  лу говой  растительностью .  Среди  них  
г осподствуют  пырейные  и  бекманиевые  лу га .  Средние  уровни  пойм  заняты  кос тром ,  вейником ,  
овсяницей ,  житняком ,  лисохвостом .  Пойменные  пески  взрастают  кияком  -  крупным  
жестколистным  злаком .  Центральные  заболоченные  части  разливов  захватывают  камыш ,  
тростник ,  бекмания .  

Низовья  реки  с  мелководными  озерами ,  обширными  весенними  разливами  и  влажными  
лу гами  служат  местами  г нездования  многочисленных  водоплавающих  птиц ,  различных  куликов ,  а  
та кже  журавля - красавки ,  серо го  журавля ,  серой  и  большой  белой  цапли .  Посещают  разливы  
колпицы  и  каравайки .  

Осенью  через  цепочки  прикаспийских  речных  разливов  идет  массовый  пролет  у ток ,  
ка зарок ,  г у сей ,  которые  находят  здесь  пищу  и  укрытия  от  вра гов .  

Глубоководные  плесы  пересыхающих  рек  и  разливы  бо га ты  рыбой .  Но  состав  здешней  
ихтиофауны  однообразен :  только  карась ,  линь ,  щука ,  реже  плотва  и  язь  населяют  эти  очень  
неустойчивые  во  времени  и  пространстве  водоемы .  

Прокладывая  маршрут  почти  по  прямой  от  средней  Эмбы  до  Уральска  и  пересекая  
Урало -Эмбенское  междуречье  с  юго -востока  на  северо - запад ,  убеждаешься  в  том ,  что  это т  
малоизученный  и  слабо  освоенный  район  Западно го  Казахстана  изобилует  безвестными  
степными  реками ,  маловодными ,  но  несомненно  привлека тельными .  Они  подчас  удивляют  
своими  глубо ководными  т емными  омутами ,  радуют  глаз  прозрачными  песчаными  перекатами ,  
поражают  размахом  своих  весенних  разливов .  И  в  расска зе  о  большой  реке  я  счел  необходимым  
остановиться  на  этих  притоках  древне го  Хвалынско го  моря .  

Дельты  древних  рек  
Подуральское  плато  на  западе  граничит  с  г ромадной  Прикаспийской  низменностью .  Оно  

отделено  от  нее  четко  выраженным  Предсырто -вым  уступом  высотой  около  5 0  метров  над  
уровнем  моря .  И  если  посмотреть  на  карту ,  то  можно  увидеть ,  что  на  с тыке  Прикаспийской  
низменности  и  Подуральско го  плато  ка к  бы  наложены  швы  в  виде  долин  рек  Оленты ,  Булдыр - ты ,  
Жаксыбай ,  Калдыгайты ,  Уил ,  Сагиз ,  Эмба .  Причем  верхние  течения  этих  рек  орошают  плато ,  а  
нижние  спускаются  на  Прикаспийскую  низменность  и  теряются  здесь  среди  песков ,  разливов ,  
солончаков .  



В  ледниковый  период ,  ко гда  климат  бассейна  Урала  отличался  большей  влажностью ,  
чем  сейчас ,  море  неоднократно  вплотную  подходило  к  Подуральскому  плато ,  омывая  е го  юго -
западную  окраину  и  глубоко  внедряясь  в  не го  по  заливам -долинам  наиболее  крупных  рек .  Таких  
наступлений  Каспия  на  прилежащие  равнины  в  че твертичный  период  было  несколько .  Их  
называют  бакинской ,  хазарской ,  хвалынской  транс грессиями .  

В  периоды  транс грессий  перечисленные  реки  были  многоводными  и  впадали  в  моря ,  
образуя  в  приустьевой  части  из  наносов ,  смытых  с  Подуральско го  мелового  плато ,  обширные  
дельты .  Море  отс тупало ,  реки  устремлялись  за  ним  вдогонку .  Но  климат  с тал  более  сухим ,  и  
рекам  уже  не  хватало  живой  силы  воды ,  чтобы  пробить  себе  путь  через  свои  же  песчаные  
наносы  и  дойти  до  отступающего  Каспия .  Так  в  древних  дельтах  рек  Прикаспия  образовались  
песчаные  массивы  Тайсойган ,  Ку гу зюккумы ,  Ка -ра гандыкумы ,  Аккумы ,  пески  Кокджида ,  Кы -
зылкум -Сагиз ,  Баркин  и  многие  дру гие  более  мелкие  острова  песков .  

Известный  исследователь  А .  Г .  Гаель  пришел  к  выводу ,  что  песчаные  массивы  
Подуралья  обязаны  своим  происхождением  сильным  эрозионным  процессам  ледниково го  
периода ,  бла годаря  которым  к  подножию  Подуральско го  плато  и  на  Прикаспийскую  низменность  
были  вынесены  и  осаждены  колоссальные  количества  меловых  песков .  

В  дальнейшем  эти  песчаные  массивы  претерпели  различные  стадии  переработки .  Через  
них  прорывались  блуждающие  водные  потоки  с  Подуралья ,  расчленяя  пески  и  оставляя  среди  
них  долинообразные  понижения .  Незакрепленные  пески  подвер гались  эоловым  процессам ,  
приведшим  к  образованию  бу гристых  г ряд  и  барханов .  А  за тем ,  вследствие  хозяйственной  
деятельности  человека ,  пески  вновь  подвер глись  развеванию .  

Естественно ,  что  смена  климата  приводила  к  смене  ландшафтов  на  песчаных  массивах .  
После  отступления  Каспийско го  моря  на  песках  преобладала  лу говая  растительность .  Мно гие  
участки  были  заняты  лесами .  С  Общего  Сырта ,  Подуралья  и  Мугоджар  сюда  проникали  северные  
виды  растений  и  животных .  Исследователи  Урало -Эмбенских  песков  установили ,  что  еще  около  3  
тысяч  лет  назад  здесь  существовали  оседлые  поселения  кочевников -скотоводов ,  которые  были  
приурочены  не  только  к  поймам  рек ,  но  и  к  лесным  урочищам ,  служащим  им  укрытием  от  
непо годы  и  вра гов .  

Харак терной  чертой  климата  Урало -Эмбенских  песков  является  е го  резкая  континенталь -
ность .  Зима  сурова  и  малоснежна .  Средняя  температура  января  -  1 4 ,  -  1 2 °С .  Лето  жаркое ,  сухое .  
Средняя  температура  июля  2 4 - 2 5 °С .  Годовая  амплитуда  температур  дости гае т  8 0 °С .  Переходы  от  
зимы  к  лету  и  от  лета  к  осени  резкие  и  быстрые .  Летняя  жара  и  ветры  обусловливают  сильное  
испарение .  Засуха  -  обычное  явление  в  районе .  

Песчаные  массивы  Прикаспия  имеют  немало  феноменальных  природных  особенностей ,  
контрастно  выделяющих  их  на  фоне  степных  и  полупустынных  ландшафтов .  Некоторые  урочища  
представляют  большой  интерес  для  науки .  Кроме  то го ,  в  условиях  интенсивно го  хозяйственно го  
освоения  песков  под  пастбища  возникае т  необходимость  сохранения  эталонных  участков  этих  
уникальных  ландшафтов .  Познакомимся  с  некоторыми  наиболее  интересными  урочищами  Урало -
Эмбенских  песков .  

Караа гашские  пески .  Расположены  и  верховьях  реки  Булдырты .  Площадь  массива  около  
7  тысяч  г е к т аров .  В  долине  Булдырты  в  обширном  понижении ,  куда  с те кают  талые  воды  и  
фильтруются  атмосферные  осадки  из  прилежащих  песков ,  расту т ,  сменяя  дру г  дру га ,  березняк  
папоротниковый ,  березняк  злаково -осоко -вый .  Урочище  сильно  заболочено .  До  середины  лета  
многие  учас тки  леса  за топлены  водой .  Уровень  г рунтовых  вод  расположен  не  глубже  1 , 5  метров .  
В  этих  условиях  формируются  торфяно -болотные  почвы  с  кочковатой  поверхностью .  Из  
северных  лесных  видов ,  растущих  в  Караа гаше ,  следует  отметить  ландыш  майс кий ,  кипрей  шер -
шаволистный ,  одноя годник  четырехлистный ,  г рушанку  кру глолистную ,  кос тянику ,  купену  
лекарственную .  Караа гаш  -  самое  южное  убежище  этих  лесных  растений  в  Прикаспии .  
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С  севера  и  востока  Караа гашский  лес  окружен  бу гристыми  песками .  Часть  из  них  

покрыта  подушками  ка зацко го  можжевельника .  Здесь  же  находятся  самые  северные  
естес твенные  заросли  джуз гуна  -  типично го  пустынного  песколюба ,  ветвисто го  кус тарника  из  
семейства  гречишных .  Джуз гун  удивительно  хорошо  приспособлен  к  жизни  на  сыпучих  песках .  У  
молодых  джуз гунов  сначала  развивается  мощная  корневая  система ,  а  за тем  надземная  часть .  
Листья  у  них  мелкие ,  нитевидные  или  шиловидные .  По  своему  виду  джуз гун  схож  с  саксаулом .  
Очень  красивы  цветущие  джуз гуны ,  но  еще  более  красивы  их  ветки ,  усыпанные  плодами -
орешками  с  пленчатыми  или  кожистыми  крыльями  и  щетинками ,  образующими  шар ,  который  
бывает  разнообразных  расцветок :  от  нежно -розовых  до  пурпурно - красных .  

Урочище  Караа гаш ,  ка к  и  пески  Аккумы ,  является ,  на  наш  вз гляд ,  памятником  природы  
союзно го  значения ,  и  для  е го  охраны  необходима  ор ганизация  ландшафтного  заказника  с  
заповедным  режимом  на  весь  природный  комплекс .  

Массив  Ку гузюккумы  (пески  Зеленая  долина )  имеет  форму  параллело грамма  со  
сторонами  6 0  и  3 0  километров .  На  севере  от  отделен  от  Караа гашских  песков  долиной  реки  



Шиели ,  на  западе  и  востоке  -  полосами  солончаков ,  на  юге  -  рекой  Калдыгайты .  Общая  площадь  
массива  около  1 7 0  тысяч  г е к таров .  На  фоне  окружающих  мертвых  солончаков  и  полынных  
полупустынь  Ку гу зюккумы  представляют  собой  зеленый  оазис .  

Среди  пышных  высокотравных  песчаных  степей  здесь  встречаются  куртины  тополя  
бело го  и  черно го ,  березы  бородавчатой  и  пушистой ,  можжевельника  ка зацко го ,  крушины  
слабительной ,  ракитника ,  шиповника ,  спиреи ,  различных  видов  ив .  

Для  выделения  охраняемых  эталонных  участков  заросших  бу гристых  песков ,  песчаных  
ковыльных  и  солодковых  степей  в  Ку гу зюккумах  необходимы  дополнительные  исследования .  

Караеандыкумы .  Расположены  южнее  Ку гу зюккумов .  Северную  границу  массива  образуе т  
река  Калдыгайты ,  южную  -  река  Жаксыбай  с  притоком  Куа гаш .  Площадь  массива  около  9 0  тысяч  
г е к таров .  По  характеру  ландшафта  этот  массив  схож  с  более  северными  песками .  Наибольший  
интерес  представляют  бу гристые  пески  на  левобережье  реки  Калдыгайты ,  где  расположены  
самые  южные  в  Прикаспии  естес твенные  заросли  ка зацко го  можжевельника ,  бобовника ,  спирей ,  
крушины .  Участок  бу гристых  песков  площадью  около  4  тысяч  г е к таров  в  7 - 1 0  километрах  к  
западу  от  районно го  центра  Кара - тюбе  необходимо  выделить  ка к  э талонный  памятник  природы .  

Продолжением  цепочки  песчаных  массивов  на  окраине  Подуральско го  плато  являются  
пески  Баркин  на  междуречье  рек  Уила  и  Курдык - ты  к  юго - западу  от  районно го  центра  Уил .  
Массив  вместе  с  долиной  Уила  образуе т  интересный  природный  комплекс .  На  барханных  песках  
здесь  появляется  ряд  типичных  пустынных  растений ,  в  том  числе  кус тарник  эремоспартон  из  
семейства  бобовых  с  тонкими  прутьевидными  зелеными  ветками .  Листья  эремоспартона  -  мелкие  
чешуйки ,  прижатые  к  с теблю ,  цветки  фиолетовые ,  в  длинных  кис тях .  Уильские  пески  -  самое  
северное  место  произрастания  это го  типично го  растения  пустынь  Средней  Азии .  

В  песках  Баркин  среди  барханов  нередки  куртины  ив  каспийской  и  розмаринолистной ,  
лоха ,  близ  пересыхающих  русел  появляются  заросли  тамарикса .  

На  западной  окраине  массива  Баркин  в  1 8 7 3 ,  1 8 9 9 ,  1 9 0 3 ,  1 9 0 7 ,  1 9 1 3  г одах  по  котловинам  
были  произведены  первые  посадки  сосны .  Сейчас  это  замечательные  рукотворные  сосновые  
боры  на  г ранице  полупустыни  и  пустыни .  

Древняя  дельта  Сагиза  на  Предсыртовом  уступе  представляет  собой  песчаный  массив  
Кызылкум -Сагиз  и  расположена  на  правобережье  реки  в  Байганинском  районе  Актюбинской  
области .  

Несколько  песчаных  массивов  запечатлели -древние  дельты  Эмбы .  Это  пески  Жагабулак ,  
Кокжида ,  Букембай ,  Кумкудук ,  Тула гай .  

Наиболее  интересны  пески  Кокжида ,  расположенные  ниже  слияния  Эмбы  и  Темира .  Здесь  
по  западинам  встречаются  небольшие  з аросла  лоха  (джиды ) ,  на  склонах  повсеместно  расту т  
чин гиль ,  джуз гун ,  а  ближе  к  воде  -  тамарикс .  

Завершая  описание  песчаных  феноменов  западно го  склона  Подуральско го  плато ,  
следует  отметить ,  что  все  пески  являются  ныне  объектом  мелиоративных  и  облесительных  
работ .  

Здесь  выращиваются  в  культуре  различные  виды  ив ,  ведутся  посадки  лоха ,  тополя ,  
осины .  На  песках  Аккумы  и  Караа гаш  высаживаются  сосны .  Сосновые  боры ,  созданные  еще  до  
революции ,  прекрасно  себя  чувствуют  на  Уильских  и  Темирских  песках .  

Песчаные  массивы  Урало -Каспия  издавна  осваиваются  местным  населением  под  
пастбища .  Народ -наблюдатель  давно  изучил  природные  особенности  песков  и  провел  
своеобразную  классификацию  урочищ  по  их  местоположению  в  рельефе  и  хозяйственной  
ценности .  Приведем  небольшой  словарь  местных  г ео графических  терминов ,  обозначающих  
различные  типы  песчаных  у годий .  

•  Чагыл  -  бу гристые  пески ,  заросшие  песчаной  полынью  (по - ка захски  -  ча гыр ) ,  
сибирским  житняком  (ерке к ) ,  кияком  и  кус тарниками  по  бу грам  и  злаково -
солодковой  растительностью  по  ко тловинам .  

•  Кун гурлык  -  волнисто -равнинные  или  всхолмленные  пески ,  заросшие  ча гыром  и  
еркеком .  

•  Кумак  -  песчаная  степь  с  типцом  и  еркеком  или  волнисто -равнинные  степи  с  еркеком  
и  перистыми  ковылями .  

•  Буйрат  -  песчаная  степь ,  поросшая  белой  полынью .  
•  Ашик  -  древняя  песчаная  долина  с  ковыльными  степями  (ровные  песчаные  

ковыльные  с тепи  между  барханами  и  бу гристыми  песками ) .  
•  Нарын -  возвышенная  рыхлопесчаная  грива .  
•  Сор  -  лишенное  растительности  сильно  заиленное  голое  днище  высохших  озер ,  

покрытое  выцветами  солей .  
•  Сортаки  -  наиболее  у глубленные ,  заиленные  и  засоленные  участки  древних  

песчаных  пойм  -  оста тки  белых  русел .  Поверхность  г олая ,  с  выцветами  солей .  



•  Соранчи  -  относительно  не глубокие  участки  древних  пойм .  Нередко  кольцом  
окружают  сортаки .  

•  Ашше  -  солончаки ,  заросшие  жирными  солянками ,  расположены ,  как  правило ,  выше  
соранчей .  

•  Чиевники  -  заросли  чия  блестящега  по  днищам  лощин  и  з ападин  с  близко  
зале гающими  ( 1 , 5 - 2 , 0  метра )  пресными  и  слабосолоноватыми  г рунтовыми  водами .  

•  Зыбуны  -  заиленные  пески  в  местах  выхода  потоков  г рунтовых  вод ,  засасывающих  
скот  и  транспорт .  

Перечисленные  урочища  свидетельс твуют  о  сложности  природно - территориальной  
с труктуры  песков .  

Главная  ландшафтно -эколо гическая  особенность  песчаных  массивов  Северно го  
Прикаспия  за ключается  в  ори гинальном  сочетании  северных  и  лесных  и  степных  форм  с  южными  
пустынными .  Сыпучие  бу гристые  и  барханные  пески  являются  своеобразной  доро гой ,  по  ко торой  
продвинулись  дадеко  на  север  эмигранты  из  пустынь  эрамоспартон ,  лох ,  джузгун ,  черке з .  С  
дру гой  стороны ,  в  песках  создаются  условия  и  для  произрастания  более  вла голюбивых  
северных  растений ,  которые  уживаются  рядом  с  пустынниками .  Среди  них  береза ,  осина ,  черная  
ольха ,  крушина ,  ива  розмаринолистная ,  можжевельник  казацкий ,  

Аккумы  
Аккумы  -  в  переводе  с  ка захско го  "сыпучие ,  подвижные  пески " -  один  из  северных  

песчаных  массивов  Прикаспия ,  в  котором  феноменально  переплелись  элементы  древних  и  
современных ,  южных  пустынных  и  северных  лесных  ландшафтов .  Расположен  он  в  верховьях  
реки  Калдыгайты  в  месте  слияния  ее  двух  истоков -речек  Карасу  и  Куа гаш .  Массив  занимает  
площадь  около  7 , 5  тысяч  г е к таров .  В  четвертичном  периоде ,  после  таяния  ледника  на  Русской  
равнине ,  река  Калдыгайты  была  многоводной  и ,  впадая  в  древнее  Хвалынское  море ,  отложила  
здесь  свою  песчаную  дельту .  

В  центре  Аккумов  -  настоящее  песчаное  царство  с  сыпучими  барханами  и  глубокими  
котловинами .  Пески  подобны  сильно  взволнованному  морю ,  попадая  в  ко торое  теряешь  
ориентировку , -  бесконечные  подъемы  и  спуски  выматывают  силы ,  но  желание  покорить  эту  
северную  маленькую  пустыню  непреодолимо ,  тем  более ,  что  на  любой  из  е го  окраин  ждут  
тенистые  лесные  оазисы  с  прозрачными  ручьями ,  студеными  родниками ,  сочвой  ежевикой ,  
душистой  клубникой .  

По  окраине  Аккумов  встречаются  лесные  участки  нескольких  типов :  межбарханные  
колки  с  близким  зале ганием  г рунтовых  вод ,  заболоченные  залесенные  лиманы ,  пойменный  лес  
по  реке  Куа гаш ,  овражные  колки .  

На  юге  Аккумов  вдоль  ручья  Карасу  расположен  заболоченный  лес  Каратал ,  площадью  
4 0 0  г е к таров .  Он  занимает  обширные  понижения ,  куда  с те кают  талые  весенние  и  
выклинивающиеся  из -под  песков  г рунтовые  воды .  Даже  в  засушливые  годы  лес  хорошо  
увлажнен .  Поэтому  не  случайно  в  нем  формируются  торфяные  кочкарные  болота .  

В  центре  Каратала  расту т  папоротниковые  березняки ,  в  которых  преобладают  осина ,  
береза  пушистая  и  бородавчатая .  В  подлеске  обычны  три  вида  кус тарников :  шиповник ,  крушина ,  
калина .  В  травостое  г осподствует  папоротник -щи - товник  болотный .  В  низких  местах  появляются  
дремлик  болотный ,  осока  бере говая ,  зюзник  высокий ,  кос тяника ,  мох  сфагнум .  По  кочкам  расту т  
ежевика  и  крапива  двудомная .  Деревья  и  кус тарники  перевиты  хмелем .  В  травостое  очень  много  
лесных  и  болотно -лу говых  видов  северно го  происхождения .  

Окраины  Каратала  заняты  г ус тыми  непроходимыми  зарослями  различных  видов  ив .  
Среди  их  зарослей  травостой  беден  и  состоит  в  основном  из  щитовника  болотно го ,  осоки  
бере говой ,  подмаренника  болотно го ,  чистеца  болотно го ,  девясила  высоко го .  

Небольшой  заболоченный  колок  подобно го  типа ,  площадью  около  2  г е к таров  расте т  по  
реке  Куа гаш  в  3  километрах  к  западу  от  Каратала .  Такие  же  колки  общей  площадью  1 2  г е к таров  
ес ть  на  северной  окраине  Аккумов .  

Западный  склон  долины  реки  Куа гаш  рассечен  шестью  глубокими  балками .  Здесь  
расположено  урочище  Сееиз -Сай ,  объединяющее  несколько  байрачных  березово -осиновых  
лесков .  Днище  балок  занято  уз кими  полосками  березняка .  Склоны  поросли  осиной .  В  подлеске  
встречаются  спирея  г ородчатая  и  зверобоелистная ,  бобовник ,  шиповник  коричневый ,  ракитник  
русский ,  крушина  слабительная ,  жимолость  та тарская .  Необычно  произрастание  в  Сеги з -Сае  
черемухи ,  яблони  лесной  и  можжевельника  ка зацко го .  

Очень  интересен  пойменный  лес  по  реке  Куа гаш ,  окаймляющий  песчаный  массив  с  
запада .  Древесно - кус тарниковая  растительность  размещена  здесь  поясами .  Около  русла  расту т  
ивняки  с  зарослями  тростника  и  единичными  березками .  Далее  идет  небольшая  полоса  
разнотравных  лу гов ,  сменяющихся  березняками  и  осинниками .  В  травяном  покрове  этих  лесков  
попеременно  преобладают  ежевика ,  хвощ .  Из  кус тарников  обычны  шиповник ,  спирея ,  калина ,  



крушина .  В  травяном  покрове  много  лу гово -лесных  видов .  Среди  травы  нередки  кус ты  
можжевельника  ка зацко го .  

Ближе  к  пескам  пойменный  лес  редеет ,  лишь  отдельные  березы  подходят  вплотную  к  
барханам .  

Лесная  растительность  проникает  и  в  пределы  песчано го  массива .  В  прошлом  все  
котловины  были  облесены  ивами ,  березами  и  тополями .  Сейчас  лишь  изредка  могут  быть  
встречены  рощицы  из  березы  и  г руппы  деревьев  тополя  бело го  и  черно го .  На  западной  окраине  
песчано го  массива  тянется  полоса  г ус то го  черемушника .  В  начале  пятидесятых  г одов  в  
межбарханных  понижениях  были  посажены  сосны .  

Но  самой  примечательной  чертой  ландшафта  Аккумов  являются  заросли  можжевельника  
ка зацко го .  Его  о громные  звездообразные  кус ты ,  ка к  своеобразные  шапки ,  плотно  прикрывают  
вершины  и  склоны  барханов .  

На  подвижных  барханах  почти  повсеместно  расте т  джуз гун .  Аккумы  -  один  из  северных  
пределов  е го  распространения .  

В  песчаных  котловинах  Аккумов  мы  обнаружили  удивительные  извест ковистые  
образования  в  виде  трубочек  и  ветвистых  " кораллов " .  Они  образуются  при  заполнении  
извест ковыми  соединениями  ходов  червей ,  жуков  и  корневин .  Местные  жители  называют  эти  
необычные  " кораллы " -  аккырши  (дословно  "белые  свечи " ) .  Аккумы  -  уникальный  ландшафтный  
памятник  природы  союзного  значения .  Не  умаляя  ценности  всех  дру гих  компонентов  здешней  
природы ,  нужно  ука за ть  на  ботаническую  феноменальность  это го  массива ,  связанную  с  
реликтовым  характером  флоры .  В  ее  сотаве  много  северных  лесных  видов :  ива  козья ,  яблоня  
лесная ,  калина ,  боярышник ,  крушина  мелкая ,  черемуха .  В  травяном  покрове  следует  отмети ть  
щитовник  болотный ,  ятрышник  широколистный ,  кос тянику ,  клубнику ,  сныть ,  норичник ,  дрем -лик  
болотный ,  мхи  -  сфагн  и  маршанцию .  

Учитывая  исключительное  своеобразие  ландшафтного  комплекса ,  а  та кже  поразительное  
эколо гическое  разнообразие  здешних  урочищ ,  Аккумы  должны  с та ть  заповедной  территорией .  

Пески  Тайсойган  
В  низовьях  Уила  находятся  самые  крупные  на  Урало -Эмбенском  междуречье  песчаные  

массивы  Бийрюк  и  Тайсой ган .  Они  были  отложены  древним  многоводным  Уилом ,  который ,  
впадая  здесь  в  Хвалынское  море ,  отложил  о громную  песчаную  дельту  площадью  около  1 0  тысяч  
квадратных  километров .  В  пределах  песчано го  массива  прослеживаются  три  древние  террасы  
Уила  и  целая  серия  современных  долин .  Песчаные  толщи  зале гают  здесь  поверх  древнекас -
пийских  отложений ,  а  местами  на  глубине  1 , 5 -  2  метра  обнаруживаются  меловые  отложения  с  
панцирями  морских  ежей  и  белемнитов  (вымерших  г оловоно гих  моллюсков ) .  

Долина  Уила ,  рассекающая  пески  на  две  части ,  очень  широка ,  местами  до  1 5 - 2 0  
километров .  Она  занята  разливами ,  многочисленными  протоками ,  озерами .  К  северу  от  Уила  
расположен  песчаный  массив  Бийрюк  площадью  около  2 0 0  тысяч  г е к таров ,  а  к  югу  пески  
Тайсой ган ,  их  площадь  5 0 0  тысяч  г е к таров .  

Пески  Тайсойган  -  очень  своеобразный  в  природном  отношении  район .  Большой  
пестротой  отличаются  ландшафты  песков ,  расчлененных  действующими  протоками ,  озерами ,  
разливами .  Заросшие  кус тарниками  и  злаками ,  барханы  сменяются  белополынниками  на  ровных  
песках .  Среди  них  тянутся  цепочки  лужков  из  пырея ,  ажрека ,  солончаковой  полыни ,  вейника .  
Неглубоко  зале гающие  г р унтовые  воды  обнаруживаются  по  высокорослым  тростниковым  
"лесам " .  Вблизи  озер  г ус тыми  зелеными  куртинами  с тоят  камышовые  заросли .  Высохшие  
озерные  западины  покрыты  белыми  соляными  кор ками , -  во  второй  половине  лета  на  них  
поднимаются  солянки ,  окрашенные  в  розовые ,  фиолетовые ,  малиновые  и  ба гровые  тона .  На  
севере  Тайсойганско го  массива  на  высокой  пойме  Уила  встречаются  заросли  тамарикса  и  дру гих  
ра -стений -песколюбов .  Вдоль  древне го  рукава  Уила  Жарышпик -Кан  тянется  полоса  опустынен -
ных  ту г аев .  Здесь  встречаются  крупные  деревья  тополя  черно го ,  ветлы ,  осины .  Местами  г ус то  
разрастаются  ива  каспийская  и  розмаринолист -ная .  Встречаются  редкие  рощицы  лоха .  

По  песчаным  бу грам  и  их  склонам  расту т  джуз гун  и  еще  один  песчаный  кустарник  -  
кулан - куйрюк  ( "хвост  дикой  лошади " -  кулана ) ,  или  эрамоспартон .  Джуз гун  и  кулан - куйрюк  
развивают  в  песке  очень  длинную  и  мощную  корневую  систему .  Оголенные  корни  джуз гуна  
имеют  длину  до  2 0  метров .  Кулан - куйрюк  простирает  корни  в  глубь  до  г рунтовых  вод .  Необычно  
произрастание  в  Тайсой гане  рядом  с  типичными  пустынными  растениями  шиповника  и  крушины  
слабительной .  Здесь  находится  крайнее  южное  место  произрастания  этих  растений .  На  барханах  
встречаются  та кже  астра галы  каракучинский  и  прутьевидный .  

Один  из  участков  опустыненно го  ту гая  на  юге  песчано го  массива  в  долине  Жарычкан  
может  служить  эталоном  подобного  типа  ландшафтов .  

Вдоль  пониженных  древних  русел ,  пересекающих  Тайсой ганские  пески ,  тянутся  заросли  
чия  блестяще го  -  "чиевники " .  Грунтовая  вода  здесь  зале гае т  в  среднем  на  глубинах  от  1 1 0  до  2 4 0  
сантиметров .  Местное  население  издавна  устраивает  в  чиевниках  колодцы  -  кудуки ,  в  ко торых  



вода  при годна  для  питья .  Средняя  ширина  чиевников  около  1 5 - 2 0  метров ,  иногда  они  
разрастаются  во  всю  ширину  древней  долины .  Вместе  с  ги г антскими  кус тами  чия  (нередко  выше  
3  метров )  в  этих  урочищах  расту т  жесткий  злак  тарлау ,  или  мышей ,  еркек ,  ча гыр ,  солодка .  
Местами  встречаются  куртины  тамарикса .  Самые  крупные  и  высокие  чиевники  находятся  
севернее  поселка  Кзыл -Ку га .  

ВЕСЕННИЕ  ДОРОГИ  СЕВЕРНОГО  ПРИКАСПИЯ  
(водные  туристские  маршруты  по  рекам  Урало -Эмбенско го  междуречья )  

 
По  наиболее  крупным  рекам  Урало -Эмбен -ско го  междуречья  можно  совершить  

своеобразные  водные  путешествия .  Равнинные  реки  Северно го  Прикаспия ,  за  исключением  
Урала ,  до  моря  не  доходят .  Они  имеют  извилистые  русла  с  незначительным  уклоном  и  широкие  
долины .  

Для  сплава  эти  реки  при годны  лишь  в  весенний  период ,  ко гда  превращаются  в  довольно  
значительные  водотоки .  Вторая  половина  весны  в  Северном  Прикаспии  -  наилучшая  пора  для  
краеведческих  экс курсий  и  туризма .  После  схода  сне га  пустынно -степные  бере га  рек  украшаются  
тюльпанами .  Буйно  цветут  прибрежные  кус тарники .  Оживают  эфемеры  на  прилежащих  к  рекам  
барханных  песках .  Путешественники  смогу т  наблюдать  в  этот  период  пролет  многочисленных  
водоплавающих  и  околоводных  птиц .  Многие  из  них  гне здятся  в  тростниковых  зарослях  степных  
плесов .  

Проплывая  по  рекам  Эмбе ,  Уилу ,  Сагизу ,  можно  ознакомиться  с  многочисленными  
археоло гическими  памятниками .  Здесь  обнаружены  стоянки  неолитическо го  человека  и  



поселения  эпохи  бронзы .  По  бере гам  рек  высятся  кур ганы ,  причудливые  мазары ,  придающие  
путешествию  особый  колорит ,  навеянный  древней  историей  края .  

Для  ор ганизации  весенне го  водного  туризма  могут  быть  использованы  Эмба ,  Сагиз  и  У  
ил ,  а  та кже  степные  притоки  Урала  -Орь ,  Илек ,  Большая  Хобда  и  Утва .  

Эмба .  Протяженность  водного  маршрута  по  Эмбе  4 0 0  километров ,  продолжительность  
2 0 -  2 5  дней .  Сплав  можно  осуществлять  только  в  апреле  и  мае .  Кате гория  сложности  -  1 .  

Начальными  пунктами  сплава  могут  быть  г ород  Эмба  - крупная  железнодорожная  станция  
в  Актюбинской  области  или  г ород  Темир ,  в  ко торой  можно  доехать  на  автобусе  с  желез *  
нбдорожных  станций  Шубаркудук  и  Канда гач  ( г ород  Октябрьск ) .  Интересные  экс курсии ;  ждут  
путешественников  в  районе  слияния  Эмбы  и  Те -мира  в  урочищах  Жагабулак  и  Кокджира ,  
расположенных  близ  села  Шенгелыпий .  На  бере гах  Эмбы  расположены  населенные  пункты  
Коктобе ,  Кемерши ,  Жаркамыс ,  Кулакши ,  Акший ,  Аралтобе .  

Заканчивать  сплав  следует  у  поселка  Шок -парто гай ,  от  ко торо го  по  доро ге  все го  около  5  
километров  до  районно го  центра  и  железнодорожной  станции  Кульсары ,  откуда  можно  попасть  в  
Гурьев ,  Шевченко ,  а  с  пересадкой  в  Макате  выйти  на  всесоюзные  железнодорожные  линии .  

Сагиз .  По  этой  пустынно -степной  реке ,  расположенной  в  глубине  Урлло -Эмбенско го  
междуречья ,  в  течение  1 0 - 1 5  дней  можно  совершить  сплав  протяженностью  около  1 5 0  
километров .  Сезонность  -  апрель  -  май ,  причем  туристы  должны  распола га ть  про гнозом  
половодья  на  этой  реке  в  условиях  то го  года ,  ко гда  намечается  путешествие .  

Река  Сагиз  пересекае тся  железной  доро гой  Актюбинск  (через  Канда гач ) -  Гурьев .  Эти  
места  пересечения  могут  ста ть  начальным  и  конечным  пунктами  сплава .  Начинать  путешествие  
следует  на  станции  Сагиз ,  а  заканчивать  у  Жамансора .  

Для  сухопутных  экс курсий  немалый  интерес  представляет  песчаный  массив  Кызылкум -
Са - ги з ,  расположенный  на  правобережье  Сагиза .  На  бере гах  реки  нет  значительных  населенных  
пунктов .  

Уил .  Путешествие  по  этой  реке  интересно  тем ,  что  оно  позволит  познакомиться  с  
самыми  разнообразными  ландшафтами  Северно го  При - каспия .  В  верховьях  Уила  раскинулись  
равнин -но -увалистые  кус тарниковые  степи .  В  бассейне  Кныла  (право го  притока  Уила )  и  на  
правобережье  средне го  течения  Уила  серебрятся  живописные  меловые  г оры .  В  низовьях  Уила  
путешественники  попадают  в  царство  барханных  песков ,  тростниковых  зарослей  и  солончаковых  
разливов .  

Для  то го  чтобы  совершить  путешествие  по  Уйлу ,  необходимо  доехать  до  
железнодорожной  станции  Шубаркуду к  на  линии  Актюбинск  -  Гурьев .  Из  Шубаркуду ка  до  
райцентра  Уил  построена  шоссейная  доро га ,  которая  проходит  от  евяа  Алтыкарасу  вдоль  долины  
реки .  Сплав  мойсно  начинать  и  с  право го  притока  Киыл  от  села  Новонадеждинка ,  
расположенного  на  автома гистрали  Актюбинск  -  Уральск .  Конечным  пунктом  сплава  может  быть  
райцентр  Миялы  в  Гурьевской  области  или  село  Караколь  в  низовьях  Уила .  Из  райцентра  Миялы  
можно  на  самолете  или  на  автобусе  добраться  до  Гурьева .  Общая  протяженность  водного  
маршрута  по  Уилу  около  4 0 0  километров ,  продолжительность  2 0 - 2 5  дней .  Сезонность  -  апрель ,  
май .  Кате гория  сложности  -  1 .  Сплав  по  Уилу  можно  начинать  от  села  Саралжин ,  расположенно го  
на  пересечении  реки  шоссейной  доро ги  Актюбинск  -  Новоалексеевка  -Уил .  

В  числе  интереснейших  природных  объектов ,  расположенных  на  бере гах  Уила ,  следует  
отметить  г оры  Акшатау ,  пески  Баркин ,  Уиль -с кий  лоховый  ту гай  и  Уильские  сосновые  боры  на  
песках .  Ниже  села  Миялы  (райцентр  Гуръ -евской  области )  начинается  своеобразная  дельта  Уила  
-  река  распадается  на  рукава ,  рассекающие  крупнейший  Тайсой ганский  песчаный  массив .  

Для  водных  путешествий  в  весеннее  время  при годны  и  наиболее  крупные  левые  притоки  
Урала ,  Сплава  по  реке  Орь  можно  начинать  от  Боге тсая ,  расположенно го  на  шоссе  Актюбинск  -  
Карабута к ,  по  Илеку  от  г орода  Актюбинска ,  по  Большой  Хобде  от  райцентра  Новоалексеевка ,  что  
на  шоссе  Актюбинск  -  Уральск ,  по  Утве ,  от  села  Лубенки ,  к  ко торому  можно  проехать  от  
железнодорожной  станции  Чингирлау .  В  годы  с  низ ким  и  коротким  половодьем  начинать  сплав  
следует  с  пунктов ,  находящихся  ниже  по  течению .  

Водные  маршруты  по  рекам  Западно го  Казахс тана  малоосвоены  и  слабо  изучены ,  что  
делает  их  еще  более  привлекательными .  Любознательные  и  наблюдательные  туристы  могут  
сделать  на  их  бере гах  немало  интересных  открытий .  

 



Глава  восьмая  

ЯИК  УХОДИТ  В  МОРЕ  
Бывшее  дно  Хвалынского  моря  
Южнее  г орода  Уральска  Урал  вступает  на  Прикаспийскую  низменность ,  которая  

представляет  собой  глубокую  те ктоническую  впадину  с  резкими  проявлениями  соляно - купольной  
те к тоники .  Низменность  понижается  в  сторону  Каспийско го  моря  и  имеет  абсолютные  отметки  от  
5 0  метров  у  подножия  Предсыртово го  уступа  до  -  2 8  метров  на  побережье  моря .  

Поверхность  Прикаспийской  низменности  сложена  морскими  и  континен тальными  
глинанами  и  песками ,  реже  -  г алечниками  и  су глинками .  Геоло гически  территория  Прикаспийской  
низменности  очень  молода .  В  течение  четвертично го  периода  она  неоднократно  заливалась  
транс грессиями  Каспийско го  моря .  

Самое  крупное  наступление  моря  произошло  в  начале  поздне го  плейстоцена ,  в  период  
меж -ледниковья  на  Русской  равнине ,  около  2 0  тысяч  лет  назад .  По  мере  таяния  ледяно го  
покрова  уровень  мирового  океана  повышался .  В  то  же  время  окраины  Русской  равнины  
испытывали  по гружение .  Каспийское ,  или  Хвалынское ,  море  проникло  дале ко  на  север ,  за топив  
всю  Прикаспийскую  низменность .  Морские  воды  зашли  по  Волге  выше  слияния  ее  с  Камой ,  а  по  
долине  Урала  поднялись  до  устьев  Утвы ,  Иртека  и  Киндели .  

Бере говая  линия  древне го  Хвалынско го  моря  сохранилась  в  виде  уступа  не  только  в  
долинах  рек ,  но  и  на  междуречьях .  Она  четко  прослеживается  вдоль  северно го  борта  
Прикаспийской  низменности  между  Волгой  и  Уралом ,  а  та кже  между  Уралом  и  Эмбой .  Этот  ус туп  
хорошо  виден  иа  картах  рельефа  примерно  по  г оризонтали  5 0  метров  над  уровнем  Мирового  
океана .  

К  началу  последне го  валдайско го  оледенения  Хвалынское  море  покинуло  Северный  
Прикаспий .  Причем  море  ушло  быстро ,  оставив  после  себя  сорокаметровый  ус туп .  В  результа те  
это го  произошло  массовое  вымирание  морских  животных ,  обнаруживаемое  сейчас  по  массовым  
скоплениям  раковин  морских  моллюсков  в  верхнем  супесчаном  г оризонте  хвалынских  
отложений .  Установлено ,  что  именно  в  этот  период  лесная  растительность  на  южном  склоне  
Общего  Сырта  (бывшем  в  то  время  северным  побережьям  Каспия )  сменилась  степной .  
Следовательно ,  одной  из  причин  отступления  моря  явилось  е го  усыхание  в  условиях  более  
сухо го  климата .  

Как  недавнее  дно  моря ,  Прикаспийская  низменность  имеет  очень  плоскую  поверхность .  
Монотонность  ее  рельефа  нарушается  многочисленными  бессточными  впадинами  разнообразных  
очертаний  неодинаковой  величины .  Речная  се ть  почти  не  развита .  Лишь  несколько  крупных  рек  
и  ряд  сухих  ложбин ,  берущих  начало  на  Общем  Сырте  и  в  Предуральском  плато ,  выходят  на  
низменность  и  откладывают  здесь  весь  сносимый  с  возвышенностей  су глинистый  и  песчаный  
материал ,  формируя  внутренние  дельты .  

Каспийское  море  окаймлено  широкой  полосой  засоленных  песков ,  чуть  пересеченных  
широкими  морскими  протоками ,  наполняющимися  водой  при  ветре  с  моря .  

Геоморфологической  достопримечательностью  Прикаспия  являются  бэровские  бу гры .  
Это  невысокие  ( 6 - 2 0  метров )  и  длинные  (от  нескольких  сот  метров  до  5 - 6  километров )  песчаные  
г ряды  в  основном  широтно го  направления .  Близ  моря  мужбу гровые  понижения  заняты  заливами  
(ильменями ) ,  а  дальше  от  бере га  -  солеными  озерами  и  солончаками .  Впервые  они  были  описаны  
в  середине  прошлого  века  академиком  Карлом  Бэром .  

Происхождение  "бэровских  бу гров "  объясняют  по -разному .  Одни  ученые  считают  их  
эрозионными  образованиями ,  возникшими  в  дельтах  рек  в  результа те  размыва  их  поверхности  
водами  дельтовских  протоков .  Дру гие  -  продольными  эоловыми  г рядами ,  ориентированными  
вдоль  г осподствующих  ветров ,  тре тьи  -  оста тками  бере говых  валов  отступивше го  Хвалын -ско го  
моря .  Известный  советс кий  г ео граф  Ф .  Н .  Мильков  связывает  их  образование  с  аккумуляцией  и  
перемещением  материала  водами  отступивших  на  юг  древних  морских  бассейнов ,  ко торые  
впоследствии  были  переработаны  ветром .  Существует  та кже  гипотеза ,  рассматривающая  
"бэровские  бу гры "  в  качестве  песчаных  холмов ,  за топленных  водами  древне - каспийских  
транс грессий .  

На  территории  Прикаспийской  низменности  встречаются  небольшие  возвышенности  
(Индерская ,  Шалкарская ,  Койкаринская ,  Иманкарин -ская ) ,  представляющие  собой  соляно -
купольные  поднятия  с  выходами  пермских ,  меловых  и  палео геновых  отложений .  Абсолютные  
отметки  этих  возвышенностей  составляют  от  5 0  до  1 5 0  метров .  Все го  в  Северном  Прикаспии  
насчитывается  около  1 7 0 0  соляных  куполов  разно го  размера .  

Климат  Прикаспийской  низменности  сухой ,  континентальный ,  с  относительно  суровой  и  
малоснежной  зимой .  Средняя  температура  января  от  - 1 4 °С  на  севере  до  - 8 °С  на  побережье  



Каспийско го  моря .  Лето  жаркое  и  сухое .  Средняя  температура  июля  составляет  2 2 - 2 4 °С .  Годовое  
количество  осадков  уменьшается  к  югу  от  3 0 0  до  1 6 0  миллиметров .  

Урал  на  первом  отрез ке  до  села  Кру глоозер -но го  проходит  по  степи ,  за тем  от  
Кру глоозер -но го  до  Калмыкове  через  полупустыню ,  а  ниже  Калмыкове  через  пустыню .  

Светло - каштановые  почвы  Прикаспийской  полупустыни  солонцеватые ,  часто  
переходящие  в  настоящие  солонцы  и  солончаки .  Полынно - типчаково - ковыльный  травостой  
разрежен ,  часто  он  ус тупает  место  зарослям  солянок .  На  севере  Прикаспия  наблюдаются  
процессы  рас -соления  почв ,  что  способствует  постепенному  наступлению  степных  ландшафтов .  

В  почвенном  покрове  пустыни  появляются  бурые  почвы ,  а  по  бере гам  Каспия  широкой  
полосой  тянутся  солончаки .  Северная  часть  пустыни  отличается  преобразованием  белополын -
ников  и  распространением  черной  полыни .  В  цен тральной  час ти  главное  место  занимают  
черноолыпаники .  Южная  час ть  Прикаспийской  низменности  отмечается  преобладанием  соляно -
во -полынных  пустынь .  

Южнее  широты  Индера  широко  распространены  биюргунники  на  корковых  солончаках .  
Здесь  кроме  сухих  однолетников  встречаются  одинокие  солянки  и  пятна  лишайников .  Летом  э ти  
пустыни  представляют  собой  унылые  ландшафты  с  бурой  растрескавшейся  поверхностью  почвы  
и  редкими  приземистыми  кус тиками  би -юргуна .  

На  побережье  Каспия  морская  терраса  шириной  до  5 0  километров ,  недавно  
освободившаяся  от  морских  вод .  В  отложениях  и  на  поверхности  этой  террасы  встречается  
современная  фауна  моллюсков  Каспийско го  моря .  Морская  терраса  отличается  плоскоравнинным  
рельефом  и  разделяется  на  три  уровня .  

Прибрежная  полоса ,  периодически  обсыхающая  и  снова  за топляющаяся  морскими  
водами ,  занята  зарослями  тростника  и  пухлыми  солончаками .  В  периоде  отступления  моря  в  
этой  полосе  появляются  г ус тые  всходы  тамарикса ,  обычно  по гибающие  при  за топлении .  

В  средней  зоне  террасы  распространены  солончаки ,  разделенные  уз кими  полосами  
низкоросло го  тростника  и  вейника  наземного  по  понижениям .  

Верхний  уровень  террасы  занят  корково -пухлыми  солончаками  с  сарсазаном .  Горизонт  
соленых  г рунтовых  вод  находится  здесь  на  глубине  3 - 5  метров .  

Таким  образом ,  при  движении  с  севера  на  юг  по  Прикаспийской  низменности  можно  
проследить  з а кономерную  схему  южно -степных  полупустынных  и  пустынных  ландшафтов ,  
развивающихся  на  бывшем  дне  Хвалынско го  и  современно го  Каспийско го  моря .  

В  ландшафтно -эколо гическом  отношении  Северный  Прикаспии  очень  интересен  ка к  
место  взаимного  проникновения  северных  и  южных  элементов .  Особенно  любопытны  сочетания  
пустынных  и  степных  кустарников ,  в  которых  рядом  расту т  пустынник - тамарикс  и  степняки  -  
шиповник  (на  бере гу  озера  Итмурын ,  "итмурыш "  по - ка захски  -  шиповник ) ,  селитрянка  и  
кус тарниковые  ивы  (на  песках )  и  т .  д .  

Поэтому  многие  ученые ,  работавшие  в  ре гионе ,  высказывались  за  организацию  
заповедных  участков  в  различных  районах  пустынных  степей .  И  действительно ,  ка к  писал  
известный  исследователь  Западно го  Казахстана  В .  А .  Иванов ,  "пестрота  растительно го  покрова ,  
связанные  с  ней  различия  во  флористическом  составе ,  сравнительно  слабая  освоенность  
территории ,  обеспечивающая  сохранность  многих  участков  в  почти  девственном  состоянии ,  
необходимость  более  тщательно го  изучения  вопросов  происхождения  покрова  и  протекающих  
смен  е го , -  все  это  г оворит  в  пользу  выделения  ряда  та ких  заповедных  участков .  Ко  всему  
прочему  они  явились  бы  превосходной  иллюстрацией  прошлого  наших  степей  в  то  время ,  ко гда  
вокру г  развертывается  работа  по  изменению  их  природы " 6 .  

Зеленая  дорога  Прикаспия  
Южнее  Уральска  оба  бере га  Урала  образованы  плоской  полупустынной  и  пустынной  

равниной  с  небольшими  з ападинами  и  блюдцами .  Здесь  река  течет ,  ка к  пишет  академик  Н .  П .  
Дубинин ,  " то  скрываясь  в  лесах  поймы ,  то  выходя  в  бескрайние  степи ,  и  ее  воды ,  золотые  на  
перекатах ,  черные  в  омутах ,  уже  медлят  в  своем  бе ге ,  томясь  предчувствием  слияния  с  
зелеными  волнами  Каспия " .  Долина  реки  резко  выделяется  на  общем  фоне  унылого  
прикаспийско го  ландшафта .  Харак терной  ее  особенностью  является  широкая  (от  2 - 3  до  8 - 1 0  
километров )  пойма ,  окаймленная  уз кими  (в  1 - 3  километра )  полосками  нижней  надпойменной  
террасы ,  которая  возвышается  на  8 - 1 1  метров  над  меженным  уровнем .  Иногда  вплотную  к  реке  
подходят  более  высокие  вторая  и  тре тья  террасы .  

Высокий  уровень  воды  весной  и  в  начале  лета ,  а  та кже  сравнительно  быстрое  течение  
приводят  к  размыванию  бере гов ,  которые  рушатся  в  русло  после  спада  воды  о громными  
блоками .  Вследствие  э то го  русло  Урала  постоянно  меняется ,  образуются  новые  рукава ,  
пересыхающие  за тоны ,  старицы ,  ерики .  Отложениями  размытых  пород  Урал  перестраивает  свою  
пойму ,  все  более  и  более  возвышаясь  над  окружающей  е го  равниной .  Иногда  после  высоко го  и  
бурно го  паводка  ландшафт  поймы  ка к  бы  рождается  вновь ,  вся  е го  поверхность  покрывается  
слоем  ила  и  песка ,  появляются  новые  гряды ,  протоки ,  острова .  



В  местах ,  где  размывается  коренной  бере г ,  образуются  крупные  обрывы  (яры ) ,  которые  
вследствие  з а кономерно го  блуждания  реки  по  пойме  чередуются  то  по  правому ,  то  по  левому  
бере гу .  Для  всей  поймы  характерна  чрезвычайная  расчлененность ,  лишь  ближе  к  устью  она  
становится  более  спокойной .  

На  пути  к  Каспию  Урал  пересекае т  свои  древние  дельты ,  которые  образовались  в  период  
отступления  Хвалынско го  моря  и  наложили  отпечато к  на  характер  современной  долины  Урала .  
Различают  четыре  этапа  отс тупления  Хвалынско го  моря .  Первый  раз  море  отошло  от  
Предсыртово го  ус тупа  на  8 0 - 9 0  километров  -  образовалось  Кушумское  дельтовое  разветвление ,  
от  не го  сохранилась  и  развилась  река  Ку -шум ,  вытекающая  из  Урала .  Во  второй  раз  море  отошло  
на  2 0 0 - 2 5 0  километров ,  образовав  Багырдайскую  дельту ,  расположенную  севернее  села  
Антоново .  Здесь  сейчас  начинается  второй  по  величине  отток  Багырдай ,  вытекающий ,  подобно  
Кушуму ,  из  Урала  и  теряющийся  за тем  в  безводной  пустыне .  

Третье  отступление  отодвинуло  море  до  Но -вобога тинской  дельтовой  системы .  Она  
начинается  оттоком  Баксай  у  села  Джолгансай .  Кроме  Баксая  сохранились  древние  рукава  
дельты  Урала  -  Ащисай ,  Сорочинка ,  Черная  речка  по  правому  бере гу  и  Соколок  по  левому .  

В  1 9 5 7  году  протоки  Новобогатинской  системы  последний  раз  заливались  водой  и  
сбрасывали  свой  с ток  в  море .  Позднее  многие  рукава  были  перекрыты  плотинами .  Насосными  
станциями ,  установленными  у  истоков  этих  рукавов ,  вода  подается  для  полива  сенокосных  
у годий  и  водопоя  скота .  Например ,  по  Баксайской  системе  уральская  вода  перебрасывается  по  
каналу  далеко  на  запад  почти  до  устья  Волги .  

Четвертое  отступление  Каспия  сформировало  современную  дельту  Урала ,  южнее  
Гурьева .  

В  весеннее  время  при  высоком  уровне  паводка  часть  воды  устремляется  по  руслам  
рукавов ,  отходящих  от  Урала  на  юго - запад .  Летом  эта  связь  прерывается ,  и  большинство  из  них  
пересыхает .  

Уральская  пойма  в  нижнем  течении  делится  на  три  час ти :  прирусловую ,  центральную  и  
высокую .  Прирусловая  пойма  возвышается  над  меженью  на  1 , 5 - 8  метров ,  центральная  -  на  3 , 5 -
8 , 5  метра ,  высокая  -  на  6 - 1 0  метров .  Средний  уровень  паводковых  вод  в  пойме  5 - 6  метров ,  к  
устью  он  уменьшается  до  1 - 3  метров .  В  1 9 4 2  году  у  села  Калмыкове  наблюдался  самый  высокий  
паводок .  Уровень  реки  поднялся  на  1 1  метров ,  полые  воды  за топили  надпойменную  террасу  и  по  
понижениям  проникли  на  междуречные  пространства .  

Отличительной  чертой  прирусловой  поймы  является  г ривистый  рельеф ,  образованный  
бере говыми  валами  и  прото ками .  Ее  ширина  не  превышает  3 0 0 - 4 0 0  метров ;  сложена  она  рыхлыми  
песчаными  слоистыми  отложениями ,  перекрытыми  в  понижениях  илистыми  наносами .  

Полоски  вдоль  русла  г ус то  зарастают  кус тарниковыми  ивами :  трехтычинковой ,  русской ,  
каспийской  и  щелюгой .  Южнее  Кушума  появляются  заросли  тамарикса .  Травянистую  
растительность  составляют  вейник  наземный ,  кос тер  безостый ,  солодка ,  эс тра гон .  

На  участках  прирусловой  поймы ,  отдаленных  от  реки ,  встречаются  рощи  ветлы ,  
осокоря ,  тополя  бело го .  Под  пологом  сомкнутых  крон  разрастаются  ежевика ,  ясменник ,  
кирказон ,  осока .  Подлесок  в  этих  рощах  не  бо га т  и  представлен  редкими  кус тами  крушины  
слабительной ,  шиповника .  До  широты  станицы  Сахарной  встречается  терн .  

Наиболее  сложную  ландшафтную  с труктуру  имеет  центральная  пойма .  Здесь  чередуются  
бу гры  и  гривы  с  озерами ,  старицами  и  ложбинами .  Эта  часть  поймы  сложена  толщей  пыле -ва тых  
песков ,  супесей  су глинков ,  глинистых  прослоев .  

В  центральной  пойме  преобладают  заливные  лу га  из  пырея  ползуче го ,  кос тра  безосто го ,  
зубровки  и  различных  солодок .  В  понижениях  расту т  камыши ,  тростники ,  осоки .  Древесная  
растительность  образуе т  здесь  отдельные  рощицы  и  г алерейные  колки  вдоль  озер  и  состоит  из  
ветлы ,  осокоря ,  тополя  бело го .  До  широты  села  Мергенево  спускае тся  с  севера  вяз  
обыкновенный .  Высокая  пойма  прикаспийско го  Урала  полностью  безлесна  и  в  значительной  
степени  остепнена .  Для  нее  характерны  лу гово -с теп -ные  сообщества  из  житняка ,  полыни  
чилижной ,  эс тра гона ,  кермека  Гмелина .  

Южнее  села  Калмыково  резко  уменьшается  облесенность  поймы .  Более  распространены  
рощи  ветлы ,  з аросли  ивы  трехтычинковой  и  тамарикса .  Южнее  Индера  древесная  растительность  
развита  только  в  прирусловой  пойме .  Большая  час ть  поймы  в  пределах  Гурьевской  облас ти  
занята  лу гами ,  состоящими  из  тростника ,  пырея ,  вейника ,  клубнекамыша ,  солодки .  На  высокой  
пойме  появляются  урочища  солончаков  и  солонцов  с  кермеками  и  солончаковой  полынью .  

Главная  ландшафтная  достопримечательность  долины  Урала  -  пойменные  леса :  
втор гшиеся  далеко  на  юг  в  царство  чрезвычайно  сухо го  знойно го  климата .  Еще  с то  лет  назад  
лесная  растительность  в  пойме  Урала  была  г ораздо  бо гаче .  Дуб ,  например ,  встречался  до  
широты  Калмыково  (по  сути  дела  на  г ранице  пустынь  и  полупустынь ) .  Сейчас  самая  южная  
пойменная  дубрава  находится  в  3 5 - 4 0  километрах  северо -восточнее  Уральска .  Значительно  
южнее  проникала  береза .  По  данным  Г .  С .  Карелина ,  еще  в  середине  прошлого  века  в  пойме  
Урала  встречался  г раб .  Ныне  этот  крайне  требовательный  к  теплу  и  вла ге  западный  вид  нигде  не  



расте т  западнее  Донецко го  кряжа .  Карелин  писал :  "Граб ,  или  г рабина ,  рос  прежде  по  западной  
г ранице ,  но  истреблен  кир гизами  ( ка захами . -  А .  Ч . ) .  Как  свидетели  былого ,  остались  в  дельте  
реки  Урала ,  на  бере гу  поперечно го  прорана  Курилкина ,  два  порядочные  дерева " .  

Человеком  применялись  в  первую  очередь  наиболее  ценные  твердые  породы  -  дуб  и  
береза .  Поэтому  можно  предпола га ть ,  что  современные  вязово - тополевые  и  тополевые  леса  
долины  Урала  расту т  на  месте  бывших  дубовых  и  березовых  лесов .  

Становится  очевидным ,  что  сейчас  нужны  срочные  меры  для  сохранения  древесной  
растительности  на  г ранице  их  распространения .  Необходимо  объявить  заповедными  участок  
самого  южного  тополево го  леса  на  севере  Гурьев -ской  области ,  белотополевый  лес  у  села  
Антоново ,  вязово - тополевый  лес  у  Мергенева .  Следует  сохранить  ка к  памятники  природы  
терновник  у  Сахарной ,  заросли  бобовника  и  спиреи  у  Мергенева ,  пойменный  чилижник  близ  
устья  Солянки ,  та кже  ка к  самые  северные  заросли  тамарикса ,  украшенные  ломоносом  у  
Бударино  и  Коловертно го  на  полпути  между  Уральском  и  Чапаевым .  Нуждаются  в  охране  и  
некоторые  эталонные  заросли  тамарикса  в  зоне  их  широко го  распространения .  Один  из  та ких  
участков  взят  под  охрану  местным  лесничеством  у  села  Кула гине .  

В  пойме  нижне го  Урала  рассеяно  большое  число  пойменных  озер .  Как  памятники  
природы  привлекают  внимание  в  первую  очередь  те ,  где  произрастают  редкие  реликтовые  виды .  
Так ,  в  пойменных  озерах  у  Боброва ,  Кзылжара ,  Есенсая ,  Каршей  в  Чапаевском  и  Тайпакском  
районах  Уральской  области  сохранился  изящный  водный  папоротник  сальвиния  плавающая .  В  
озерах  у  Боброва  и  Коловертно го  расте т  реликт  мелово го  периода  чилим ,  или  водяной  орех .  

Озеро  между  двух  гор  
Ниже  Чапаева  в  широкий  уральский  залив  впадает  река  Солянка .  Правда ,  притоком  

Урала  эту  реку  можно  счита ть  условно .  Летом  она  полностью  пересыхает ,  а  в  высокую  весеннюю  
воду  Урал  поворачивает  ее  вспять .  Река  Солянка  была  создана  природой  для  сброса  лишней  
воды  из  озера  Шалкар ,  расположенного  в  тридцати  километрах  к  востоку  от  Урала  и  в  
шестидесяти  километрах  к  югу  от  г орода  Уральска .  

Озеро  Шалкар ,  или  степное  "морцо " ,  ка к  называют  е го  уральские  ка за ки ,  занимает  
обширную  ко тловину  в  центре  соляно го  массива .  Озеро  ка к  бы  зажато  с  севера  и  юга  двумя  
островерхими  г орами  Сантас  и  Сасай ,  являющимися  приподнятыми  бортами  соляно го  купола .  

Для  то го  чтобы  лучше  увидеть  степное  "морцо " ,  поднимемся  на  гору  Сасай ,  
возвышающуюся  над  е го  южным  бере гом  почти  на  8 0  метров  и  уделим  ей  некоторое  внимание .  
Вершина  этой  г оры  плоская ,  наклоненная  к  югу ,  имеет  отметку  9 4  метра  над  уровнем  моря .  

В  своем  основании  г ора  сложена  мощной  соляной  толщей  кун гурско го  возраста .  На  
западном  склоне  г оры  ес ть  выходы  песчаников .  В  окрестностях  горы  рассеяны  многочисленные  
карстовые  воронки  окру глой  формы ,  заполненные  водой .  

Склоны  г оры  хорошо  задернованы .  В  почвенном  покрове  сочетаются  светло - каштановые  
почвы ,  солонцы  и  солонча ки .  Растительный  покров  подошвы ,  склонов  и  вершины  г оры  степной  
со  сменой  ассоциации  от  типчаково -полынных  и  таволго - типча ковых  у  подножия  до  белопо -
лынной  на  вершине  г оры .  Уральским  бо таником  Л .  И .  Макаровой  на  г оре  Сасай  установлено  2 3 8  
видов  растений ,  относящихся  к  4 0  семействам .  

Наряду  с  разнообразной  степной  растительностью ,  включая  тюльпаны  Шренка  и  Бибер -
штейна ,  адонис  весенний ,  ирис  низкий ,  г усиный  лук ,  на  г оре  Сасай  представлен  ряд  лесных  
видов :  клубника ,  ежевика ,  фиалки  душистая  и  собачья .  Из  кус тарников  отметим  крушину  
слабительную ,  жимолость  та тарскую ,  ракитник  русский .  У  подножия  северно го  склона  горы  
расте т  несколько  крупных  ветел .  

В  карстовых  воронках  встречено  немало  вла голюбивых  растений ,  та ких ,  ка к  омежник  
водяной ,  частуха ,  сусак  зонтичный  и  дру гие .  На  южном  склоне  г оры  и  е го  подножия  немало  
растений  -  выходцев  из  пустыни :  полынь  Лерха  и  малоцветковая ,  курай  супротивнолистный ,  
ежовник .  

Такое  разнообразие  растительности  на  сравнительно  небольшой  площади  делает  гору  
Са -сай  интересным  г еоботаническим  памятником  природы .  Сама  г ора ,  являющаяся  уникальным  
г еоло го геоморфологическим  объектом ,  должна  быть  выделена  ка к  эталонный  ландшафтный  
комплекс ,  имеющий  большое  научно -познавательное  значение .  

С  вершины  г оры  хорошо  обозревается  озеро  Шалкар ,  занимающее  кру глую  котловину  
длиной  1 8  километров  и  шириной  1 5  километров .  Бере говая  линия  озера  -  5 0  километров ,  
площадь  около  2 1 0  квадратных  километров .  Средняя  глубина  Шалкара  7  метров ,  наибольшая  -  1 2  
метров .  

В  Шалкарской ,  котловине  накапливается  около  1 , 4  кубических  километров  воды ,  
которую  собирают  реки  Большая  (длина  1 3 0  километров )  и  Малая  Анката  ( 7 3  километра  с  
площади  около  3 7 4 0  квадратных  километров ) .  Шалкар  недаром  называют  "морцом " .  Сильные  
степные  ветры  нередко  поднимают  здесь  высокие  волны ,  с  шумом  обрушивающиеся  на  бере г .  



Мелководья  озера  утопают  в  тростниковых  и  ро гозовых  зарослях ,  в  которых  
укрываются  многочисленные  е го  обитатели :  лебеди ,  г уси ,  различные  виды  у ток .  На  отмелях  
с тоят  белые  и  серые  цапли .  Стаи  чаек ,  крачек  незатейливыми  криками  сопровождают  каждо го  
непрошено го  г ос тя .  Залетают  на  Шалкар  розовые  фламинго .  Прилетают  полакомиться  рыбой  
кудрявые  пеликаны .  Озеро  бо га то  рыбой .  Знаменито  оно ,  прежде  все го ,  сазаном ,  лещом  и  
судаком ,  промысел  которых  ведет  здесь  Уральский  рыбокомбинат .  

Шалкар  -  крупнейший  внутренний  ес тес твенный  водоем  Уральско го  бассейна  и  
расположен  он  на  одном  из  важнейших  ландшафтных  перекрестков  края .  К  северу  от  озера  идут  
ковылъно - типчаковые  степи ,  с  южной  стороны  подходят  полупустынные  ландшафты .  Шалкар -
ский  соляной  купол  находится  на  г ранице  Прикаспийской  впадины  и  Подуральско го  мелово го  
плато  -  е го  передовыми  дозорными  можно  счита ть  г ору  Сантас  на  северном  побережье  и  дру гие  
меловые  г орки  в  верховьях  Большой  и  Малой  Анкаты .  Да  и  само  озеро -море  вносит  известное  
своеобразие  в  природу  ландшафтного  перекрестка  Северно го  Прикаспия .  Все  это  делает  район  
озера  Шалкар  исключительно  интересным  для  научно -познавательных  целей  и  туризма .  

Индер  
За  триста  километров  по  воде  до  выхода  Урала  в  Каспийское  море  на  е го  бере гу  

возвышаются  Индерские  горы  -  единственные  на  всем  пути  реки  от  Уральска  до  Каспия .  
Индерские  г оры ,  имеющие  максимальную  высоту  над  уровнем  моря  5 4  метра ,  

представляют  собой  крупное  поднятие ,  в  ядре  ко торо го  находится  соляной  купол .  В  е го  
фундаменте  на  глубине  до  1 0  километров  зале гае т  шток  каменной  соли .  Сверху  он  прикрыт  
красноцветными  о гипсованными  глинами ,  которые  местами  выходят  на  дневную  поверхность .  Но  
большая  часть  красноцветов  по гребена  под  о громной  гипсовой  шляпой .  

Гипсы  развиты  на  площади  около  2 5 0  квадратных  километров ,  имеющей  овальную  
форму ,  соответс твующую  конфигурации  соляно го  тела ,  зале гающего  близ ко  к  поверхности .  
Мощность  г ипсов  не  превышает  5 0 - 6 0  метров .  На  поверхности  Индерско го  поднятия  рассеяны  
мелкие  куполообразные  холмы  Ыштау ,  Альбайтау ,  Ку - г антау ,  Кызылтау .  

Рельеф  Индерской  возвышенности  имеет  характер  не глубокой  чаши ,  обрамленной  
холмистыми  г рядами ,  поэтому  атмосферные  осадки  не  с те кают  с  возвышенности ,  а  по глощаются  
породами  глинисто - г ипсовых  толщ .  

Внутри  возвышенности  получили  развитие  замкнутые  котловины ,  которые  
соответс твуют  местам  проседания  поверхности  над  подземными  пус тотами .  В  центральной  части  
возвышенности  резко  выделяются  отдельные  холмы .  

Для  Индерско го  поднятия  характерно  развитие  карстовых  процессов ,  приводящих  к  
образованию  подземных  пустот  и  провалов 7 .  По  классификации  известно го  советс ко го  физика -
г ео графа  Н .  А .  Гвоздецко го ,  карст  Индеры  относится  к  средиземноморскому  типу .  Это  связано  с  
тем ,  что  карст  здесь  развивается  в  жарком  климате  с  редкими  осадками  ливнево го  типа  при  
условии  хорошей  растворимости  пород .  

Во  многих  местах  поверхность  г ипсов  обнажена  и  подвер гае тся  интенсивному  
растворению .  В  результа те  химическо го ,  физическо го  и  механическо го  выветривания  г ипсовых  
толщ  образуются  борозды ,  называемые  каррами ,  ко торые  г ус той  сетью  изъедают  поверхность .  

Карстовые  формы  рельефа  Индерской  возвышенности  исключительно  разнообразны .  
Среди  них  о тметим  карстовые  воронки ,  поноры ,  колодцы ,  шахты ,  овра ги ,  длиннообразные  
понижения ,  пещеры .  

Карстовые  воронки  встречаются  здесь  трех  типов :  блюдцеобразные ,  конусообразные  и  
по -норообразные .  Блюдцеобразные  воронки  имеют  диаметр  1 5 - 2 0  метров  и  глубину  до  3 - 4  
метров .  Конусообразные  воронки  глубиной  до  1 0 -  1 5  метров  и  в  поперечнике  дости гают  4 0 - 5 0  
метров .  Широко  распространены  понорообраз -ные  воронки ,  то  ес ть  карстовые  провалы  окру глой  
формы  с  понорой  -  дырой  в  виде  норы  в  нижней  части .  

Поноры  -  своеобразные  каналы ,  служащие  для  отвода  поверхностных  вод .  Чаще  все го  
они  уходят  в  глубину  вертикально  или  под  кру тым  у глом .  Различают  щелеобразные  и  
колодцеобразные  поноры .  Их  глубина  дости гае т  2 0  метров .  

Местами  на  Индере  попадаются  вертикальные  каналы  цилиндрической  формы ,  
диаметром  1 - 2  метра  и  г лубиной  1 0  метров ,  называемые  карстовыми  колодцами .  Стенки  
колодцев  изъедены  бороздами ,  которые  придают  им  ребристый  характер .  

Очень  своеобразен  колодец  "Одноглазый " .  Его  глубина  1 8  метров ,  диаметр  около  6 - 9  
метров .  На  дне  колодца  в  течение  все го  лета  лежит  фирновый  сне г  и  лед ,  ко торый  местные  
жители  используют  ка к  холодильники .  У  самого  дна  колодец  переходит  в  большой  г рот ,  
имеющий  высоту  4  метра ,  ширину  1 0  метров  и  длину  2 0  метров .  Потолок  и  с тенки  г рота  во  
многих  местах  вылощены  красивым  оптическим  г ипсом .  

В  центре  и  на  северо - западе  Индерско го  подножия  распространены  шахты  -  карстовые  
формы  рельефа ,  напоминающие  колодцы  с  диаметром  5  и  более  метров .  Их  глубина  не  
превышает  8 - 1 0  метров .  Днище  карстовых  колодцев  обычно  усеяно  понорами .  



Карстовые  овра ги ,  не  имеющие  поверхностно го  выхода ,  развиты  на  Индере  в  местах  с  
покатыми  и  кру тыми  склонами .  Они  имеют  уще -леобразную  или  корытообразную  форму .  Их  
длина  дости га е т  2 5 0 - 3 0 0  метров ,  а  ширина  1 0  метров .  

Над  крупными  подземными  карстовыми  каналами ,  в  результа те  проседания  их  потолка ,  
на  земной  поверхности  образуются  долинно -подобные  понижения  длиной  до  2 0 0  метров  и  
глубиной  1 0 - 1 5  метров .  

Среди  холмов  Ку гантау  встречаются  скопления  воронок ,  пере городки  между  ними  
постепенно  разрушаются  и  вливаются  в  общую  карстовую  котловину .  

Пещер  на  Индерской  возвышенности  немно го .  Обычные  размеры  их  не  превышают  2 0  
метров .  В  1 9 7 7  году  карст  Индерской  возвышенности  изучался  экспедицией  Институ та  г еоло гии  
Саратовско го  университета ,  которая  открыла  и  описала  три  крупные  пещеры :  "Оса "  ( 1 5 7  м ) ,  
Индерская - 4  ( 2 8 , 1  м ) ,  Индерская - 3  ( 1 4 , 7  м ) .Большинство  пещер  зале гают  на  глубине  2 , 5 -  5  метров  
от  поверхности ,  иногда  соединяясь  с  ней  через  провалы ,  поноры  или  колодцы .  

Познакомимся  с  самой  крупной  из  известных  на  се годняшний  день  индерской  пещерой  
"Оса " .  Ход  в  пещеру  начинается  колодцем  глубиной  более  1 2  метров ,  на  е го  дне  в  течение  все го  
года  лежит  сне г .  От  днища  колодца  идут  два  хода .  Один  из  них ,  очень  уз кий ,  имеет  
протяженность  8 5 , 4  метра .  Ход  соединен  с  дневной  поверхностью  четырьмя  колодцами  глубиной  
от  4  до  8  метров .  В  стене  последне го  колодца  ес ть  г рот .  Его  стены  покрыты  гребешками  карров .  
В  г роте  обитают  лисы .  

Второй  ход  -  более  просторный ,  имеет  два  зала .  Выход  из  второ го  зала  начинается  
колодцем .  Е го  стенки  покрыты  сне гом  и  льдом .  После  колодца  идет  ход  с  г ладкими  красивыми  
стенами ,  напоминающими  метро .  Он  за канчивается  небольшой  камерой  с  озерком  на  дне .  

У  южного  подножия  Индерских  г ор  расположена  о громная  карстовая  котловина  Индер -
ско го  озера ,  имеющего  площадь  около  1 1 0  квадратных  километров .  Озеро  напоминает  о громную  
белоснежную  равнину .  Оно  питается  многочисленными  соляными  ключами ,  выклинивающимися  
из  Индерской  возвышенности .  Озеро  Ин -дер  бессточно  и  сложено  соляным  пластом  мощностью  
1 0 - 1 5  метров .  Здесь  добывается  соль  высоко го  качества ,  содержащая  калий ,  бром  и  бор .  

Северное  побережье  озера  изобилует  солеными  и  серными  источниками .  Наиболее  
известен  из  них  целебный  ключ  Ащебулак  на  северо -восточном  бере гу  Индера .  Вода  в  этом  
источнике  чис тая ,  приятная  на  вкус .  

Ландшафты  Индерских  г ор  резко  обособляются  на  фоне  окружающих  пустынных  
ландшафтов .  Среди  г осподствующих  вокру г  беспо -лынников  возвышенности  выделяются  
зарослями  черной  полыни ,  биюргуна ,  ежевики .  

Но  особенно  необычна  для  этих  мест  растительность  карстовых  провалов .  В  них  
находят  себе  убежище  спирея ,  шиповник ,  астра галы  и  дру гие  необычные  для  этих  мест  растения .  
И  вместе  с  тем  здесь  обитает  несколько  типичнo  азиатс ких  видов ,  не  встречающихся  нигде  
Западнее  и  севернее :  г ольдбахия ,  леонтице ,  ковыль  Шовица ,  парнолистник  крупнокрылый .  В  
некоторых  карстовых  воронках  была  даже  встречена  яблоня .  

На  приле гающих  к  озеру  равнинах  привлекают  внимание  хорошо  сохранившиеся  
тюльпанники ,  образованные  тюльпанами  Шренка ,  Биберштейна ,  Грей га .  Гурьевскими  ботаниками  
намечено  создать  здесь  небольшой  ботанический  заповедник  -  эталон  прииндерской  пустынной  
степи .  

Не  менее  интересен  животный  мир  Индерских  г ор .  В  районе  Индера  обитает  ряд  
животных  реликтово го  происхождения .  Из  змей  -  это  обыкновенный  щитомордник ,  живущий  в  
расщелинах  скал ,  а  на  зиму  скрывающийся  в  пещерах .  Щитомордник  -  ночной  хищник ,  
питающийся  крупными  насекомыми  и  птичьими  яйцами .  Также  реликтами  для  Индера  являются  
некоторые  виды  членистоно гих ,  та кие ,  ка к  многоно гий  хищник  сколопендра  -  из  класса  
многоножек  и  мастер  маскировки  -  палочник  из  класса  насекомых .  

В  карстовых  колодцах ,  шахтах ,  пещерах  г нездится  филин .  С  наступлением  темноты  из  
подземных  пустот  вылетают  летучие  мыши .  Их  здесь  несколько  видов :  рыжая  вечерница ,  
нетопырь ,  обыкновенный  двуцветный  кожан .  Выбегают  на  промысел  перевязка  и  лиса .  Все  э ти  
ночные  хищники  укрываются  в  подземном  царстве  Индерских  г ор .  

Что  еще  расска за ть  об  Индере  -  этом  любопытнейшем  природном  феномене  на  левом  
бере гу  Урала?  О  многоцветье  красок  на  склонах  возвышенности ,  спускающихся  к  озеру ,  о  
слепящей  белизне  чистейшей  Индерской  соли ,  миниатюрных  тенистых  г орных  ущельях  с  пышной  
растительностью ,  о  целебных  г рязевых  ваннах ,  о  редкостных  образцах  минералов?  Их  описания  
хватит  на  отдельную  кни гу ,  а  мы  о граничимся  этим  небольшим  расска зом  об  Индере .  

Дельта  Урала  
Дельта  Урала  начинается  у  поселка  Зелено го  более  чем  за  1 7 0  киломе тров  от  

современно го  устья  реки .  Размеры  постепенно  увеличиваются  к  югу  от  1 0 - 1 5  до  6 0  километров  в  
поперечнике .  До  г орода  Гурьева  уральская  дельта  имеет  вид  обычной  речной  долины .  Здесь  
отделяются  от  русла  оттоки  Нарынка  и  Баксай ,  наполняющиеся  водами  Урала  лишь  в  



многоводные  годы .  Вдоль  реки  та кже ,  ка к  в  нижнем  течении ,  следует  прирусловая  пойма  
шириной  от  0 , 5  до  3  километров ,  а  высота  ее  над  меженным  уровнем  реки  постепенно  снижается  
и  составляет  от  6 - 7  метров  у  поселка  Тополи  на  1 5 6  километров  до  2  метров  у  поселка  
Кандаурова  за  2 4  километра  до  Гурьева .  

Верхняя  и  средняя  дельты ,  расположенные  выше  Гурьева ,  заняты  в  основном  
заливными  лу гами .  По  низким  местам  распространены  тростниковые  и  клубнекамышевые  
заросли .  Широкие  понижения  и  лощины  покрыты  засоленными  болотистыми  лу гами .  На  
небольших  г ривах  и  их  склонах  развиты  слабозасоленные  вейниковые ,  солодковые  и  пырейные  
лу га .  Самые  высокие  гривы  верхней  дельты ,  сложенные  слоистыми  толщами  слюдистых  песков  
с  прослоями  сизовато -бурых  глин  и  су глинков ,  покрыты  полынью  -  эстра гоном ,  вейником ,  
еркеком .  Здесь  же  сохранились  заросли  тамарикса  и  небольшие  колки  ветел .  

Но  чем  ближе  к  Гурьеву ,  тем  чаще  можно  увидеть  на  бере гах  Урала  водозаборные  трубы .  
Начинаются  сплошные  о городно -бахчевые  плантации ,  плодовые  сады ,  лесные  питомники ,  дачи .  
Покачивая  г орбами ,  шествуют  вдоль  Урала  верблюды .  Пляжи  и  мелководья  заняты  отдыхающим  
домашним  скотом .  Сотни  мелких ,  десятки  крупных  труб  и ,  наконец ,  мощные  водозаборные  
станции  магистральных  каналов  жадно  пьют  уральскую  воду .  

Гурьев . . .  Река  одевается  в  бетон ,  она  широко  и  привольно  проходит  по  г ороду ,  омывая  
г ородские  яры .  Красивый  автомобильный  мост  перекинут  через  Урал  -  последний  на  реке .  

Нижняя  дельта  Урала  начинается  сразу  за  Гурьевом  после  ответвления  лево го  рукава  
Перета -ска .  За  ним  отделяются  рукав  Бухарка  и  Яицкий .  Яицкий  рукав  делится  на  систему  
протоков ,  а  сам ,  у глубленный  в  виде  канала ,  выходит  в  море  через  Атаманский  Култук .  Главное  
русло  Урала  идет  по  Золотому  рукаву ,  переходящему  в  прямолинейный  судоходный  канал ,  
который  постоянно  у глубляется .  Золотой  рукав  идет  по  середине  косы ,  далеко  выдвинутой  в  
море .  Около  двадцати  рукотворных  проток  или  узе ков  отходят  от  не го  вправо  и  влево ,  
соединяясь  с  морем .  

Но  вся  эта  система  рукавов ,  проток  и  узе ков  действует  в  половодье .  А  летом  с ток  Урала  
в  море  осуществляется  только  по  двум  рукавам .  Нужно  вспомнить ,  что  2 0 0  лет  назад  Паллас  
ука зал  для  дельты  Урала  4 9  рукавов  и  множество  проток .  Со  времен  Палласа  в  устье  Урала  
произошли  большие  изменения .  За  этот  период  дельта  продвинулась  в  море  более  чем  на  2 5  
километров .  

Для  уральской  дельты  характерен  очень  неустойчивый  уровенный  режим .  Он  
объясняется  многолетними  и  сезонными  колебаниями  уровня  Каспийско го  моря .  В  течение  года  
уровень  воды  в  устье  Урала  может  изменяться  в  пределах  4  метров .  

Особенно  интересны  с гонно -на гонные  колебания .  Нагоны  наблюдаются  при  южных  
ветрах  ( "морянах " ) ,  которые  поворачивают  течение  Урала  вспять .  В  периоды  с гона  обсыхают  
мелководья  Каспия ,  высовываются  из  воды  островки ,  сплошь  устланные  ракушечниками .  

Площадь  нижней  уральской  дельты  (аван -дельты ) ,  по  последним  данным ,  около  7 0  
тысяч  г е к таров .  Далеко  в  море  уходит  полуостров  Пешной .  

Вся  дельта  окаймлена  камышово - тростнико -выми  джун глями .  Они  сплошной  стеной  
с тоят  вдоль  рукавов  и  узе ков .  Суша ,  недавно  вышедшая  из -под  моря ,  интенсивно  покрывается  
соле -любивой  растительностью .  Быстро  появляются  здесь  заросли  тамарикса .  

На  мелководных  побережьях  дельты ,  г де  особенно  ак тивны  с гонно -на гонные  явления ,  
образуе тся  своеобразная  полоса  чистейше го  песчано го  мелководья  и  белоснежно го  
ракушечника .  Побывав  практически  во  всех  красивейших  у голках  природы  бассейна  Урала ,  
скажу ,  нет  ниче го  прекрасней  лучезарных  пляжей  на  Урало -Каспийском  взморье ,  только  что  -  
день -два ,  а  может  быть ,  час  тому  назад  освободившихся  из -под  морских  волн .  Море  ушло  на  1 0 0 -
1 2 0  метров  назад ,  оставив  после  себя  чудесную  полосу  суши .  Здесь  не  ступала  еще  но га  
человека .  

Ракушечники  взморья  -  последние  уникальные  урочища ,  подаренные  Уралом .  Они  
занимают  не  только  прибрежные  зоны ,  но  близлежащие  острова  "Шалыги " .  Ракушечники ,  
являясь  ценнейшим  продуктом  для  животноводства  и  сырьем  для  комбикормовой  
промышленности ,  интенсивно  разрабатываются .  Но  некоторые  из  них ,  расположенные  в  
придельтовой  зоне ,  охраняются  ка к  памятники  природы .  Их  сохранность  необходима  для  
поддержания  бла гоприятной  эколо гической  обстановки  на  Урало -Каспийском  взморье .  

Придельтовые  мелководья  Каспия  опресняются  Уралом .  Они  представляют  собой  
уникальный  "детский  сад "  для  рыбьей  мелочи .  Небольшие  г лубины ,  солнечный  свет ,  
дости гающий  дна ,  способствуют  развитию  здесь  бо га тых  подводных  лу гов .  На  них  на гуливает  
привесы  и  крупная  рыба .  

Дельта  Урала  имеет  о громное  рыбохозяйст -венное  значение .  Ее  эколо гическое  
состояние  целиком  зависит  от  водного  режима  реки .  

НАВСТРЕЧУ  КАСПИЮ  
(водный  и  автомобильный  туристский  маршрут  Уральск  -  Гурьев )  



 



 
Большой  популярностью  у  водных  туристов  и  автолюбителей  пользуется  маршрут  

Уральск -  Гуръеву  имеющий  протяженность  по  воде  8 0 0 ,  а  по  суше  5 0 0  километров .  Этот  нижний  
участок  уральской  долины  расположен  в  Уральской  и  Гурьевской  областях ,  на  ко торые  
приходится  соответс твенно  5 2 2  и  2 7 8  километров  водного  пути .  Нижнее  течение  Урала  дважды  -  
в  Уральске  и  Гурьеве  пересекае тся  всесоюзными  железнодорожными  линиями .  Весь  участо к  
русла  является  судоходным  и  обслуживается  судами  Уральско го  речно го  пароходства .  Вдоль  
Урала  по  е го  правому  бере гу  проложено  асфальтированное  шоссе .  Населенные  пункты  лево го  
бере га  соединены  улучшенными  доро гами .  

Город  Уральск  -  начальный  пункт  путешествия  по  нижнему  течению  Урала ,  расположен  
при  слиянии  Урала  с  е го  последним  правым  притоком  -  Чаганом .  Уральск ,  до  1 7 7 5  года  
называвшийся  Яицким  г ородком , -  старейший  г ород  Казахстана .  Официальная  дата  е го  рождения  -  
1 6 1 4  г од .  Бога тая  история  г орода ,  е го  многочисленные  архитектурные  и  культурные  памятники  



привлекают  внимание  туристов .  У  г орода  Уральска  каждый  яр  и  за тон  имеет  бо га тую  историю .  
Один  из  самых  знаменитых  Учужный  за тон ,  расположенный  в  2 , 5  километрах  ниже  речной  
пристани .  Здесь  с  середины  X V I I  века  каждую  весну  устанавливался  учу г ,  представляющий  
собой  в  начале  деревянную ,  а  за тем  железную  из городь .  Учу г  пере гораживал  Урал ,  не  давая  
осетровым  подняться  выше  по  реке ,  обеспечивая  тем  самым  монополию  яицких  ка за ков  на  
красную  рыбу .  В  годы  г ражданской  войны  учу г  был  сорван  ледоходом  и  с  тех  пор  не  
восстанавливался .  

Ниже  Учужного  за тона  на  правом  бере гу  реки  привлекает  внимание  тополевая  роща ,  в  
которой  ныне  расположен  г ородской  парк  им .  А .  М .  Горько го .  Раньше  роща  находилась  на  левом  
бере гу  Урала  и  называлась  Ханской .  По  преданиям ,  она  служила  местом  летне го  отдыха  
ка захских  ханов  и  свершения  обрядов  возведения  в  ханы  правителей  Внутренней  орды  -  Букея  и  
е го  сына  Джангира .  

На  4 -м  километре  от  речной  пристани  справа  в  Урал  впадает  река  Чаган ,  берущая  начало  
на  склонах  Общего  Сырта  в  Оренбур гс кой  области .  Через  несколько  километров  после  устья  
Чагана  справа  от  долины  Урала  белеют  Меловые  г орки ,  а  за  ними  на  склонах  приречных  увалов  
разместилась  турбаза  "Уральская " - главный  штаб  экскурсионных  поездок  и  туристических  
водных  и  пеших  походов  по  Приуралью .  

На  дальнейшем  пути  вниз  от  Уральска  отметим  та кие  примечательные  места ,  ка к  устье  
реки  Барбастау  -  последне го  притока  Урала ,  Погромный  яр  с  домом  отдыха ,  исток  Кушума  -  
своеобразной  реки ,  вытекающей  из  Урала ,  на  основе  ко торой  сооружена  крупнейшая  в  крае  
Кушумская  обводнительно -оросительная  система ,  окрестности  села  Коловертно го  с  бо га тыми  
рыбными  у годьями  и  живописными  бере гами .  

Не  доезжая  до  села  Бударино ,  на  1 4 2  километре  по  лоции  от  Уральска  среди  пойменных  
лесов ,  лу гов  и  озер  стоит  шолоховский  домик .  Сюда  в  течение  многих  лет  приезжал  работа ть  и  
отдыхать  М .  А .  Шолохов .  Видимо ,  в  будущем  в  память  о  пребывании  на  бере гах  Урала  велико го  
писателя ,  здесь  следует  организовать  исто -рико -ландшафтный  мемориал .  

В  8 6  километрах  от  Уральска  по  суше  и  1 5 0  по  воде  на  бере гу  реки  стоит  одно  из  
старейших  сел  края  -  Бударино .  По  преданию  здесь  еще  в  X V I I  веке  ка за ки  делали  будары  
(лодки ) ,  на  ко торых  отправлялись  в  далекие  походы  к  Каспию  и  на  Волгу .  Отсюда ,  с  Бударин -
ско го  форпоста ,  1 7  сентября  1 7 7 3  года  начался  поход  по  Яику  войска  Емельяна  Пугачева .  

Важным  туристическим  центром  на  Урале  является  г ород  Чапаев  -  бывшая  станица  
Лбищенская .  Дореволюционный  Лбищенск  -  один  из  важных  опорных  пунктов  яицко го  ка зачес тва .  
В  годы  г ражданской  войны  здесь  развернулись  жестокие  бои  с  бело гвардейцами .  5  сентября  
1 9 1 9  года  с  лбищенско го  бере га  ступил  в  уральские  воды  раненый  комдив  2 5 -й  дивизии  Василий  
Иванович  Чапаев .  Сейчас  здесь  сооружен  тридцатиметровый  титановый  обелис к  в  виде  штыка .  
Рядом ,  на  с теле  -  бронзовый  барельеф  ле гендарно го  г ероя  гражданской  войны .  В  доме ,  где  
размещался  штаб  2 5 -й  Чапаевской  дивизии  и  в  новом  здании ,  построенном  рядом ,  расположен  
мемориальный  музей  им .  В .  И .  Чапаева .  Город  расположен  на  1 2 5  километре  от  Уральска  по  
сухопутной  доро ге  и  на  2 0 5  километров  по  воде .  

Ниже  г орода  Чапаева  та кже  немало  памятных  мест .  Мергенево  -  бывшая  ка зачья  станица ,  
расположившаяся  на  высоком  уральском  яру .  За  Мергеневым  сохранились  оста тки  станицы  
Сахарной ,  где  в  годы  г ражданской  войны  особенно  жестоким  был  белый  террор .  

Отметим  та кже  поселок  Каленовский ,  или  Каленый ,  в  ко тором  провел  детские  годы  
известный  советс кий  писатель  В .  Правдухин .  

Ровно  на  полпути  от  Уральска  к  Гурьеву  по  Уральской  лоции  обозначена  Кругловская  
прорва ,  участок  реки  с  сильным  течением  и  коварным  водоворотом  над  глубокой  ямой  под  
обрывистым  яром .  

Последний  крупный  населенный  пункт  Уральской  области  на  пути  к  Каспию  -  село  и  
пристань  Калмыкова  -  цен трТайпакско го  района .  Оно  расположено  на  месте  ставки  калмыцко го  
князя , -  селенья  "Князь - кала " .  С  1 8 7 5  года  Калмыкове  было  уездным  г ородом .  Оставалось  оно  
уездным  центром  до  1 9 2 8  года ,  а  ныне  является  центром  о громного  полупустынного  Тайпакско го  
района .  Слово  " тайпак " ,  по  мнению  поэта  Жубана  Молдагалиева ,  уроженца  этих  мест ,  
переводится  ка к  "большая  земля " .  

На  5 2 2  километре  пути  от  Уральска  близ  поселка  Горы  начинается  Гурьевская  область .  
Отсюда  все го  через  три  яра ,  на  левом  бере гу  Урала  расположен  поселок  городско го  типа  Ин -
дерборский ,  районный  центр  Индерско го  района ,  основанный  в  1 9 3 5  году .  Рядом  с  поселком  в  
Индерских  г орах  уже  около  полувека  ведется  промышленная  разработка  боратов ,  поставляемых  
отсюда  на  металлур гические  заводы  страны .  

Высота  Индерских  г ор  над  уровнем  моря  едва  превышает  5 0  метров ,  это ,  видимо ,  самые  
низкие  г оры  в  мире .  Индерские  г оры  и  лежащее  к  югу  от  них  озеро  Индер  могу т  с та ть  местом  
пешеходных  экс курсий .  Примечательные  ландшафты  э то го  у голка  описаны  в  одном  из  разделов  
кни ги .  



Сразу  за  Индерборским  еще  несколько  населенных  пунктов  -  поселок  Гребенщиков  -  
бывший  форпост ,  село  Кула гино  -  бывшая  ка зачья  станица ,  поселок  Орлик .  Недалеко  от  Орлика  в  
степи  -  могила  знаменито го  ка захско го  акына  и  участника  антифеодально го  крес тьянско го  
восстания  1 8 3 6 - 1 8 3 7  г одов  в  Букеевском  ханстве  Махамбета  Утемисова .  Он  был  сподвижником  
Исатая  Тайманова  и  открыто  призывал  ка захов  выступать  против  хана  и  е го  султанов .  Именем  М .  
Утемисова  названо  село  Ма -хамбет  -  районный  центр  -  бывшее  селение  Яманхалинка  (Яман -
Кала ) .  

Ниже  Махамбета ,  за  7 8  километров  до  Гурьева  туристов  ждет  встреча  с  интереснейшими  
историческими  памятниками  -  оста тками  старинно го  г орода  Сарайчика  (Сарайджук ,  Сара -ил -
Джедита ) ,  вначале  важного  тор гово го  г орода  Золотой  Орды ,  за тем  столицы  Ногайско го  ханства .  
Произведенные  здесь  раскопки  свидетельствуют  о  бо га тс тве  и  блеске  архитектуры  это го  города .  
Ежегодно  на  Верхнесарайчиков -ском  яру  обнажаются  все  новые  и  новые  среды  культурно го  
слоя ,  образованные  пластами  разрушенных  г ородищ  различных  эпох .  Здесь  обнаружены  оста тки  
мраморных  колонн ,  по гребенные  кирпичные  стены ,  черепки  глиняной  посуды ,  различные  
металлические  предметы  и  о громное  количество  захоронений  и  оста тков  жертв  былых  побоищ .  
История  свидетельствует ,  что  по  крайней  мере  трижды  полностью  разрушался  и  вновь  вставал  
из  пепла  Сарайчик  -  важнейший  перевалочный  пункт  на  Урале ,  расположенный  на  главном  пути  
из  Азии  в  Европу ,  пристанище  богато го  тор га  и  переправа  через  водную  пре граду .  Ныне  на  месте  
древне го  Сарайджука  -  небольшой  ка зах ский  поселок .  

Примерно  за  5 0  километров  до  Гурьева  ощущается  приближение  крупно го  города .  По  
бере гам  множество  поселков ,  водозаборов ,  дачных  строений ,  пионерских  ла герей ,  насосных  
сооружений  с  ветряными  дви га телями .  Все  чаще  на  приуральских  пляжах  встречаются  с тада  
коров  и  верблюдов .  Перед  Гурьевом  пустынных  бере гов  уже  не  увидишь  -  пристани  с  
рыболовецкими  судами ,  верфи ,  ремонтные  мастерские  и ,  наконец ,  сам  город  -  высокий  
железнодорожный  мост ,  река  одевается  в  бетон ,  начинаются  многоэтажные  строения  областно го  
центра .  

Основанный  в  1 6 4 0  году  купцами  Гурьевыми ,  г ородок  вначале  представлял  собой  
деревянный ,  а  за тем  каменный  остро г ,  служивший  з ащитой  зорских  тор говых  путей  от  яицких  
ка за ков .  В  середине  6 0 -х  годов  X V I I  столетия  Гурьев  был  разрушен  отрядами  яицких  ка за ков ,  
которым  мешал  заниматься  рыболовством  здешний  учу г ,  пре граждающий  путь  вверх  по  реке  
осетровым  рыбам .  В  1 6 6 7 - 1 6 6 8  г одах  г ородом  владел  Степан  Разин .  

В  1 7 5 2  году  Гурьев - г ородок  был  присоединен  к  яицкому  войску ,  с  1 8 6 5  года  с тал  
уездным  г ородком  Уральской  области .  

С  г ородом  Гурьевом ,  ка к  и  со  всем  приуральским  краем ,  связаны  жизнь  и  деятельность  
знаменито го  путешественника  X I X  века  Гри гория  Силыча  Карелина  ( 1 8 0 1 - 1 8 7 2 ) .  Здесь ,  в  Гурьеве ,  
естес твоиспытатель  прожил  в  домике  на  бере гу  Урала  последние  2 0  лет  своей  жизни .  

Во  второй  половине  X V I I I  века  Гурьев  с тоял  на  самом  бере гу  Каспийско го  моря .  Ныне  до  
моря  около  3 0  километров .  По  Золотому  рукаву  и  каналу  суда  выходят  в  море .  Ниже  Гурьева  на  
левом  бере гу  расположен  рыболовецкий  поселок  Балыкши .  Здесь  разместились  Гурьевский  
рыбокомбина т  и  Урало -Каспийское  отделение  Центрально го  научно -исследовательско го  
института  осетрово го  хозяйства .  В  ус тье  Урала  при  тесном  сотрудничестве  ученых  и  практиков  
создано  и  развивается  мощное  осетровое  рыбоводное  хозяйство .  

Последний  населенный  пункт  на  Урале  -  поселок  Пепшой ,  находящийся  ныне  на  
одноименном  полуострове ,  уз кой  полосой  вдающемся  в  море .  Плавание  по  нижнему  участку  
течения  реки  Урал  доступно  для  всех  ка те горий  туристов .  Все  населенные  пункты ,  
расположенные  вдоль  Урала ,  связаны  между  собой  автобусным  сообщением ,  а  Уральск ,  Гурьев ,  
Чапаев ,  Калмыкове  и  Индер  еще  и  воздушными  линиями .  Начиная  путешествие  в  Уральске  и  
заканчивая  в  Гурьеве ,  можно  воспользоваться  всесоюзными  железнодорожными  линиями  и  
услу гами  Аэрофлота .  

Глава  девятая  

СОКРОВИЩНИЦА  ЖИВОЙ  ПРИРОДЫ  
Зоологический  феномен  уральской  поймы  
Пойма  Урала  выделяется  из  общего  зоо гео графическо го  фона  Южно го  Урала  и  Северно го  

Прикаспия  уникальностью  и  бо га тс твом  животно го  мира .  Это  связано  с  тем ,  что  уральская  пойма  
резко  обособляется  на  фоне  зональных  лесостепных ,  степных ,  полупустынных  и  пустынных  
ландшафтов ,  своеобразием  лесо -лу го -вых  и  озерно -речных  местообитаний .  Для  ряда  видов  
животных  по  реке  Урал  или  вблизи  нее  проходят  г раницы  распространения  с  запада  на  восток ,  
или ,  наоборо т ,  с  востока  на  запад .  С  севера  по  долине  Урала  проникают  дале ко  на  юг  



европейско -сибирские  лесные  виды .  Кроме  то го ,  необходимо  учитывать ,  что  в  период  
четвертич -  

 
но го  оледенения  бассейн  Урала  не  покрывался  ледниковым  покровом  и  служил  

убежищем  для  теплолюбивых  животных ,  обитавших  в  При -уралье  в  доледниковое  время ,  та к  и  
для  более  холодолюбивых  видов ,  из гнанных  ледником  с  севера .  Большое  влияние  на  
формирование  фауны  птиц  уральской  долины  оказывают  проходящие  вдоль  нее  пролетные  пути .  

В  условиях  современно го  все  возрастающего  воздействия  человека  на  природную  среду  
долина  Урала  до  настоящего  времени  выделяется  относительно  хорошей  сохранностью  
естес твенных  ландшафтов ,  а  следовательно ,  и  первозданных  местообитаний .  Урал  -  
единственная  крупная  река  южного  склона  Европы  с  незаре гулированным  средним  и  нижним  
течением .  Бла годаря  этому  в  пойме  реки  сохранилось  высокое  весеннее  половодье .  Оно  
обеспечивает  заход  и  нерест  проходных  видов  рыб ,  поддерживает  необходимые  условия  для  
произрастания  лесной  растительности ,  создает ,  вследствие  труднодо -ступности  пойменных  
резерватов  животных  ( г нездовий ,  нерестилищ  и  т .  д . )  для  человека  своеобразные  " заповедные "  
условия  для  обитателей  поймы  в  период  разлива .  

Хозяйственное  освоение  .водораздельных  и  склоновых  земель  (распашка ,  г орные  
разработки ,  г ражданское  и  дорожное  строительство ,  транспорт )  вытеснили  с  большей  
территории  ре гиона  коренных  обитателей .  Пойма  Урала  с  малонарушенными  ландшафтами  с тала  
убежищем  для  многих  животных ,  лишившихся  своих  традиционных  мест  обитании .  

Долина  Урала  является  вместилищем  ценнейшего  г енофонда  живой  природы .  В  число  
важнейших  г рупп  и  видов  уральских  животных ,  имеющих  уникальное  всесоюзное  и  мировое  
значение ,  входят :  

•  осетровые ,  в  том  числе  крупнейшее  в  мире  урало - каспийское  с тадо  севрюги ;  
•  белорыбица ,  каспийское  с тадо  ко торой  после  заре гулирования  реки  Волги  и  

уничтожения  нерестилищ  в  реке  Уфе  поддерживалось  лишь  за  счет  нерестилищ ,  
расположенных  в  реке  Урал ;  

•  хищные  птицы  (могильник ,  берку т ,  ба -лобан ,  филин  и  др . ) ,  в  особенности  уральская  
популяция  орлана -белохвоста ;  

•  русская  выхухоль  крупнейший  восточный  оча г  распространения  это го  уникально го  
эндемика  русской  природы  находится  на  илек -ско -ча ганском  участке  поймы  Урала ;  

•  речной  бобр ,  реакклиматизированный  на  Урале  и  широко  распространившийся  в  
пойме  среднего  течения ;  

•  копытные  млекопитающие  (лось ,  косуля ,  кабан ) ,  повсеместно  расселившиеся  в  
пойменных  ландшафтах  Урала .  

К  этому  следует  добавить ,  что  в  долине  Урала  представлены  практически  все  виды  
позвоночных ,  обитающие  на  Южном  Урале  и  Северном  Прикаспии .  Для  нее  характерна  
чрезвычайная  насыщенность  представителями  фауны  птиц  и  млекопитающих  (особенно  
рукокрылых ,  мышевидных  г рызунов ,  землероек ) .  

Учитывая  уникальные  зоо гео графические  особенности  долины  средне го  и  нижне го  
плесов  реки  Урал ,  необходимо  осуществить  специальный  комплекс  мероприятий  по  сохранению  
е го  фаунистическо го  комплекса .  

В  связи  с  этим  следует  объявить  заповедный  режим  на  флору  и  фауну  на  участке  поймы  
Урала  от  села  Бородинск  (Оренбур гс кая  область )  до  села  Рубежное  (Уральская  область ) ,  а  на  
ихтиофауну  -  от  села  Илека  до  устья .  Особое  внимание  следует  уделить  охране  крупных  
островов  в  пойме  Урала ,  на  которых  ле гче  обеспечить  относительную  эколо гическую  
автономность  территорий .  

Нужно  признать ,  что  ре гулирование  речно го  с тока  в  средней  части  бассейна  Урала ,  
наряду  с  дру гими  отрицательными  э коло гическими  последствиями ,  представляет  главную  у грозу  
для  существования  уникально го  фаунистическо го  комплекса  уральской  поймы .  

В  перспек тиве  необходимо  ор ганизовать  межреспубликанский  Яицкий  (Приуральный )  
г осударственный  заповедник  в  Ташлинском  районе  Оренбур гс кой  и  Бурлинском  районе  
Уральской  области  и  дополнительными  стационарами  на  характерных  участках  долины  реки .  
Ниже  устья  Илека  целесообразно  создать  национальный  природный  парк .  

Пришельцы  из  Каспия  
В  бассейне  реки  Урал  обитает  около  7 0 0  видов  рыб .  Большинство  из  них  живет  здесь  

оседло ,  издавна  населяя  реки  и  пойменные  озера .  Особую  г руппу  уральских  рыб  образуют  та к  
называемые  проходные  виды ,  ко торые  совершают  миграции ,  то  ес ть  путешествия ,  из  
Каспийско го  моря  в  реку  Урал  для  размножения .  Миграции  рыб ,  ка к  и  перелеты  птиц , -  
глубочайшее  по  биологическому  смыслу  и  величественное  по  красоте  явление  природы .  

У  проходных  рыб  имеются  озимые  и  яровые  расы .  Озимые  -  заходят  в  реку  летом  и  
осенью ,  а  перезимовав ,  нерестя тся .  Яровые  входят  в  реку  зимой  и  весной  и  нерестуют  в  том  же  



году .  Большинство  проходных  рыб  в  реке  не  питается  и  живет  за  счет  запасов  жира .  И ,  ка к  
правило ,  чем  больше  энер ге тические  запасы  у  той  или  иной  особи ,  тем  выше  по  реке  она  может  
и  стремится  подняться .  

Ежегодно  о громные  полчища  проходных  рыб  устремляются  в  Урал .  Их  передовые  
отряды  дости гают  Илека ,  Оренбур га  и  даже  Орска .  В  составе  этих  отрядов  идут  белу га ,  осетр ,  
шип  и  севрюга .  Из  осетровых  только  с терлядь  живет  в  Урале  оседло .  Ихтиоло гическими  
наблюдениями  установлено ,  что  до  средне го  плеса  реки  поднимаются  самые  крупные  
эк земпляры  осетровых .  Это  означает ,  что  среднее  течение  Урала  имеет  исключительное  
значение  для  сохранения  крупноразмерных  популяций  осетровых .  

Белу га .  Это  самая  крупная  рыба  Каспийско го  бассейна .  В  двадцатых  г одах  нашего  
столетия  в  Урале  вылавливались  рыбины  массой  до  1 2  центнеров ,  в  прежние  времена  
попадались  более  крупные  эк земпляры .  Нерестелища  белу ги  на  Урале  расположены  в  нижнем  и  
среднем  течении  реки .  Отдельные  эк земпляры  белу ги  поднимаются  по  Уралу  до  Оренбур га ,  по  
Сакма -ре  до  устья  Большого  Ика ,  по  Илеку  до  Соль -Илецка .  Известны  заходы  белу ги  в  приток  
Илека  Большую  Хобду ,  в  Утву  и  Чаган .  Почти  еже годно  небольшое  с тадо  белу г  з аходит  в  озера  
Голодное  и  Мазанка  в  пойме  Илека .  Яровая  белу га  входит  в  Урал  с  февраля  по  апрель  и  
нерестится  в  конце  апреля  -  начале  мая  при  температуре  воды  около  8 °С .  Озимая  белу га  идет  в  
реку  летом  и  осенью ,  зимой  зале гае т  в  ямы  и  мечет  икру ,  поднимаясь  выше  Уральска  и  начале  
мая  следующего  года .  

Осетр .  Есть  сведения ,  что  осетр  доходит  по  Уралу  до  г орода  Орска .  Однако  основные  
нерестилища  этой  рыбы  находятся  на  участке  Уральск  -  Илек .  Средняя  масса  уральских  осетров  
1 5 - 2 0  к г ,  длина  около  полутора  метров ,  самые  крупные  дости гают  7 0  к г  и  двух  с  половиной  
метров  длины .  Нерест  осетра  происходит  при  температуре  воды  более  1 0 - 1 2 °С  и  более  растянут  
по  времени ,  чем  у  белу ги .  Значительная  часть  уральско го  осетра  представлена  озимой  расой .  

Шип .  Эколо гия  шипа  сходна  с  осетром .  Большинство  е го  нерестилищ  расположено  в  
среднем  течении  Урала  выше  и  ниже  села  Бур -лин .  Как  и  осетр ,  шип  высоко  поднимается  по  реке  
-  до  Оренбур га ,  а  по  Сакмаре  и  несколько  выше .  Шип  -  крупная  рыба ,  массой  до  8 0  к г ,  средняя  
масса  вылавливаемых  особей  -  1 5 - 2 0  к г .  В  отличие  от  осетра  шип  представлен  в  Урале  
преимущественно  яровой  расой .  

Севрюга .  Самая  многочисленная  среди  осетровых  Урала .  На  Урало -Каспийских  
промыслах  добывается  до  7 0 %  мировых  уловов  севрюги .  Основные  нерестилища  севрюги  
расположен  в  нижнем  те чении  реки .  Небольшое  количество  севрюги  поднимается  выше  
Уральска ,  доходя  до  Илека .  Севрюга  представлена  в  основном  яровой  формой .  Она  нерестится  
позже  дру гих  осетровых  при  температуре  воды  выше  1 2 - 1 4 °С .  Средняя  длина  уральской  севрюги  
около  1 2 0 - 1 4 0  см ,  масса  около  1 0 - 1 5  кило граммов .  Около  9 0 - 9 5 %  севрюг  заходят  в  Урал  в  
весенний  паводок .  

Стерлядь .  Единственный  жилой  вид  осетровых  в  Урале .  Встречается  по  всему  нижнему  и  
среднему  течению  реки  -  везде  очень  редко .  Обычные  размеры  уральской  с терляди :  длина  около  
полуметра ,  масса  2 - 3  кило грамма .  

Кроме  осетровых  в  Урале  встречаются  дру гие  виды  проходных  рыб .  Наиболее  
интересны  из  них  белорыбица  и  минога .  

Белорыбица .  Эта  рыба  -  эндемик  Каспийско го  бассейна ,  она  нигде  в  мире ,  кроме  Каспия  
и  е го  притоков ,  не  встречается .  Еще  совсем  недавно  белорыбице  г розило  полное  исчезновение .  
После  строительства  кас када  волжских  г идроэлектростанций  она  почти  полностью  лишилась  
своих  естес твенных  нерестилищ ,  расположенных  в  реке  Уфе .  В  5 0 - 6 0 -х  годах  небольшое  
каспийское  с тадо  белорыбиц  поддерживалось  за  счет  нерестилищ  в  Урале .  

Место  нереста  этих  рыб  в  Урале  точно  не  установлено .  Она  входит  в  реку  из  Каспия  с  
октября  по  март .  Нерест  ее  происходит  в  октябре  -  ноябре  на  г равийно - г алечных  г рунтах .  Число  
белорыбиц ,  нерестящихся  в  Урале ,  исчисляется ,  вероятнее  все го ,  несколькими  сотнями  особей ,  
поскольку  во  всем  каспийском ,  с таде  ученые  сейчас  насчитывают  около  2 0  тысяч  особей  это го  
вида .  

Известны  факты  вылова  белорыбицы  близ  Оренбур га  в  послевоенные  годы .  Ныне  она  
изредка  встречается  в  контрольных  уловах  ниже  Илека .  

Белорыбица  -  представитель  лососевых  рыб ,  очень  близ ка  к  си гу .  Она  дости гае т  1 2 0  
сантиметров  в  длину  и  2 0  кило граммов  массы .  По  своему  облику  несколько  напоминает  
общеизвестно го  жереха .  Белорыбица  -  хищница ,  но  в  Урале  не  питается .  В  реку  для  нереста  рыба  
заходит  не  более  двух  раз  в  жизни .  

Белорыбица  -  ценнейшая  промысловая  рыба ,  но  ныне  ее  вылов  повсеместно  запрещен ,  
она  занесена  в  Красную  кни гу  СССР .  Стараниями  ученых  и  рыбоводов  сейчас  удалось  
поддержать  ее  численность  искусственным  путем .  У  подножия  плотины  Волго градской  ГЭС  на  
Волге  для  белорыбицы  насыпаны  г равийные  нерестилища .  Единственным  естес твенным  
нерестилищем  этой  рыбы  является  Урал .  



Ближайшая  родственница  белорыбицы ,  н  е  л  ь -м  а ,  обитает  в  бассейне  Северно го  
Ледовито го  океана .  Именно  оттуда ,  по  предположениям  ученых ,  она  в  конце  ледниково го  
периода  по  цепочкам  озер  перебралась  через  Каму  и  Волгу  в  Каспий  и ,  несколько  
видоизменившись ,  с тала  белорыбицей .  

Минога .  Это  одно  из  малоизвестных  обитателей  бассейна  Урала .  Она  относится  к  
древнейшему  классу  кру глоротых  рыб .  У  нее  змееобразное  тело  длиной  окол  полуметра ,  массой  
до  2 6 0  г раммов .  

Минога  имеет  ряд  признаков ,  не  свойственных  дру гим  видам  рыб .  Рот  ее  -  глубокая  
воронка -присоска ,  на  дне  ее  находится  язык ,  который ,  ка к  поршень ,  то  выдвигается ,  то  
втя гивается .  Язык  служит  сверлом ,  пробуравливающим  кожу  рыб .  

У  миноги  ес ть  тре тий  глаз ,  теменной ,  расположенный  вблизи  носово го  отверстия .  
Хрусталика  в  нем  нет ;  с  е го  помощью  миноги  воспринимают  только  световые  излучения .  Этот  
ор ган  они  унаследовали  от  своих  предков ,  широко  распространенных  в  силурийском  и  
девонском  периодах ,  то  есть  более  4 0 0  миллионов  ле т  тому  назад .  Таким  образом ,  миногу  можно  
счита ть  своеобразным  "живым  ископаемым " .  

Минога  ведет  паразитический  образ  жизни ,  нападая  на  рыб  и  питаясь  их  мясом  и  
кровью .  Ее  взрослые  особи  входят  в  Урал  осенью ,  при  температуре  воды  1 0 - 1 1 °С .  Ведут  они  
себя  очень  скрытно  и  наиболее  деятельны  ночью  ив  ненастную  погоду .  Замечено ,  что  в  темные  
безлунные  ночи  они  особенно  ак тивны .  За  су тки ,  преимущественно  за  ночь ,  эти  рыбы - змеи ,  
движимые  инстинктом  размножения ,  проходят  против  течения  около  5 0  киломе тров .  Нерестятся  
миноги  с  марта  по  июнь  на  каменистых  и  г алечных  г рунтах .  После  нереста  миноги  по гибают .  

Первые  литературные  данные  о  распространении  миноги  в  Урале  мы  находим  в  ста тье  А .  
В .  Попова  "Заметка  о  миногах ,  водящихся  в  р .  Урал  и  е го  притоках " ,  опубликованной  в  Известиях  
Оренбур гс ко го  отдела  Русско го  Гео графическо го  общества  в  1 8 9 7  году .  К  сожалению ,  после  А .  В .  
Попова  жизнь  миноги  в  бассейне  Урала  никем  подробно  не  изучалась .  Однако  случаи  их  вылова  
в  Урале  и  е го  притоках  систематически  повторяются .  Известны  факты  нереста  миноги  в  Сакмаре ,  
Большом  Ике .  Сохранились  описания  выловленных  мино г .  Обобщение  этих  данных  позволяет  
утверждать ,  что  в  воды  Урала  заходит  из  Каспия  минога  одно го  вида  -  каспийская  проходная .  

Каспийская  мино га  в  прошлом  была  очень  многочисленна ,  употреблялась  в  пищу ,  а  
та кже  для  вытопки  жира .  В  сушеном  виде  миног  жгли  вместо  свечей .  После  заре гулирования  
Волги  каспийские  миноги  потеряли  свои  основные  нерестилища  и  ныне  их  численность  
невелика .  

Жизнь  Урала  очень  тесно  связана  с  Каспием .  Особенно  эта  зависимость  чувствительна  
для  проходных  рыб :  осетровых ,  белорыбицы ,  миноги .  До  тысячи  и  более  киломе тров  проходят  
они  вверх  по  реке  с  целью  продолжения  свое го  рода .  Урал  для  них  в  этом  отношении  
уникальный  водоем .  Здесь  в  изобилии  имеются  прекрасные  г равийно - г алечные  нерестилища .  На  
нем  нет  поро гов ,  и  человек  еще  не  успел  построить  плотины  на  нижнем ,  среднем  плесах .  
Бла годаря  этому  на  Урале  сохранилось  бурное  весеннее  половодье ,  ко торое  предотвращает  
заиление  г ра -вийно - г алечных  нерестилищ ,  делает  возможным  заход  крупных  стад  проходных  
рыб  в  реку  и  сам  их  нерест ,  опресняет  приуральскую  часть  Северно го  Каспия ,  соединяя  ее  с  
зоной  опреснения  Волги  и  т .  д .  Современный ,  технически  вооруженный  человек ,  может  в  
кратчайшие  сроки  изменить  естес твенный  водный  режим  Урала ,  подчинив  е го  своей  воле  и  
своим  нуждам .  К  сожалению ,  он  не  может  возместить  ущерб ,  наносимый  рыбным  ресурсам  реки .  
Все  это  необходимо  учитывать  при  планировании  природопользования  в  бассейне  Урала .  

Птицы  над  Уралом  
Долина  Урала  служит  важным  путем  пролета  птиц .  Известный  зооло г  академик  П .  П .  

Сушкин ,  изучавший  г ромадную  территорию  между  бассейном  Урала  и  Туркес таном ,  оценивая  
роль  разных  путей  пролета  птиц ,  писал ,  что  "долина  Урала . . .  имеет  преобладающее  значение ,  и  
это  зависит  о т  нескольких  причин .  Первая  -  это  очер тание  течения  р .  Урала .  Среднее  течение  
реки  тянется  почти  по  параллели  на  целых  6  земных  г радусов  и  ка к  бы  пере гораживает  доро гу  
птицам ,  летящим  с  севера .  Попав  в  долину  Урала ,  многие  птицы  продолжают  спуска ться  вниз  по  
реке ,  та к  ка к  находят  здесь  весьма  бла гоприятные  условия  существования .  Для  многих  лесных  
форм  Урал  представляет  наибольшие  удобства  в  силу  то го ,  что  здесь  древесная  растительность  
сильнее  развита  и  идет  дальше  на  юг ,  чем  на  остальных  реках  края " 8 .  

В  течение  шести  лет  изучал  птиц  уральской  долины  академик  Н .  П .  Дубинин .  Им  
написано  несколько  кни г  об  орнитофауне  Урала  и  немало  проникновенных  с трок  о  бо га тс тве  
здешней  природы .  Позволю  себе  привести  небольшую  выдержку  из  кни ги  воспоминаний  Н .  П .  
Дубинина  "Вечное  движение " .  

" . . .Царство  птиц ,  много голосое ,  необычайное  в  своей  красоте ,  повадках ,  в  своей  
приверженности  родным  местам ,  летит ,  опускаясь  для  любви  и  жизни  здесь ,  на  Урале ,  или  по  
большей  час ти  пролетая  дальше ,  дальше  на  север ,  к  своим ,  милым ,  холодным ,  родным  землям .  



Впервые  здесь ,  на  Урале ,  я  увидел  полную  мощь  и  весенних  и  осенних  перелетов  птиц .  
Летят  у тки ,  г уси ,  кулики ,  журавли ,  лебеди ,  бесчисленные  с таи  певчих  и  дру гих  птиц .  Весной  они  
летят  в  упоительном  океане  голубо го  света .  Они  спешат ,  знают ,  что  впереди  у  них  дурман  
любви ,  дети  и  не га  родных .  Неисчислимые ,  крылатые  с таи  летят  по  ночам ,  з а крывая  звезды .  
Гуси  кричат ,  свистят  кулики ,  у тки  пере говариваются  между  собою .  Небо ,  увлеченное  их  полетом ,  
словно  бы  движется  с  ними .  На  утренней  заре  движение  птиц  становится  яростным .  Вместе  с  
солнцем  над  светлеющим  г оризонтом  идут  и  идут  фантастические  с таи .  Лебеди ,  вытянув  
изваянные  шеи ,  зовут :  "Скорее ,  скорее " .  Их  мощные ,  светлые ,  чистые  крики  заполняют  
воздушное  пространство .  Их  с таи ,  ка к  голубеющие  снежные  облака ,  мчатся  по  синему  небу .  
Осенью  птицы  не  спешат ,  туман  зас тавляет  их  спуститься  к  земле ,  и  то гда  почти  на  уровне  роста  
человека  из  клочьев  тумана  вырываются  цветные  с таи  ка зары  или  серых  г ромадных  г усей ,  или  
безумные  с таи  перепелов " 9Примечание  к  доро ги  к  Каспию . d o c  -  п9 .  

Уникальный  для  прикаспийских  степей  и  пустынь  эколо гический  компле кс  уральской  
поймы  с  высокоствольными ,  высокотравными  заливными  лу гами  и  г ирляндами  заросших  озер  
служит  своеобразным  большаком  для  тысяч  и  тысяч  крылатых  путешественников .  Для  них  Урал  -  
доро га  не  только  к  Каспию ,  но  и  к  более  южным  широтам .  В  самой  пойме  Урала  г нездится  около  
2 5 0  видов  птиц ,  некоторые  из  них  являются  своеобразными  символами  реки .  Орлан -белохвост .  
Пернатый  символ  средне го  и  нижне го  Урала ,  безусловно ,  орлан -белохвост ,  или ,  ка к  е го  
называют  местные  жители ,  белохвостый  берку т .  Эту  огромную  птицу  с  размахом  крыльев  около  
2  метров  можно  увидеть  в  нарастающем  количестве  вниз  по  течению ,  начиная  от  села  
Рассыпного ,  что  находится  в   Илекском  районе  Оренбур гс кой  области .  Несколько  пар  орланов  
г нездятся  на   острове ,  образованном  двумя  рукавами  Урала  в  месте  та к  называемых  Раздоров ,  
около  Илека ,  Ниже  Илека  орлан -белохвост  довольно  обычная  птица .  В  последние  годы  мы  
насчитывали  с  ка тера  на  стокилометровом  участке  от  Илека  до  ус тья  Иртека  до  3 4  белохвостов .  
А  обшее  число  этих  птиц  в  пойме  Урала  от  Илека  до  Индера  в  Гу -рьевской  области  может  быть  
оценено  в  1 5 0 -  1 8 0  особей ,  больше  половины  из  них ,  безусловно ,  здесь  г нездится .  Это  очень  
значительное  количество ,  если  учесть ,  что  численность  белохвоста  повсеместно  сокращается  и  
он  занесен  в  Красную  кни гу  СССР .  Следует  та кже  добавить ,  что  еще  1 0 0  лет  назад  известный  
орнитоло г  Н .  А .  Зарудный  считал  орлана  очень  редкой  птицей  в  долине  Урала .  

Орлана -белохвоста  часто  можно  увидеть  парящим  над  уральскими  плесами  или  сидящим  
на  сухих  ветках  с тарых  деревьев .  Жизнь  орлана  очень  тесно  связана  с  рекой ,  та к  ка к  рыба  
составляет  е го  основную  пищу .  Рыбу  орлан  хватае т  с  поверхности  ко г тями ,  ино гда  наполовину  
по гружаясь  в  воду .  Не  отказывается  он  от  у ток  и  г рызунов .  

Орлан -белохвост  -  мощная  красивая  птица .  Величественный  полет  орлана  завораживает  
зрителя .  Его  присутс твие  на  Урале  -  своеобразный  показатель  древности  и  самобытности  
местной  природы .  Белохвосты  г нездятся  в  глухих  труднодоступных  у голках  пойменных  лесов .  
Свои  о громные  г незда  из  сучьев  и  палок  они  с троят  на  вершинах  высоких  деревьев ,  ка к  
правило ,  на  осокорях  и  белых  тополях .  Для  полно го  комфорта  "жилища "  орлану  необходимы  
вблизи  г незда  суховершинные  деревья -при -сады  -  своеобразные  наблюдательные  посты .  
Естественно ,  что  та ких  мест  в  пойме  Урала  становится  все  меньше .  И  задача  лесников  совместно  
с  работниками  г осохотинспекций  и  е герями  -  сохранить  гнездовья  орланов  в  приуральских  
лесах .  Так ,  своеобразным  за казником  для  белохвостов  должен  ста ть  остров  близ  устья  реки  
Утвы ,  редко  посещаемый  людьми .  Таким  же  у голком  покоя  для  этих  крупных  хищников  является  
Кирсановский  остров  в  Бурлинском  районе  Уральской  области .  

Орлан -белохвост  -  воздушный  патруль  реки  Урала ,  но  на  е го  численность  влияют  
полеты  вертолетов  и  самолетов  во  время  г нездово го  периода .  Низко  летящие  воздушные  
машины  вспу гивают  орланов  с  г незд ,  ус траиваемых ,  ка к  правило ,  на  вершинах  самых  высоких  
деревьев .  Они  наводят  панику  и  среди  дру гих  обита телей  пойменных  лесов ,  зас тавляя  их  
покидать  г не здовья .  Желательно  объявить  лесистую  пойму  Урала  зоной  воздушного  покоя ,  
о граничив  полеты  над  ней  на  низкой  высоте .  

Бере говые  ласточки .  Обрывистые  бере га ,  или  по -местному  яр ,  следуя  один  за  дру гим  
после  каждо го  песчано го  пляжа  то  на  левом ,  то  на  правом  бере гу ,  постоянно  сопровождают  
русло  Урала .  Грунт ,  сла гающий  яры ,  мягкий ,  часто  супесчаный  или  су глинистый ,  ле г ко  
поддается  размыву .  Ежегодно  в  весеннее  половодье  многометровые  толщи  бере говых  с тенок  
обрушиваются  в  реку .  

Но  ка к  только  Урал  войдет  в  свои  бере га ,  а  это  случается  к  концу  мая ,  е го  яры  ата куют  
тысячные  с таи  бере говых  ласточек .  Здесь  в  отвесных  стенках  ласточки  парами  попеременно  
роют  ко г тями  каждый  г од  новые  норы  для  своих  будущих  г незд .  Готовые  норы  имеют  глубину  от  
5 0  до  8 0  сантиметров  и  за канчиваются  расширением ,  где  и  оборудуется  гнездо .  В  кладке  
бере говушек  4 - 6  белых  яиц .  Насиживание  длится  не  более  1 5  дней .  Около  2 0  дней  птенцы  
находятся  в  гне здах ,  где  их  кормят  родители .  

Питаются  бере говушки  всевозможными  летающими  насекомыми  над  лу гами  и  водоемами .  
Казалось  бы ,  ничто  не  у грожает  колониям  ласточек .  На  уже -во  второй  половине  июня  (птенцы  



находятся  еще  в  г нездах )  появляются  на  бере гах  Урала  рыболовы  и  просто  отдыхающие .  
Выезжают  на  уральский  бере г  сенокосные  станы .  И  нередко  через  норные  колонии  ласточек  
устраиваются  лестничные  спуски ,  съезды ,  водозаборы .  

Мы  попытались  подсчитать ,  сколько  бере говушек  обитает  на  Урале .  Так ,  только  на  
участке  устье  Илека  -  ус тье  Киндели  (менее  1 0 0  километров )  было  выявлено  1 7  крупных  (от  5 0  
до  8 0 0  заселенных  нор )  и  большое  количество  мелких  колоний  ласточек .  По  нашим  подсчетам ,  
здесь  г не здилось  не  менее  8  тысяч  пар  птиц .  Можно  предположить ,  что  после  вылета  птенцов  
население  этих  колоний  только  в  пределах  указанно го  участка  превышает  3 0  тысяч  особей !  Вот  
ка кое  значение  имеют  уральские  яры  для  жизни  пернатых .  

Серые  цапли .  Говоря  о  пернатых  символах  Урала ,  нельзя  не  ска за ть  о  серой  цапле .  Это  
самая  обычная  обитательница  уральских  мелководий ,  где  она  добывает  некрупных  рыбок ,  
ля гушек ,  г оловастиков  и  различных  насекомых .  Безусловно ,  приятно  увидеть  под  Оренбур гом  
или  Уральском  летящую  цаплю  с  г орделиво  изо гнутой ,  ка к  у  верблюда ,  шеей .  Цапля  -  довольно  
спокойная  птица ,  и  она  не  спешит  покидать  места ,  давно  освоенные  человеком .  Известно ,  
например ,  что  цапли  живут  на  Урале  и  в  черте  г ородов .  

В  условиях  уральской  поймы  цапля  г нездится  не  только  на  деревьях ,  ной  в  г ус тых  
ивняковых  зарослях ,  обрамляющих  пляжи ,  и  в  тростниковых  крепях .  

Птенцы  у  цапли  появляются  в  середине  июня ,  а  к  началу  июля  они  уже  поднимаются  на  
но ги .  Начинается  самый  опасный  период  в  их  жизни .  В  это  время  на  пляжи  устремляются  сотни  
г орожан .  Беспомощные  птицы  нередко  отсиживаются  в  кус тах  рядом  с  человеком ,  а  их  родители  
не  решаются  подлете ть  и  накормить  их .  

Серые  цапли  г нездятся  колониально ,  и  могут  жить  в  доверии  с  человеком ,  украшая  и  
оживляя  наши  водоемы .  Гнездовья  цапель  ле г ко  могут  установить  работники  лесно го ,  
охотничье го  хозяйства ,  а  с  их  помощью  и  школьники .  Запрещающие  аншла ги  и  перекрытые  
подъезды  к  г нездовьям  помогу т  сохранить  их  покой .  

Змеиные  горы  
На  бере гах  Урала  обитает  семь  видов  змей .  Наиболее  обычны  из  них  г адюки  в  ужи .  В  

некоторых  урочищах  они  встречаются  та к  часто ,  что  местные  жители  называют  их  змеиными  
местами .  Многие  г оры ,  подступающие  к  Уралу  то  справа ,  то  слева ,  называются  змеиными .  
Нередко  они  известны  местным  жителям  под  названием  Яман -  или  Жаман - тау ,  что  в  переводе  с  
тюркских  языков  означает  "плохая "  г ора .  При  этом  часто  подразумевается  "дурное " ,  " змеиное  
место " .  

Змеиные  г оры  -  своеобразные  природные  резерваты  исконно го  жителя  нашего  края  -
степной  г адюки .  Урочища  змеиных  г ор  обычно  привлекают  г адюк  бла гоприятными  условиями  
обитания :  убежищами  в  трещинах  скал  и  корневой  системе  деревьев ,  обилием  пищи ,  хорошей  
про греваемостью .  

Гадюки  живут  в  змеиных  местах  о громными  колониями ,  нередко  в  сотни  особей !  Такие  
места  хорошо  известны  сельским  жителям .  Но  очень  часто  от  змеиных  мест  осталось  только  
одно  название .  Дело  в  том ,  что  находятся  люди ,  которые  считают  небывалой  удалью  
истребление  в  общем - то  бе ззащитных  животных .  

Часто  встречаясь  во  время  экспедиций  со  степными  г адюками ,  мы  убедились  в  их  
миролюбии .  Завидя  человека ,  они  все гда  спешат  спрята ться  в  укрытии .  Гадюка  кусае т  человека  
только  в  том  случае ,  если  он  наступает  на  нее  или  схватит  рукой .  Укусы  степной  г адюки  
безболезненны ,  случаи  гибели  от  них  людей  официально  не  известны .  Уже  одно  это  не  может  
оправдать  истребителей  змей .  

Если  же  учесть  ту  пользу ,  которую  приносят  гадюки  уничтожением  мышевидных  
г рызунов ,  саранчи ,  г усениц  бабочек ,  слизней  и  дру гих  сельскохозяйственных  вредителей ,  то  
становится  очевидным ,  что  они  заслуживают  охраны  наравне  с  дру гими  полезными  животными .  

Не  следует  забывать  и  то ,  что  яд  г адюки  используется  в  медицине .  
Водяной  уж .  Обыкновенно го  ужа  -  обитателя  побережий  наших  рек  и  озер  все  узнают  по  

хорошо  заметным  желтым  или  оранжевым  пятнам  по  бокам  головы .  Общеизвестно ,  что  уж  -  
существо  абсолютно  безобидное .  

По  Уралу  кроме  обычного  ужа  встречается  уж  водяной  -  с  темно -серой  спиной ,  
желтоватым  брюхом  и  черной  г оловой .  Самая  крупная  колония  этих  змей  живет  на  Меловых  
г орках  в  Бурлинском  районе  Уральской  области  -  здесь  находится  один  из  самых  северных  
оча гов  распространения  водяных  ужей  -  типичных  обита телей  южных  районов  нашей  страны .  

Первое  знакомство  с  этой  удивительной  колонией  водяных  ужей  у  нас  состоялось  в  
конце  апреля ,  ко гда  весеннее  солнце  уже  распалило  сне г  и  приуральская  с тепь  украсилась  
тюльпанами ,  ирисами  и  г орицветами .  Воды  Урала  вздыбились  от  весенне го  паводка  и  за топили  
нижнюю  часть  меловых  склонов  долины .  Сотни  черно головых  желтобрюхих  ужей  покинули  свои  
зимние  убежища  и  расползлись  по  всему  живописному  склону  меловых  г ор .  На  белоснежных  
обрывах  насчитывалось  не  менее  десяти  о громных  живых  клубков  из  переплетенных  ужей  -  



начались  их  брачные  хороводы .  Впоследствии  мы  не  раз  останавливались  на  Меловых  г орках ,  
постепенно  пополняя  свои  наблюдения  з а  этими  интересными  животными .  

Водяной  уж  -  змея  изящная ,  стремительная  в  движении .  Он  отлично  плавает  и  ныряет ,  
свободно  передви гае тся  по  кру тым  склонам ,  залезает  на  деревья  и  кус тарники .  На  ветках  
деревьев  и  кус тарников  чаще  все го  он  развешивает  свои  с тарые  чулкообразные  "рубашки " ,  
выползки  -  отс тавшие  от  тела  шкурки .  

Эти  змеи  -  искусные  рыболовы .  Мы  не  раз  наблюдали ,  ка к ,  крепко  сжав  пескаря  в  пасти ,  
они  устремлялись  к  бере гу ,  где  за глатывали  добычу  целиком .  

Водяные  ужи  -  теплолюбивые  животные ,  поэтому  они  очень  медлительны  в  холодную  
по году  и ,  напротив ,  становятся  более  подвижными  по  мере  повышения  температуры .  В  самую  
жару  они  перебираются  ближе  к  воде ,  сбиваются  в  кучу  у  прохладных  родничков  или  уходят  под  
воду .  

У  водяных  ужей  много  вра гов .  Над  их  колонией ,  высматривая  добычу ,  постоянно  кружат  
хищные  птицы .  Терпеливый  наблюдатель  может  увидеть  здесь  схватку  черно го  коршуна  с  
извивающейся  змеей .  Нередко  посещает  змеиный  г ородок  лиса .  

Меловые  г орки  у  Иртека  -  своеобразный  у голок ,  где  можно  сделать  интереснейшие  
наблюдения  з а  живой  природой .  Змеи  составляют  важнейшее  эколо гическое  звено ,  без  ко торо го  
невозможно  представить  природную  целостность  урочища .  

Ноев  ковчег  
В  высокий  паводок  в  пойме  Урала  практически  не  остае тся  сухопутных  мест .  Даже  

лесистые  яры  оказываются  под  водой .  Плавая  по  Уралу  в  та кую  пору ,  мы  подолгу  ис кали  
желанный  островок ,  где  можно  с та ть  на  твердую  почву ,  отдохнуть  от  уральских  волн ,  просушить  
одежду  и  вещи .  Однажды  к  одному  из  та ких  клочков  суши  мы  причалили  и  устроились  на  ночле г .  
Но  заснуть  не  удалось :  с  наступлением  сумерек  на  островке  был  невообразимый  топот ,  шорох  и  
писк .  Оказалось ,  что  остров  служил  своеобразным  Ноевым  ковче гом  для  бедствующих  
обитателей  за топленной  поймы .  

Где - то  рядом  раздавался  лающий  рев  самца  косули ,  шумно  бродили  по  мелководью  
лесные  великаны  -  лоси .  

Вблизи  нас  под  вековыми  дубами  скопилось  о громное  количество  лесных  мышей ,  
водяных  крыс ,  полевок .  Они ,  не  обращая  ни  малейшего  внимания  на  луч  фонаря ,  сновали  между  
пучками  с тарой  травы  и  под  листвой ,  лазали  по  веткам  и  пням ,  плюхались  в  воду  и  снова  
выплывали  на  сушу .  Встречи  зверьков  дру г  с  дру гом  заканчивались  короткими  потасовками ,  
у грожающими  позами  и  г римасками ,  писком ,  виз гом ,  фырканьем .  Некоторые  из  этих  зверьков  
поселились  в  дуплах  деревьев  и  в  гнилых  пнях ,  видимо ,  г о товясь  к  более  высокому  половодью .  

В  этой  ночной  ку терьме  мы  обратили  внимание  на  необычных  мышеподобных  зверьков  с  
вытянутыми  в  гибкий  хоботок  мордочками  -  бурозубку  и  водяную  ку тору .  Они  ведут  себя  обычно  
очень  скрытно ,  прячась  под  листвой ,  валежником ,  где  истребляют  большое  количество  вредных  
насекомых .  Половодье  со гнало  их  с  привычных  местообитаний ,  и  они  вынуждены  были  
переселиться  на  временный  островок ,  проложив  под  лесной  подстилкой  бесчисленные  
лабиринты  своих  ходов .  От  бесконечно го  передвижения  по  ним  жителей  это го  мыше - крысино го  
царства  весь  дерн  шевелился  и  ка зался  живой  поверхностью .  

Ночные  наблюдения  позволили  нам  ус тановить ,  что  на  сухом  пятачке ,  занимавшем  
площадь  в  одну  пятую  г е к т ара ,  пережидали  половодье  сотни  млекопитающих  тринадцати  видов :  
от  крошечной  бурозубки  до  о громного  лося .  Сюда  же  на  островок  спасения  собирались  с  
залитых  водой  окрестностей  ящерицы ,  ужи ,  вышли  на  прилежащие  мелководья  болотные  
черепахи .  И  подумалось ,  ка кой  замечательной  природной  лабораторией  мог  бы  с та ть  этот  Ноев  
ковче г  для  наших  зооло гов .  

Обитатели  дельты  и  взморья  
Мало  где  околоводная  фауна  дости гла  та кс *  го  расцвета ,  ка к  на  Урало -Каспийском  

взморье  ив  дельте  Урала .  Река  не  только  опресняет  мелководье  Северно го  Каспия ,  но  и  
приносит  сюда  о громное  количество  плодородно го  ила .  Бла годаря  этому  сплошной  стеной  
встают  тро -стниково -ро гозовые  заросли ,  которые  выдвинуты  далеко  в  море .  В  хорошо  
про греваемых  слоях  воды  развиваются  подводные  джун гли  из  валлиснерии  и  дру гих  водных  
растений .  Здесь  водится  неисчислимое  множество  ля гушек ,  молоди  рыб ,  личинок  насекомых  и  
моллюсков .  Эти  запасы  обеспечивают  пищей  бо га тейшую  фауну .  

В  разные  сезоны  года  к  устью  Урала  скапливаются  о громные  полчища  полупроходных  
(лещ ,  сазан ,  судак ,  жерех ,  вобла )  и  проходных  (осетровые )  рыб .  Уральское  взморье  привлекает  к  
себе  потребителей  рыбно го  корма  -  птиц -ихтиофа гов .  На  многочисленных  ракушечниках  и  
песчаных  островах ,  удаленных  от  берега ,  находят  себе  места  для  г нездовья  чайки ,  че гравы ,  
черно головые  хохотуны ,  речные  и  черноносые  крачки .  Они  тысячами  собираются  на  предусть -
евых  участках  моря ,  где  концентрируются  во  время  своих  сезонных  миграций  с тада  рыб .  В  
дельтовых  тростниковых  крепях  к  чайкам  и  крачкам ,  охотящимся  за  рыбой  с  воздуха ,  



присоединяются  самые  отъявленные  рыбаки -браконьеры  -  обыкновенный  и  малый  ба кланы ,  
кудрявый  и  розовый  пеликаны ,  кваква ,  разные  виды  цапель .  У  всех  этих  птиц  свои  приемы  
рыбной  ловли .  Бакланы  охотятся ,  ныряя  под  водой ,  хватают  даже  крупных  (массой  до  6 0 0 -  7 0 0  
г раммов )  и  быстрых  рыб .  Пеликаны  высматривают  рыбу ,  плавая  в  местах  ее  хода ,  а  иногда  
рассыпаясь  цепью ,  за гоняют  рыбу  в  уз кие  заливы  или  прижимают  ее  к  тростникам .  Они  
поддевают  крупных  рыб  своим  о громным  клювом  ка к  сачком .  Цапли  подкарауливают  рыбу ,  
неподвижно  с тоя  на  мелководье  и  внима тельно  всматриваясь  в  воду .  Их  клев  точными  быстрым  
выпадом  действует  ка к  остро га .  

На  приуральских  мелководьях  можно  наблюдать  и  объединенные  охоты ,  которые  
устраивают  птицы -ихтиофа ги .  Бакланы  плотными  строями  г онят  рыбу  под  водой .  Пеликаны  
за гоняют  рыбу ,  хлопая  крыльями ,  а  чайки ,  с  криком  пикируя  к  воде ,  а та куют  рыбу  с  воздуха .  

Второй  особенностью  орнитофауны  Урало -Каспийско го  взморья  является  
сосредоточение  здесь  о громного  количества  у ток ,  гу сей ,  лебедей  и  розовых  фламинго  для  
линьки .  

На  мелководьях  Северно го  Каспия ,  к  востоку  от  устья  Урала  птицы ,  потерявшие  
способность  лета ть ,  находят  места ,  изобилующие  кормом  и  защищенные  от  четвероно гих  вра гов .  
На  массовые  скопления  линяющих  лебедей  и  фламинго  обратил  внимание  первый  исследователь  
северо -восточно го  Каспия  Г .  С .  Карелин ,  который  в  3 0 -х  г одах  прошлого  столетия  совершил  
здесь  несколько  морских  путешествий .  

В  придельтовой  зоне  Каспия  г нездятся  многие  редкие  виды  птиц :  каравайка ,  колпица ,  
большая  и  малая  белые  цапли ,  желтая  и  красная  цапли ,  кваква ,  розовый  и  кудрявый  пеликаны ,  
мраморный  чирок .  Один  только  э то т  список  убеждает  в  необходимости  создания  здесь  птичье го  
заказника .  

Нужно  упомянуть  еще  об  одном  у голке  юго - западно го  Казахстана  -  о  самом  восточном  
рукаве  Волги ,  находящемся  в  Денгизском  районе  Гурьевской  области .  Гидроло гически  этот  
район  не  связан  с  Уралом ,  но  имеет  тесные  эколо гические  взаимосвязи  с  уральской  дельтой ,  
обо гащая  ее  многими  типичными  представителями  фауны  устьевой  зоны  Волги .  По  волжскому  
рукаву  Ки гач  и  в  е го  устье  развиты  обширные  заросли  валлиснерии ,  водяно го  ореха ,  трех гран -
ки .  Красивые  ковры  образуют  водный  папоротник  -  сальвиния  плавающая  -  и  кувшинки .  В  
отдельные  годы  расселяется  здесь  лотос .  Бога тая  водно -прибрежная  растительность  восточной  
части  дельты  Волги  привлекает  многих  животных .  Из  птиц  отметим  султанскую  курицу ,  
мраморно го  чирка ,  колпицу ,  пеликана ,  различных  цапель .  Корневища  ро гоза ,  тростника ,  плоды  
чилима  служат  кормом  для  многочисленных  кабанов .  Для  охраны  это го  уникально го  у голка  
волжской  дельты  необходима  ор ганизация  ландшафтно го  заказника  -  естественного  продолжения  
Астраханско го  г осударственно го  заповедника .  

Завершая  расска з  о  животном  мире  уральско го  взморья  и  дельты ,  упомянем  о  нерпе  -  
каспийском  тюлене  -  эндемике  Каспийско го  моря .  Тюлень  остался  здесь  с  тех  времен ,  ко гда  
Каспий  был  частью  о громно го  водоема ,  соединенно го  с  Северным  Ледовитым  океаном .  

Лето  тюлени  проводят  в  глубоководной  части  моря .  Но  некоторые  из  них ,  испытывая  
недоста ток  в  пище ,  заходят  в  дельту  Урала .  Были  случаи ,  ко гда  тюлени  поднимались  по  реке  до  
Сарайчика ,  находящегося  в  7 0  километрах  выше  Гурьева  и  там  зимовали ,  поддерживая  всю  зиму  
открытыми  продушины  во  льду .  

Осенью  десятки  тысяч  упитанных  морских  зверей  перекочевывает  в  северную  
опресненную  зону  Каспия ,  в  район  так  называемой  "Гурьевской  бороздины " .  На  подвижных  
льдинах  у  каспийских  тюленей ,  та к  же ,  ка к  и  у  их  северных  собратьев ,  самки  рождают  одно го -
двух  детенышей ,  покрытых  г ус той  мягкой  белой  шерстью ,  за  что  их  называют  бельками .  

Тюлени  являются  неотъемлемой  частью  эколо гической  системы  уральской  дельты .  
Издавна  ведется  промысел  это го  ценно го  морско го  зверя .  Тюлений  мех ,  жир  и  кожа  
представляют  важную  продукцию  Гурьевско го  зверобойно го  промысла .  

Глава  десятая  

СОХРАНИТЬ  ЭТАЛОНЫ  ПРИРОДЫ  
Зеленая  карта  2000 года  
Коммунистическая  партия  и  Советское  правительство  неуклонно  проводят  в  жизнь  

ленинские  принципы  охраны  природы .  Начиная  с  1 9 7 4  года  мероприятия  по  охране  и  
рациональному  использованию  природных  ресурсов  в  перспек тивных  и  годовых  планах  
развития  народно го  хозяйства  выделены  в  самостоятельный  раздел .  Значительное  внимание  в  
нашей  стране  уделяется  развитию  се ти  особо  охраняемых  природных  территорий :  заповедников ,  
национальных  парков ,  за ка зников ,  памятников  природы .  Особое  значение  придается  тому ,  чтобы  
се ть  охраняемых  объектов  охватывала  все  многообразие  природных  условий  нашей  страны .  



В  ста тье  8  "Закона  об  охране  природы  в  Казахской  ССР "  ска зано ,  что  охране  подлежат  
типичные  ландшафты ,  редкие  и  достопримечательные  объекты  живой  и  неживой  природы  ка к  
эталоны  нетронутых  природных  условий  отдельных  природных  зон ,  ценные  в  научном ,  
культурном ,  познавательном ,  оздоровительном  и  эс те тическом  о тношениях .  Подобная  ста тья  
ес ть  и  в  "Законе  об  охране  природы  в  РСФСР " .  

В  условиях  возрастающего  воздействия  хозяйственной  деятельности  человека  на  
природную  среду  это  положение  Закона  об  охране  природы  приобретае т  все  большую  
актуальность .  И ,  если  где - то  работа  по  выявлению ,  описанию  ценных  природных  объектов  и  
ор ганизации  ох  охраны  еще  отс тае т ,  то  нужно  спешить  ее  провести ,  чтобы  уникальные  творения  
природы  не  пропали  в  безвестности .  

Занимаясь  в  течение  1 5  лет  исследованием  обширно го  Урало -Каспийско го  края ,  автор  
подготовил  аванпроект  схемы  развития  се ти  охраняемых  природных  территорий  бассейна  Урала ,  
реализация  ко торой  рассчитана  до  2 0 0 0  года .  В  эту  схему ,  названную  условно  "Зеленой  картой " ,  
нанесены  заслуживающие  внимания  достопримечательные  природные  объекты  разно го  ранга .  
Но ,  безусловно ,  она  не  охватывает  памятников  природы  края .  Составляя  аванпроект  этой  схемы ,  
мы  учитывали ,  что  в  первую  очередь  должны  быть  взяты  под  охрану  наиболее  уязвимые  
ландшафты :  дельты  и  ис токи  рек ,  типы  местностей  и  урочища ,  находящиеся  под  у грозой  
исчезновения .  Предла гая  "Зеленую  карту "  басейна  Урала  вниманию  чита телей ,  работникам  
советс ких ,  научных  и  общественных  ор ганизаций ,  хотелось  бы ,  чтобы  она  ак тивизировала  
поисковую  работу  местных  краеведов ,  ученых  и  всех  любителей  природы .  

Ядро  се ти  особо  охраняемых  природных  территорий  образуют  заповедники .  В  настоящее  
время  в  бассейне  Урала  их  нет .  При  характеристике  северной  части  бассейна  мы  уже  
рассматривали  перспек тивы  ор ганизации  Южно -Уральско го  лесостепно го  заповедника  Шайтантау  
и  Южно -Уральско го  степно го  заповедника  на  границе  Оренбур гс кой  и  Актюбинс кой  областей .  

Учитывая  необходимость  дальнейшего  развития  се ти  заповедников  в  ре гионе ,  мы  
пришли  к  выводу  о  целесообразности  ор ганизации  заповедника  для  охраны  низко горных  
степных  и  полупустынных  ландшафтов  на  юге  Уральской  г орной  страны  -  в  Мугоджарах .  

Заповедники  необходимы  для  сохранения  эталонов  девственных  ландшафтов  поймы  
средне го  течения  реки  Урал .  Решить  э ту  задачу  можно  путем  выделения  заповедной  зоны  в  
долине  Урала  между  устьем  реки  Киндели  и  устьем  Кирсановской  протоки  в  составе  
национально го  парка  "Уральская  урема " .  

Два  уникальных  урочища  Аккумы  и  Кара - г аш  общей  площадью  около  1 5  тысяч  г е к таров  
на  востоке  Уральской  области  в  перспективе  должны  составить  основу  Аккумско -Кара гаш -ско го  
заповедника ,  в  который  войдут  бу гристо -песчаные  массивы  на  месте  древних  дельт  рек  
Калдыгайты  и  Булдырты ,  а  та кже  березово -оси -новые  колки  с  реликтовой  растительностью .  

Еще  один  -  Урало -Эмбенский  Прикаспийский  -  заповедник  должен  быть  создан  в  
пустынной  зоне  на  побережье  северо -восточно го  Каспия .  Его  назначение  -  сохранение  и  
изучение  эталонов  пустынных  солончаковых ,  пес -чано - грядовых  ( "бэровские  бу гры " )  и  
прибрежных  ландшафтов  в  зоне  недавне го  отступления  Каспийско го  моря ,  а  та кже  сохранение  
мест  г нездовой  и  линьки  многочисленных  водоплавающих  птиц .  

Заповедная  зона  Урала  
Сравнивая  природные  особенности  долины  Урала  с  дру гими  реками  нашей  страны ,  

убеждаешься ,  что  пойма  средне го  и  нижне го  течения  реки ,  ее  дельта  и  взморье  -  уникальный  
природный  комплекс ,  убежище  бо га тейше го  г енофонда  живой  природы .  

Урал  -  ныне  единственная  в  мире  незаре гулированная  в  своем  среднем  и  нижнем  
течении  река ,  где  полностью  сохранились  естес твенные  местообитания  ценнейших  осетровых  
рыб .  

Учитывая  э то ,  ученые  пришли  к  выводу  о  необходимости  введения  особо  заповедно го  
режима  для  реки .  

В  связи  с  этим  в  1 9 7 4 ,  а  за тем  в  1 9 7 8  году  Советом  Министров  Казахской  ССР  было  
принято  Постановление  "Об  объявлении  заповедной  зоны  в  северной  части  Каспийско го  моря ,  
акватории  и  поймы  реки  Урал " .  

В  Положении  о  заповедной  зоне  записано :  "Заповедная  зона  в  северной  час ти  
Каспийско го  моря ,  акватории  и  поймы  реки  Урал  вводится  в  целях  сохранения  рыбных  запасов  и  
обеспечения  оптимальных  условий  обитания  и  естес твенно го  воспроизводства  осетровых  и  
дру гих  ценных  видов  рыб " .  

В  состав  заповедной  зоны  включены :  
-  акватория  восточной  части  Северно го  Каспия ,  о граниченная  с  запада  прямой  линией ,  

проходящей  от  точки  на  побережье ,  находящейся  на  окончании  сухопутной  границы  
РСФСР  и  Казахской  ССР .  

-  восточная  часть  дельты  реки  Волги  в  г раницах  Казахской  ССР  и  дельта  реки  Урала  (от  
разветвления  реки  Урал  на  рукава  Зарос -лый  и  Яицкий ) ;  



-  бере говая  охранная  полоса  зоповедной  зоны  по  морскому  побережью  устанавливается  
отметкой  минус  2 8  метров  и  обозначается  в  натуре  специальными  зна ками  и  
аншла гами ;  

-  русло  и  пойма  реки  Урал  (от  разветвления  реки  Урал  на  рукава  Зарослый  и  Яицкий  до  
устья  реки  Барбастау ) .  

В  соответствии  с  Положением  о  заповедной  зоне  запрещаются  сброс  за грязненных  
сточных  вод ,  а  та кже  все  виды  за грязнения  и  засорения  моря ,  рек ,  озер ,  бере гов  и  пойм .  

Положение  запрещает  проведение  взрывных  работ  для  г еоло горазведки  и  разработки  
полезных  ископаемых ,  размещение  новых  и  расширение  действующих  промышленных  
предприятий ,  проведение  работ ,  нарушающих  растительный  покров .  

Положением  стро го  ре гламентировано  судоходство ,  добыча  в  дельте  Урала  и  на  
островах  Шалыга  ракушечника ,  лов  рыбы  и  добыча  водных  животных  и  растений .  

Спортивный  и  любительский  лов  рыбы  разрешен  только  на  специально  отведенных  
ор ганами  рыбоохраны  участках .  Ограничено  использование  лично го  водно -моторно го  
транспорта .  

В  1 9 8 1  - 1 9 8 3  г одах  по  заданию  "Уралкасп -рыбвода "  исследования  по  научному  
обоснованию  заповедной  зоны  продолжала  экспедиция  лаборатории  мелиорации  и  охраны  
природы  Оренбур гс ко го  сельскохозяйственно го  института  под  руководством  автора .  

На  основании  проведенных  исследований  были  сделаны  следующие  предложения :  
расширить  заповедную  зону  в  пойме  реки  Урал  до  устья  реки  Илек ,  а  в  пойме  реки  Илек  

до  устья  Мазанки  и  озера  Голодно го ;  
объявить  районами  усиленно го  природоохранно го  режима  места  сосредоточения  

важнейших  нерестилищ  осетровых  зимовальных  ям  (Приуральный ,  Бело горский ,  
Алебастровский ,  Сауркинский  и  Аксуатский  плесыJ ,  имеющие  ис ключительно  важное  значение  
для  воспроизводства  крупномерных  популяций  белу ги ,  осетра  и  шипа ;  

запретить  разработку  песчано - г равийных  отложений  в  русле  и  на  бере гах  Урала  и  
проведение  дноу глубительных  работ ;  

полностью  запретить  судоходство  на  участке  Рубежное  -  Уральск  ( 8 9 4 - 8 0 0 -е  километры  
от  Гурьева )  и  использование  лично го  маломерно го  водно -моторно го  транспорта .  

Заповедная  зона  должна  превратить  среднее  (ниже  села  Илек )  и  нижнее  течение  Урала  в  
водно -ландшафтный  эталон  рек  ка захстанско го  типа  с  хорошо  сохранившейся  естес твенной  
экосистемой .  

Природные  заказники  
В  целях  сохранения  ценных  ландшафтов  и  отдельных  видов  природных  ресурсов  в  

нашей  стране  создаются  заказники .  Государственный  природный  заказник  -  особая  форма  
территориальной  охраны  природы ,  выражающаяся  в  о граничении  хозяйственно го  использования  
природных  комплексов  и  их  компонентов .  Территории  за казников  остаются  в  ведении  прежних  
землепользователей ,  которые  обязаны  соблюдать  установленный  режим ,  не  допуская  ущерба  
охраняемым  объектам .  

В  настоящее  время  в  бассейне  Урала  создано  более  2 0  г осударственных  охотничьих  
за казников .  Из  них  4  в  Уральской ,  2  в  Актюбинской  и  1  в  Гурьевской  областях .  Остальные  
расположены  в  пределах  РСФСР .  

Наибольший  интерес  представляют  охотничьи  заказники  Западно го  '  Казахс тана ,  потому  
что  каждый  из  них  объединяет  самые  примечательные  ландшафты  Северно го  Прикаспия .  
Приведем  кра ткие  данные  об  этих  за казниках .  

Бударинский  г осударственный  заказник .  Расположен  в  Уральской  области ,  охватывает  
долину  Урала  с  пойменными  иво - тополевыми  лесами ,  озерами -старицами ,  а  та кже  долину  Кушу -
ма .  Его  площадь  около  8 0  тысяч  г е к таров .  Основная  задача  зака зника  -  охрана  охотничье -
промысловых  видов  водоплавающих ,  озерных  птиц .  Заказник  ведет  зас еление  дичью  
искусственных  водохранилищ  Урало -Кушумской  оросительной  системы .  Здесь  водятся  косули ,  
кабан ,  лисица ,  ондатра .  

Жалтыркулъский  г осударственный  зака зник .  Объединяет  речные  и  озерные  разливы  и  
низовьях  Кушума .  Площадь  1 0  тысяч  г е к таров .  Здесь  расположены  многочисленные  пресные  
озера ,  окруженные  песчаными  бу грами  и  г рядами .  Озера  служат  местом  г нездовья ,  а  та кже  
отдыха  птиц  в  период  весенне -осенних  перелетов .  

Кирсановский  г осударственный  заказник .  Расположен  на  севере  Уральской  области ,  е го  
площадь  6 1  тысяча  г е к таров .  Основная  задача  заказника  -  акклиматизация  и  реакклиматиза -ция  
бобров .  На  е го  территории  преобладают  пойменные  ландшафты  с  уремными  лесами ,  заливными  
лу гами  и  озерами -старицами .  В  состав  заказника  входят  Алебастровский  и  Кирсановский  
острова ,  заселенные  бобром .  На  пойменных  озерах  сохранились  места  обитания  русской  
выхухоли .  



Кру глоозерный  г осударственный  заказник .  Охватывает  лесолу говую  пойму  Урала  с  
озерами -старицами .  Наибольшую  ценность  представляют  местообитания  русской  выхухоли .  
Имеются  предложения  по  созданию  здесь  выхухолевого  заповедника .  

В  Актюбинской  области  создан  Уилъский  заказник .  Его  площадь  2 0 , 8  тысяч  г е к таров .  В  
не го  входит  долина  Уила  с  пойменными  лесами ,  старичные  озера ,  кус тарниковые  заросли  на  
бу гристых  песках .  

В  Гурьевской  области  на  северном  побережье  Каспийско го  моря  ор ганизован  Новинский  
г осударственный  за казник  площадью  4 5  тысяч  г е к таров .  Ландшафт  заказника  -  песчаная  равнина  
с  изреженной  солончаковой  растительностью  в  восточной  части  дельты  Волги .  Многочисленные  
песчаные  отмели  и  острова ,  мелководные  заливы ,  морские  ла гуны ,  г ус тые  тростниково -
камышовые  заросли  привлекают  многочисленных  водоплавающих  птиц .  

Для  охраны  г орно -степных  видов  животных  на  севере  Актюбинской  области  создан  
Ленинский  зака зник .  Он  охватывает  низко горные  ландшафты  северных  Мугоджар  с  березово -оси -
новыми  колками ,  кус тарниковыми  зарослями ,  участками  типчаково - ковыльных  степей .  Площадь  
заказника  4 , 8  тысяч  г е к таров .  

Организация  новых  ландшафтных  за казников  в  различных  районах  бассейна  Урала  
позволит  сохранить  наиболее  крупные  памятники  природы  ре гиона .  Важно ,  что  природные  
заказники  мо гут  создаваться  по  инициативе  местных  ор ганизаций  и  утверждаться  решениями  
краевых ,  областных  и  районных  исполкомов  Советов  народных  депута тов .  Охватывая  самые  
различные  районы  бассейна  от  верховьев  до  дельты ,  они  позволят  ор ганизовать  не  только  
охрану  наиболее  уязвимых  ландшафтов ,  но  и  обеспечить  наблюдение  за  состоянием  различных  
экосистем  ре гиона ,  от  которых  зависит  здоровье  и  полноводье  реки .  

Природа  и  отдых  
Более  3 0  лет  назад  Михаил  Пришвин  писал :  "В  будущем  доктора  не  станут  всех  посылать  

на  южные  воды  и  вино град ,  а  в  ту  природу ,  в  ту  среду ,  где  человеку  все  понятно ,  близ ко ,  мило " .  
Это  предсказание  писателя ,  умевшего  ценить  русскую  природу ,  сбывается  в  наши  дни .  Все  чаще  
местом  отдыха  мы  выбираем  умеренные  широты  -  реки ,  леса ,  знакомые  с  детс тва .  

Природа  не  очень  щедро  позаботилась  о  рекреационных  ресурсах  Приуральско го  края .  
Места ,  бла гоприятные  для  отдыха ,  о граничены  уз кими  полосками  вдоль  рек ,  приурочены  к  
бере гам  озер  и  водохранилищ .  Лишь  в  северо - западных  и  предгорных  районах  уральско го  
бассейна  природа  более  бо га та  и  разнообразна ,  отличается  живописностью  лесистых  холмов  и  
г ор .  

Но  везде ,  где  однообразные  пустьШно -с теп -ные  ландшафты  Приуралья  вдру г  
оживляются  зеленой  рощицей  или  голубым  плесом  степной  речки ,  мы  видим  с тоянки  
самодеятельных  туристов  или  следы  их  пребывания .  

Больше  все го  отдыхающих  привлекает  к  себе  пойма  Урала .  Это  зона  отдыха  всесоюзно го  
значения .  Возникла  она  с тихийно .  Никаких  г осударственных  учреждений ,  кроме  турбаз  под  
Гурьевом ,  Чапаевом ,  Уральском ,  Илеком ,  Оренбур гом  и  Орском ,  здесь  нет .  Тем  не  менее  на  
бере гах  Урала  в  раз г ар  лета  кроме  местных  жителей  можно  встретить  отдыхающих  из  Южно го  
Казахс тана ,  Башкирии ,  Челябинской ,  Куйбышевс кой ,  Саратовской  областей .  Не  редки  на  Урале  
автотуристы  из  Средней  Азии ,  Центральной  России ,  Украины .  Многие  из  них  приезжают  на  Урал  
из  года  в  г од ,  живут  здесь  семьями ,  г руппами ,  оборудуя  многодневные  стоянки .  Урал  привлекает  
туристов  чистотой  своих  вод ,  обилием  рыбы ,  великолепными  пляжами .  В  один  из  ав гус товских  
выходных  дней  на  участке  от  Ранне го  до  Студено го  мы  насчитали  на  Урале  около  2 1 0  рыбацких  
лодок ,  а  общее  число  отдыхающих  на  уральских  пляжах ,  ярах  и  островах  на  
девяностокилометровом  отрез ке  е го  русла  составляло  не  менее  полутора  тысяч  человек .  Еще  
больше  отдыхающих  можно  встретить  ниже  Уральска ,  в  районе  Чапаева .  

Очень  много  отдыхающих  бывает  в  конце  лета ,  в  пору  сбора  г рибов ,  шиповника ,  
ежевики ,  терна  на  бере гах  пойменных  озер .  

Для  стоянки  автомобилей  выбираются  самые  укромные  полянки  с  нетоптанными  
травами ,  нависающими  кронами  вековых  деревьев .  И  не  случайно ,  поэтому  неко гда  самые  
ценные  в  природном  отношении  урочища  превращаются  в  г олые  площадки .  

Еще  больший  ущерб  наносят  "механизированные "  за готовки  даров  пойменных  лу гов  и  
лесов .  Часто  приходится  видеть  ка к  автотуристы  колесят  по  лу гам  и  лесным  полянам ,  собирая  
грибы ,  я годы .  Нетрудно  подсчита ть ,  что  десять  километров  та ких  следов  уничтожают  урожай  
сена  в  размере  6 - 8  центнеров .  

Влияние  туристов  на  природные  комплексы  долины  Урала  сейчас  настолько  велико ,  что  
встал  вопрос  о  ре гулировании  численности  автотуристов  в  уральской  уреме .  

Все  приуральные  лесхозы  разработали  специальные  мероприятия  по  упорядочению  
доступа  туристов  в  пойменные  леса .  Но  та кое  решение  проблемы  представляется  упрощенным .  
Рациональное  использование  рекреационных  ресурсов  уральской  поймы  может  быть  дости гну то  
лишь  путем  ор ганизации  здесь  национальных  и  природных  парков  и  лесопарковых  зон .  



Если  обратиться  к  истории ,  то  нужно  вспомнить ,  что  еще  в  ок тябре  1 9 1 7  года  В .  П .  Семе -
нов -Тян -Шанский  представил  Природоохрани - тельной  комиссии  Русско го  Гео графическо го  
общества  проект  создания  в  стране  4 6  национальных  парков .  В  их  число  был  включен  "уремный  
парк  на  казачьих  землях  по  Уралу  в  Уральской  области " .  Впоследствии  лесо -лу гово -озерная  
пойма  средне го  течения  реки  Урала  неоднократно  входила  в  перспек тивные  схемы  развития  се ти  
заповедников  в  СССР .  

Проект  ор ганизации  национально го  парка  в  долине  Урала  был  предс тавлен  в  1 9 7 5  году  в  
Оренбур гс кий  отдел  Гео графическо го  общества  СССР  автором  кни ги .  Межреспубликанский  
национальный  парк  "Уральская  урема "  предла гается  создать  в  пойме  Урала  в  пределах  
существующих  г осударственных  за казников  Кинде -линско го  в  Оренбур гс кой  и  Кирсановско го  в  
Уральской  областях  на  площади  около  1 2 0  тысяч  г е к таров .  

В  зону  покоя  это го  парка  намечено  включить  э талоны  пойменных  дубрав ,  вязовников ,  
осокорники ,  белотополевники ,  значительную  часть  плесов  реки  Урала  с  зимовальными  ямами  и  
нерестилищами  осетровых  рыб .  К  заповедной  зоне  та кже  следует  отнести  лесистые  речные  
острова ,  места  г нездовий  и  обитания  крупных  хищных  птиц  -  орлана -белохвоста ,  берку та ,  
могильника ,  озера -старицы ,  где  сохранились  релик товые  растения  (водяной  орех  и  сальвиния ) ,  
а  та кже  местообитания  русской  выхухоли .  

В  состав  национально го  парка  войдет  несколько  уникальных  памятников  природы :  Ут -
винские  меловые  г оры ,  Алебастровский  яр ,  исток  Кирсановской  протоки ,  озера  Муровое ,  Джи -
лимное ,  Старый  Яик ,  Орешки  и  дру гие .  

В  зону  ре гулируемого  рекреационно го  использования  ( туризма  и  кратковременно го  
отдыха )  должна  войти  значительная  часть  проектируемого  национально го  парка :  пойменные  
леса  и  лу говые  опушки ,  чистоводные  озера -старицы ,  ряд  плесов  и  песчаных  пляжей  на  реке  
Урал  и  т .д .  Рыбная  ловля  и  сбор  дикорастущих  растений  должны  разрешаться  только  по  
специальным  лицензиям .  В  пеших  маршрутах  следует  предусматривать  посещение  и  осмотр  
памятников  природы  парка .  Количество  отдыхающих  в  этой  зоне  должно  стро го  ре гулироваться .  
В  ее  пределах  допустимы  сенокошение  и  санитарные  рубки  леса .  В  отношении  все го  животно го  
мира  необходимо  соблюдение  заповедно го  режима .  

Национальный  парк  "Уральская  урема " ,  совмещая  в  себе  функции  заповедника  и  
специальной  зоны  отдыха ,  позволит  не  только  сохранить  ценные  ландшафты  долины  средне го  
течения  реки  Урал ,  но  и  сделать  их  доступными  для  посещения  людьми .  

Но ,  безусловно ,  один  национальный  пар к  не  может  удовлетворить  всех  потребностей  в  
отдыхе  жителей  о громного  уральско го  бассейна .  Для  ор ганизации  зон  отдыха  в  дру гих  районах  
бассейна  предла гае тся  ор ганизация  рекреационных  резерватов  типа  природных  парков .  
Последние  определяются  в  советс кой  научной  литературе  ка к  охраняемые  территории ,  более  
простые  по  своей  с труктуре ,  чем  национальные  парки ,  служащие  для  ор ганизации  отдыха  
населения  и  пропа ганды  идей  рационально го  природопользования .  

Имея  в  виду  эти  задачи ,  мы  уже  рассматривали  в  предыдущих  главах  перспек тивы  
ор ганизации  природно го  парка  на  Ириклинском  водохранилище ,  Бурлыкско го  степно го  парка  на  
г ранице  Оренбур гс кой  и  Актюбинской  областей ,  которые  та кже  нанесены  на  "Зеленую  карту  
бассейна  Урала " .  

В  долине  нижне го  течения  Урала  целесообразно  создать  Бударинский  и  Чапаевский  
природные  парки ,  которые  помогу т  ор ганизовать  отдых  на  природе  жителей  Уральской  области .  
Основой  для  развития  этих  парков  должны  с та ть  существующие  турбазы ,  где  ес ть  прекрасные  
возможности  для  купания ,  за горания ,  занятий  водным  туризмом .  

В  пределах  Гурьевской  области  зона  отдыха  местно го  значения  может  быть  
ор ганизована  на  бере гах  Урала  севернее  Гурьева ,  где  существует  ряд  пионерских  ла герей  и  
турбаз .  

Необходимо  т а кже  продумать  ор ганизацию  зоны  отдыха  на  северо -восточном  побережье  
Каспийско го  моря .  Ее  создание  будет  за труднено  по  двум  причинам :  во -первых ,  в  связи  с  
необходимостью  прокладки  доро ги  в  сложных  условиях  к  каспийским  пляжам ;  во -вторых ,  зона  
отдыха  на  морском  побережье  не  должна  наносить  ущерба  г нездовьям  и  местам  линьки  
многочисленных  здесь  водоплавающих  птиц .  

Кроме  национальных  и  природных  парков  в  бассейне  Урала  стихийно  существует  и  буде т  
развиваться  се ть  зон  отдыха  местно го  значения .  Почти  в  каждом  районе  бассейна  существуют  
та кие  живописные  урочища ,  ка к  рощи ,  озера ,  плесы  степных  речек ,  пруды ,  родники . . .  
Необходимо  выделить  э ти  зоны  отдыха  на  схемах  районной  планировки  и  уза конить  
специальными  решениями  райисполкомов .  

В  связи  с  увеличением  потока  отдыхающих  в  природные  урочища  ре гиона ,  возникает  и  
дру гая  проблема  -  ка к  сочета ть  рекреационное  использование  территорий  с  дру гими  видами  
природопользования  и ,  в  первую  очередь ,  сельским  и  лесным  хозяйством .  Нередко  
излюбленные  места  отдыха  трудящихся  -  пляжи  на  бере гах  рек ,  прудов ,  озер  -  являются  местами  
водопоя  и  дневно го  отдыха  скота .  В  непосредственной  близости  от  зон  отдыха  сбрасываются  



за грязненные  с токи ,  складируются  отходы  животноводческих  ферм ,  ведется  химическая  
обработка  полей  и  лесных  у годий .  Специальное  проектирование  зон  отдыха  должно  
предусматривать  ликвидацию  всех  факторов ,  нарушающих  нормальный  отдых .  

Памятники  природы  
Понятие  "памятник  природы " ,  предложенное  еще  в  начале  прошлого  века  А .  

Гумбольдтом ,  в  настоящее  время  широко  применяется  для  обозначения  различных  ка те горий  
охраняемых  природных  территорий .  В  нашей  стране  этот  термин  законодательно  за креплен  
ленинским  де кретом  от  1 6  сентября  1 9 2 1  года  "Об  охране  памятников  природы ,  садов  и  парков " ,  
где  было  записано ,  что  неприкосновенными  памятниками  природы  могут  быть  объявлены  
участки  природы  и  отдельные  ее  произведения  (животные ,  растения ,  г орные  породы  и  т .  д . ) ,  
представляющие  научную  и  культурно -познавательную  ценность ,  нуждающиеся  в  охране " .  

Согласно  Положению  о  памятниках  природы  Казахской  C G P  ( 1 9 6 9 )  к  ним  относятся :  
с тарые  и  уникальные  в *  декоративном  отношении  деревья ,  редкие  в  данной  местности  виды  и  
г руппы  деревьев ,  учас тки  речных  долин  и  побережий ,  отдельные  валуны ,  г еоло гические  
обнажения ,  пещеры ,  источники  подземных  вод ,  водопады ,  озера  и  дру гие  природные  урочища .  
Площадь  каждо го  памятника  природы  (по  положению )  не  должна  превышать  двух  г е к таров .  

В  РСФСР  работа  по  выявлению  и  паспортизации  памятников  природы  была  развернута  
еще  в  6 0 -х  г одах .  К  настоящему  времени  в  республике  описано  более  1 0  тысяч  памятников  
природы ,  около  5  тысяч  из  них  официально  оформлены  ка к  охраняемые  территории .  

Выявление ,  учет  и  охрана  памятников  природы  многие  годы  велись  на  общественных  
началах .  Но  в  последнее  время  работа  по  ор ганизации  се ти  охраняемых  памятников  природы  
поднята  на  новый ,  более  высокий  уровень .  Так ,  2 7  апреля  1 9 8 1  года  специальным  
постановлением  Госплана  СССР  и  Госкомитета  по  науке  и  технике  при  Совете  Министров  СССР  
было  утверждено  типовое  положение  о  г осударственных  памятниках  природы ,  со гласно  
которому  ими  объявляются  уникальные  или  типичные  ценные  в  научном ,  культурно -
познавательном  и  оздоровительном  отношении  небольшие  урочища  (рощи ,  озера ,  участки  долин  
и  побережий ,  достопримечательные  г оры )  и  отдельные  объекты  ( г еоло гические  обнажения ,  
живописные  скалы ,  пещеры ,  редкие  или  исторические  деревья  и  т .  п . ) .  

В  зависимости  от  уникальности ,  научной  или  эс те тической  ценности  г осударственные  
памятники  природы  могут  быть  союзно го ,  республиканско го  и  местно го  (областно го ,  районно го )  
значения .  Объявление  участков  территории  г осударственными  памятниками  природы  не  влечет  
за  собой  изъятие  их  у  землепользователей .  

Названное  положение  запрещает  на  территории ,  где  расположены  г осударственные  
памятники  природы ,  всякую  деятельность ,  у грожающую  их  сохранности .  Каждый  та кой  ценный  
природный  объект ,  независимо  от  е го  размеров  и  занимаемой  им  площади ,  обозначается  на  
местности  специальными  знаками  и  учитывае тся  при  разработке  районных  схем  
землеустройства .  

В  постановлении  та кже  ука зано ,  что  "лица ,  виновные  в  нарушении  режима  
г осударственно го  памятника  природы ,  привлекаются  к  ответс твенности  в  соответствии  с  
законодательством  Союза  ССР  и  союзных  республик " .  

Выявление ,  изучение  и  охрану  памятников  природы  следует  осуществлять  на  научной  
основе ,  главные  принципы  которой  сводятся  к  следующему :  

-  памятниками  природы  могут  быть  не  только  редкие ,  но  и  типичные  
ландшафтные  объекты ,  представляющие  собой  хорошо  сохранившиеся  
эталоны  первозданных  природных  комплексов  то го  или  ино го  ре гиона ;  

-  се ть  памятников  природы  должна  быть  по  возможности  равномерной ,  отражать  
все  многообразие  природных  явлений  каждо го  физико - г ео графическо го  
района ;  

-  в  целях  сохранения  объектно го  памятника  природы  (отдельно го  дерева ,  скалы ,  
родника  и  т .д . )  должна  предусматриваться  охрана  все го  урочища ,  в  состав  
которо го  он  входит ;  

-  г раницы  охраняемого  объекта  и  зоны  устанавливаются  та ким  образом ,  чтобы  
они  обеспечивали  о тносительную  эколо гическую  независимость  памятника  
природы ;  

-  каждый  природный  объек т ,  взятый  под  охрану ,  должен  быть  изучен  с  точки  
зрения  е го  происхождения ,  тенденций  развития  и  наличия  опасности  для  е го  
осуществления .  

Наиболее  обширную  и  чет ко  обособляющуюся  г руппу  уникальных  природных  объектов  
бассейна  Урала  образуют  г еоло го - г еоморфологические  памятники  природы .  Эту  г руппу  образуют  
останцевые  г оры  и  г еоло гические  обнажения  по  бере гам  рек ,  меловые  г орки ,  останцы  
палео геновой  поверхности  выравнивания  Подураль -ско го  плато  ( " турткули " ) .  К  этой  же  группе  
относятся  разнообразные  карстовые  ландшафты .  Причем  карстовые  ландшафты  мо гут  



подразделяться  на  известняковые ,  г ипсовые ,  меловые ,  соляные  и  т .  п .  Большинство  г еоло го -
г еоморфологических  памятников  природы  представляют  интерес  и  в  г е оботаническом  
отношении .  Меловые  г орки ,  карстовые  ландшафты ,  останцы  очень  часто  являются  убежищами  
редких ,  исчезающих ,  эндемичных  и  реликтовых  растений  или  местами ,  где  сохраняются  эталоны  
зональных  (степных ,  пустынных  и  т .д . )  ландшафтов .  

Следующую  г руппу  памятников  природы  образуют  уникальные  водные  объекты .  Они  в  
бассейне  Урала  самые  разнообразные .  Это  мощные  родники ,  минеральные  источники ,  водопады ,  
карстовые ,  степные  и  пойменные  озера .  В  верховьях  бассейна  ка к  памятники  природы  могут  
быть  выделены  форелевые  ручьи .  Многие  водные  объекты  носят  характер  водно -ботанических  
(озера  с  реликтовыми  растениями ,  водяным  орехом ,  сальвинией )  и  водно - зооло гических  (места  
г нездования  редких  птиц ,  обитания  выхухоли ,  нерестилища  и  зимовальные  ямы  осетровых  рыб )  
памятников  природы .  

Третью  большую  г руппу  памятников  природы  бассейна  Урала  составляют  ландшафтно -
ботанические  объекты .  Их  можно  разделить  на  три  подгруппы :  
-  эталоны  зональных  ландшафтов  (равнинных  разнотравно - ковыльных  степей ,  

низко горных  широколиственных  лесов ,  бу гристых  песков ,  солончаковых  приморских  
равнин  и  т .  д . ) ;  

-  форпосты  лесной ,  кус тарниковой  растительности ,  представленные  урочищами  на  
г ранице  ареала  распространения  то го  или  ино го  типа  растительности  (березово -
осиновые  колки ,  дубравы ,  сосновые  и  лиственничные  боры ,  черно -олынаники ,  лохово -
ивовые  ту гаи ,  джуз гунники  и  т .  д . ) ;  

-  убежища  реликтовой  и  эндемичной  растительности  (релик ты  ледниково го  периода ,  г ор -
но -степные  эндемики  Уральских  г ор  и  т .  д . ) .  Эта  подгруппа  памятников  природы  тесно  
связана  с  уникальными  г еоло гическими  объектами .  

Четвертую  г руппу  образуют  памятники  природы  антропо генно го  происхождения ,  то  ес ть  
созданные  человеком .  В  бассейне  Урала  это  преимущественно  уникальные  лесокультурные  
насаждения  (аллея  сосен  Льва  Толсто го ,  Уиль -ский  сосновый  бор ,  дендрарий  под  Оренбур гом ,  
лесопарк  в  Гурьеве  и  т .  д . ) .  

Все  перечисленные  виды  памятников  природы  занимают ,  ка к  правило ,  значительную  
площадь  и  выступают  в  ран ге  простых  или  сложных  урочищ .  Кроме  то го ,  бывают  локальные  
(однообъектные )  памятники  природы ,  ка к ,  например ,  5 0 0 -летняя  лиственница  в  Зауралье ,  
вековой  дуб  в  Оренбур ге ,  дуб  у  здания  Гурьев -ско го  пединститу та .  К  локальным  памятникам  
природы  могут  быть  отнесены  гнезда  берку та ,  орлана -белохвоста  или  черно го  аиста .  Работу  по  
их  выявлению  следует  продолжить  и  вести  постоянно  и  повсеместно  силами  всех  научных  
учебных  и  производственных  ор ганизаций ,  Большую  помощь  в  этом  могут  оказа ть  туристы  и  
школьники .  

В  каждом  районе ,  в  каждом  колхозе ,  совхозе ,  лесхозе ,  найдутся  у голки  нетронутой  
природы -  своеобразные  "микрозаповедники " .  Почти  у  каждо го  села  имеются  свои  излюбленные  
места  отдыха ,  где  собирается  молодежь ,  где  устраиваются  пионерские  праздники ,  где  школьники  
познают  природу .  

Агрономам  хозяйств ,  например ,  известны  окраины  былых  ковыльных  степей  с  
тюльпанами  и  г орицветами ,  лесникам  -  укромные  у голки  лесных  чащ ,  деревья -великаны .  
Известны  пышноцветущие  балки ,  живописные  рощи ,  родники  со  студеной  целебной  водой .  
Причудливые  скалы ,  пещеры ,  озера ,  места  произрастания  исчезающих  растений  и  обитания  
редких  животных ,  историко -мемориальные  парки , -  все  это  неповторимые  элементы  нашей  
родной  природы ,  нашей  национальной  культуры .  

Каждому  у голку  нашей  страны  присуща  своя  красота ,  индивидуальные  особенности ,  
отличающие  е го  от  дру гих  мест .  Признаки  неповторимости  родно го  пейзажа  и грают  о громную  
роль  в  воспитании  любви  к  родному  краю .  Ландшафт  страны  -  это  та кой  же  элемент  нашего  
культурно го  достояния ,  ка к  литература ,  искусство .  Не  сохранять  памятники  родной  природы  -  
это  то  же ,  что  не  сохранять  родную  культуру .  

Глава  одиннадцатая  

О  БУДУЩЕМ  УРАЛА  
Почему  мелеют  реки? 
Вопрос  об  уменьшении  водности  Урала  не  является  новым .  Еще  в  1 7 6 7  году  в  ста тье  "О  

сбережении  и  размножении  лесов "  П .  И .  Рыч - ков  отмечал ,  что  река  Урал  в  результа те  вырубки  
лесов  сильно  обмелела ,  на  ней  появилось  множество  бродов .  

"В  прежнее  время , -  писал  Рычков , -  ко гда  леса  на  Оренбур гс кой  по граничной  линии  еще  
вовсе  не  были  тронуты ,  суда  с  провиантом  сплавлялись  в  Оренбур г  из  Верхне -Уральской  



пристани ,  устроенной  в  1 7 3 4  году .  С  1 7 6 0  года  по  мере  истребления  лесов  и  обмеления  Урала  
сплав  этот  принуждены  были  сократить " .  

Есть  исторические  данные ,  что  броды  на  Урале  существовали  и  задолго  до  Рычкова .  
Согласно  древнеперсидским  источникам  2 9  мая  1 3 9 1  года  к  Яику  подошло  двухсоттысячное  
войско  Тимура  (Тамерлана ) .  Проводник  ска зал  Тимуру :  "У  этой  реки  три  переправы :  одна  
называется  Айгыр -ял ,  вторая  -  Бур - кичид ,  тре тья -  Чампа - кичид " .  Историки  пола г ают ,  что  войско  
Тимура  переправилось  через  Урал  выше  г орода  Орска ,  а  названные  переправы  расположены  
между  Орском  и  Оренбур гом .  Этот  исторический  факт  свидетельствует  о  том ,  что  даже  6 0 0  лет  
назад  Урал  можно  было  перейти  вброд  в  начале  лета .  

Не  отличался  большой  водностью  Урал  и  в  прошлом  веке .  Реке  все гда  были  присущи  
о громные  колебания  по  сезонам  года .  Под  воздействием  деятельности  человека  эти  колебания  
с тока  с тали  еще  более  значительными .  

Существенно  изменился  и  г идроло гический  режим  Урала :  за  последние  5 0  лет  заметно  
сократилась  суммарная  водность  Урала .  Специальными  исследованиями  установлено ,  что  с  
тридцатых  годов  средний  многолетний  г одовой  с то к  реки  у  Оренбур га  уменьшился  на  1 , 1  
кубических  километра ,  что  составляет  1 8 - 2 0  процентов  от  бывшего  расхода  Урала .  А  в  среднем  
ниже  поста  Кушум  Урал  сейчас  недобирает  еже годно  2 - 3  кубических  километра  воды .  К  коятау  
столетия  ожидается  уменьшение  с тока  на  4 0 - 5 0  процентов .  

Причинами  снижения  водности  Урала  явилось  водопотребление  для  нужд  
промышленности ,  сельско го  хозяйства ,  населения .  К  немалым  по терям  былого  расхода  Урала  
привело  ре гулирование  речно го  с тока  в  прудах  и  водохранилищах .  Особенно  ощутимы  эти  
потери  в  маловодные  годы ,  ко гда  водность  реки  и  без  то го  очень  мала .  

Строительство  искусственных  водоемов  и ,  прежде  все го  Ириклинско го  водохранилища ,  
привело  к  заметным  изменениям  внутрисезон -но го  распределения  с тока .  Так ,  объем  весенне го  
половодья  в  среднем  течении  реки  снизился  на  2 5  процентов .  Произошли  изменения  водного  
режима  реки ,  сроков  половодья ,  ледостава  и  т .  д .  

В  настоящее  время  в  бассейне  Урала  существует  пять  крупных  водохранилищ :  
Верхнеуральское ,  Магнито горское ,  Ириклинское ,  Верх -некуманское ,  Кар галинское .  В  1 9 8 5  году  
с тало  заполняться  шестое  -  Актюбинское  -  на  реке  Илек .  

Строительство  водохранилищ ,  и  в  первую  очередь  Ириклинско го  гидроузла ,  позволило  
несколько  с гладить  отрицательные  последствия  уменьшения  меженно го  с тока .  Воздействие  
Ириклы  на  объем  весенне го  паводка  не  очень  заметно .  Но  в  летнюю  и  зимнюю  межени  попуски  
воды  из  водохранилища  значительно  повышают  уровень  воды  в  реке ,  приближая  е го ,  вероятно ,  
к  отметке  тех  времен ,  ко гда  еще  были  целы  водохранилища  леса  в  бассейне  Урала ,  игравшие  
большую  ре гулирующую  роль .  

Было  бы  неправильным  счита ть ,  что  обмеление  Урала  вызвано  только  двумя  
причинами :  безвозвратными  потерями  воды  в  водозаборах ,  водохранилищах  и  истреблением  
лесов .  Большое  влияние  на  водный  режим  реки  оказала  распашка  водоразделов  и  проводимые  
на  них  вла гозадерживающие  мероприятия .  Общеизвестно ,  что  для  то го ,  чтобы  ветры  не  сносили  
сне г  в  овра ги  и  балки ,  на  полях  проводится  сне гозадержание .  Одна  хорошо  проведенная  снежная  
пахота  накапливает  с только  вла ги ,  с колько  дают  два - три  летних  ливня .  Кроме  то го ,  сне г  
задерживается  путем  прикатывания ,  оставления  на  полях  стерни  и  создания  кулис ,  развития  
се ти  полезащитных  лесных  полос .  Вся  эта  вла га  остае тся  на  полях ,  не  доходит  до  Урала ,  но  
способствует  повышению  урожайности  сельскохозяйственных  культур .  Такие  потери  речного  
с тока  неизбежны  и  экономически  оправданны .  

Текущая  река -это  сама  жизнь  
Чрезвычайная  изменчивость  с тока  Урала  все гда  оказывала  сдерживающее  влияние  на  

экономику  в  бассейне  реки .  Действительно ,  ка к  планировать  использование  водных  ресурсов  
реки ,  если  в  течение  года  ее  водность  может  изменяться  в  сотни  раз ,  а  в  маловодные  г оды  
суммарный  сток  бывает  в  4 - 5  раз  ниже  среднемно голетне го?  В  связи  с  этим  в  годы  первых  
пятилеток  была  выработана  страте гия  ре гулирования  с тока  Урала  путем  строительства  
водохранилищ .  

Проблему  комплексно го  использования  водных  ресурсов  уральско го  бассейна  
выдвинуло  с троительство  Магнито горско го  и  Орско -Хали -ловско го  металлур гическо го  
комбинатов .  Нужна  была  научно  обоснованная  схема  рационально го  освоения  водных  ресурсов  
ре гиона  и  она  была  подготовлена  в  1 9 3 4  году  инженерами  Всесоюзно го  г осударственного  
института  по  проектированию  водохозяйственных  и  г идротехнических  сооружений  С .  Г .  
Боскисом  и  М .  Н .  Троцким .  

Инженеры  Гипровода  составили  рабочую  гипотезу  комплексно го  использования  вод  
бассейна  реки  Урал .  Гипотеза  рассматривалась  5  и  7  июля  1 9 3 4  года  на  заседании  Научно -
техническо го  совета  по  водному  хозяйству  Наркомзе -ма  СССР .  В  постановлении  это го  заседания ,  
решавшего  судьбу  Урала  на  много  лет  вперед ,  было  записано :  "Отметить ,  что  ввиду  крайней  



неравномерности  с тока  Урала  по  г одам  и  сезонам ,  полное  использование  е го  водных  ресурсов  
возможно  только  при  условии  многолетне го  ре гулирования  с тока " .  

В  "Схеме  комплексно го  использования  водных  ресурсов  реки  Урала "  1 9 3 4  г ода  была  
рассмотрена  возможность  строительства  Ириклин -ско го  водохранилища  выше  Орска ,  
Халиловско - г о  (Губерлинско го )  водохранилища ,  ниже  Орска ,  Рубежинско го  гидроузла  выше  
г орода  Уральска ,  а  та кже  ряда  водохранилищ  на  реке  Сакмаре .  Заслуживает  внимания  то ,  что  уже  
в  3 0 -х  г одах ,  ко гда  наши  ученые  и  проектировщики  были  еще  не  с толь  щепетильными  в  
эколо гических  вопросах ,  инженеры  С .  Г .  Боскис  и  М .  Н .  Троцкий  проявили  з аботу  о  будущей  
судьбе  Урала .  Было  признано  безо говорочно  целесообразным  строительство  только  одно го  Ири -
клинс ко го  г идроузла .  В  схему  включалось  и  Рубежинское  водохранилище ,  при  этом  ука зывалось ,  
что  оно  окажет  отрицательное  влияние  на  рыбное  хозяйство  нижне го  течения  Урала  и  Северно го  
Каспия .  

К  реализации  данной  схемы  приступили  лишь  в  послевоенные  г оды .  В  1 9 5 8  г оду  было  
завершено  строительство  Ириклинско го  водохранилища .  Что  же  дальше?  Вскоре  выяснилось ,  
что  с  учетом  перспек тивы  воды  в  Урале  вновь  не  хва тае т .  Серьезные  заявки  на  уральскую  воду  
с тало  предъявлять  сельское  хозяйство ,  по -прежнему  из - за  маловодья  Урала  сдерживалось  
развитие  промышленности .  

В  конце  6 0 -х  г одов  ряд  институтов  вновь  приступает  к  разработке  водохозяйственных  
проблем  бассейна  Урала .  В  1 9 7 1  году  институт  Гидропроект  подготовил  "Схему  комплексно го  
использования  и  охраны  водных  ресурсов  бассейна  р .  Урал " .  В  ней  нашли  отражение  
существенные  изменения  в  водохозяйственном  балансе  уральско го  бассейна .  Схема  
предусматривала  строительство  на  реке  Урал  и  е го  притоках  8  новых  водохранилищ .  

Крупнейшими  из  них  должны  были  с та ть  Актюбинское  на  Илеке ,  Янгельское  в  верховьях  
Урала ,  Алтайское  на  Большом  Кумаке ,  Медно - г орское  на  Сакмаре .  Несколько  позднее  к  э той  
плеяде  проектируемых  рукотворных  морей  было  добавлено  Маячное  водохранилище  на  Большом  
Ике .  Важное  дополнение  к  "Схеме  1 9 7 1  года "  было  сделано  Оренбур гс ким  НИИ  охраны  и  
рационально го  использования  природных  ресурсов ,  который  вслед  за  авторами  "Схемы  1 9 3 4  
года "  разработал  проект  Губерлинско го  водохранилища  на  реке  Урал .  Примечательно ,  что  
большинство  новых  г идроузлов  намечено  было  создавать  в  г орных  районах  бассейна  Урала ,  где  
площади  за топления  и  ущерб  окружающей  природе  не  с толь  велики ,  ка к  на  равнине .  Но  решить  
все  водохозяйственные  проблемы  бассейна  эти  водохранилища  не  могли .  Поэтому  в  "Схему  1 9 7 1  
года " ,  та кже  ка к  и  в  "Схему  1 9 3 4  года " ,  было  включено  Галицинское  (Рубежин -ское )  
водохранилище  в  3 6  километрах  выше  г орода  Уральска .  По  проекту  здесь  должна  была  
подняться  плотина  высотой  2 2  метра .  Она  позволяла  накопить  до  6  кубических  километров  
воды .  Галицинское  море  заняло  бы  г ромаднейшую  площадь  в  1 1 7 0  квадратных  километров ,  
длина  е го  составила  бы  1 8 0  километров  с  наибольшей  шириной  у  села  Бурлин  -  1 1  километров .  

За  счет  Галицинско го  водохранилища  предусматривалось  ре гулярное  орошение  на  
площади  2 7 4  тысячи  г е к таров ,  лиманное  орошение  - - 3 0 9  тысяч  г е к таров ,  обводнение  пастбищ -
1 5 5 8  тысяч  г е к таров .  Планировалось  та кже  развитие  рыбно го  хозяйства .  

Однако  посмотрим ,  что  представит  этот  водоем  в  натуре .  Средняя  глубина  
водохранилища  составит  3  метра .  Огромные  площади  займут  мелководные  заливы  и  плесы  на  
бывшей  высокой  пойме .  Из - за  бо га тс тва  реки  взвешенными  частицами ,  днище  водохранилища  
будет  быстро  заноситься  плодородным  илом .  Летом  эти  мелководья  станут  сильно  про греваться  
и  зараста ть  водной  растительностью .  Зимой  в  результа те  сработки  водохранилища  они  буду т  
придавливаться  льдом ,  что  приведет  к  заморным  явлениям .  Из - за  мало го  притока  воды  
Галицинское  водохранилище  будет  характеризоваться  слабым  смешением  воды ,  ко торое  
свойственно  с тоячим  водоемам .  

А  теперь  посмотрим ,  что  окажется  на  дне  рукотворно го  водоема .  Он  за топит  около  6 0  
тысяч  г е к таров  прекрасных  пойменных  лу гов  и  4 0  тысяч  г е к таров  пойменных  лесов ,  в  том  числе  
уникальные  дубравы .  Уничтожатся  местообита -ния  многих  ценных  и  редких  видов  растений  и  
животных ,  под  водой  окажется  участок  уральской  поймы ,  протяженностью  1 8 0  километров .  

Невосполнимый  ущерб  будет  нанесен  нерестилищам  осетровых  рыб .  Более  6 0 0  г е к таров  
их  площади  выйдут  из  с троя .  А  ведь  на  них  нерестятся  -  белу га ,  осетр ,  шип ,  причем  самые  
крупные  эк земпляры ,  которые  поднимаются  по  реке  наиболее  высоко .  Огромный  ущерб  окажет  
новый  водоем  рыбохозяйственным  у годьям  нижне го  течения .  В  маловодные  годы  
водохранилище  будет  нас только  задерживать  весенний  паводок ,  что  за труднит  или  сделает  
невозможным  икрометание  осетровых  в  нижнем  течении  реки .  Резкое  снижение  весенне го  
половодья  па губно  скажется  на  природе  уральской  поймы .  Лишенные  весенней  вла гозарядки ,  
высохнут  леса  высокой  и  средней  поймы  Урала ,  которые  сплошной  полосой  тянутся  до  села  
Антонова ,  а  отдельные  массивы  доходят  до  Индерборско го .  Превратятся  в  полупустынные  
у годья  около  4 0 0  тысяч  г е к таров  заливных  лу гов  нижне го  плеса .  Строительство  Галицинско го  
водохранилища  станет  ка тас трофой  для  экосистемы  дельты  Урала  с  ее  уникальными  местами  
размножения  и  на гула  рыб  и  промыслами  союзно го  значения .  



Сооружение  Галицинско го  гидроузла  удалось  предотвратить .  И  это  крупная  победа  
ученых -эколо гов  -  Урал  спасен  от  неминуемой  эколо гической  де градации .  Но  сохранились  на  
бума ге  десять  дру гих  проектов  о громных  для  Урала  водохранилищ .  Разработаны  комплексные  
схемы  "обуздания "  реки  -  полно го  ре гулирования  ее  с тока .  

При  решении  вопроса  о  том ,  строить  или  не  строить  водохранилище ,  недопустимы  
проявления  местничества .  Например ,  ореыбуржцы  считают  целесообразным  заре гулировать  
среднюю  часть  бассейна  Урала ,  актюбинцы  не  прочь  полностью  оставить  с ток  Илека  у  себя .  
Уральцы  и  г у рьевцы  решительно  выступают  против  проектов  строительства  водохранилищ  на  
Сакмаре ,  Большом  Ике  и  на  Урале .  Они  же  нередко  недобрым  словом  г оворят  об  Ириклинском  
водохранилище ,  связывая  с  ним  многие  водохозяйственные  беды .  Вместе  с  тем ,  ко гда  вс тал  
вопрос  о  сооружении  Галицинско го  г идроузла ,  в  Уральске  и  Гурьеве  ак тивно  с тали  делить  
большую  воду ,  сулившую  тысячи  г е к таров  орошаемых  земель  и  обводненных  пастбищ ,  не  
задумываясь  о  прямом  экономическом  ущербе  и  больших  эколо гических  потерях .  Все  это  
г оворит  о  том ,  что  при  решении  водохозяйственных  проблем  необходимо  местные  интересы  
подчинить  г осударственным .  

Думается ,  что  страте гию  полно го  регулирования  с тока  Урала  ради  ре гулирования  
должна  сменить  страте гия  управления  е го  водным  балансом  с  максимальным  сохранением  и  
использованием  тех  бла гоприятных  природных  условий ,  ко торые  создала  сама  природа .  И  
действительно ,  стоит  ли  уничтожать  г а рмонично  развитые  высокопродуктивные  ландшафты  и  
природные  бо га тс тва ,  которые  даются  природой  по  су ти  даром ,  и  ценой  неизбежных  
эколо гических  поражений  создавать  доро гостоящие  природно -хозяйственные  комплексы  
местно го  значения?  

Главный  недоста ток  ре гулирования  равнинных  рек  -  невозместимая  потеря  поймы .  
Пойма  Урала  -  это  универсальная  система  лиманно го  орошения  лу гов  и  оазисно го  обводнения  
лесных  у годий ,  доведенная  природой  до  свершенства .  Вся  бо га тейшая  флора  и  фауна  уральской  
долины  обязаны  своим  существованием  веками  с кладывавшемуся  естес твенному  водному  
режиму  реки .  

Второй  важный  недоста ток  превращения  живой  реки  в  цепь  водохранилищ  -  это  
безвозвратная  потеря  плодородно го  ила ,  смываемого  с  черноземных  полей .  В  естес твенных  
условиях  смытые  с  полей  частицы  почв  участвуют  в  формировании  пойменных  отложений ,  
дельты  Урала ,  в  удобрении  подводных  почв  Урало -Каспийско го  взморья .  В  водохранилищах  
твердая  часть  весенне го  с тока  превращается  в  донный  ил ,  который  ухудшает  условия  
рыбоводства ,  эксплуатацию  водозаборных  сооружений  и  т .  д .  

Третий  существенный  недоста ток  ре гулирования  речно го  с тока  в  условиях  уральско го  
бассейна  -  снижение  самоочищагощей  способности  реки .  В  Урале  с  е го  быстрым  течением  и  
высоким  содержанием  в  воде  кислорода  не  накапливаются  разла гающиеся  ор ганические  
вещества .  В  условиях  чередования  в  русле  широких  плесов  и  песчано - г равийных  перекатов  
происходит  самоочищение  воды  от  за грязнения .  

В  плесах  отс таивается  муть ,  а  на  быстрых  перекатах  вода  насыщается  кислородом .  В  
водохранилищах  резко  ухудшается  качество  речной  воды .  Здесь  возникают  зас тойные  зоны  
накопления  за грязнений ,  наблюдается  развитие  водорослей ,  в  результа те  вода  приобретае т  
трудноустранимый  неприятный  вкус  и  запах .  

Повысить  уровень  воды  в  Урале ,  не  нарушая  е го  уникальной  э косистемы ,  все  же  можно .  
Для  это го  в  районах  крупных  городов  и  зон  отдыха  целесообразно  создавать  невысокие  
плотины ,  исключающие  за топленные  поймы .  Такое  свое го  рода  подпруживание  Урала  и  е го  
притоков  позволит  улучшить  природную  обстановку  в  г ородах  Актюбинске ,  Орске ,  Новотроицке ,  
Оренбур ге ,  Кувандыке .  

Урал  сейчас  единственная  крупная  река  южного  склона  Европы  с  незаре гулированным  
средним  и  нижним  течением .  Это  позволяет  ему  занимать  первое  место  среди  всех  европейских  
рек  по  биоло гической  продуктивности  одно го  кубическо го  метра  воды ,  по  степени  сохранности  
естес твенных  местообитаний  многих  видов  растений  и  животных .  И  очень  важно  сохранить  за  
Уралом  этот  эколо гический  приорите т ,  сделав  е го  заповедной  рекой , -  своеобразным  эталоном  
незаре гулированных  рек .  

Помощь  Волги  
Вз глянув  на  карту ,  нетрудно  убедиться ,  что  значительную  часть  поверхностно го  с тока ,  

формирующегося  на  Южном  Урале ,  разбирают  западные  и  восточные  соседи  Урала .  На  западе  
вплотную  к  Уралу  подходят  истоки  волжской  Самары  с  притоками .  На  севере ,  собрав  почти  всю  
воду  с  г орно -лесисто го  Южного  Предуралья ,  уходит  в  Каму  и  Волгу  многоводная  река  Белая .  
Практически  весь  с ток  с  восточно го  склона  Урала  Тобол ,  Миасс ,  Исеть  и  Тура  и  Тавдой  отдают  в  
бассейн  Карско го  моря .  Что  же  осталось  Уралу?  Кроме  маловодных  степей  Приуралья  да  совсем  
безводно го  Прикаспия  -  только  небольшой  сакмарский  водосбор .  И ,  естес твенно ,  что  в  этих  



условиях  возник  вопрос :  а  не  поделиться  ли  водой  Волге  и  могучим  сибирским  рекам  со  своим  
маломощным  соседом  и  отдать  часть  свое го  с тока  в  безводный  Арало -Каспийский  край?  

Но  особенно  большие  надежды  связывают  уральцы  с  каналом  Волга  -  Урал .  
Рассматривалось  несколько  вариантов  трассы  это го  канала  с  забором  воды  из  Волго градско го  и  
Саратовско го  водохранилищ .  По  одному  из  них  канал  мыслилось  начинать  из  верхне го  плеса  
Волго градско го  водохранилища .  Волжская  вода ,  обогнув  Камыш -Самарские  озера ,  самотеком  
должна  проходить  6 0 0  километров  пути  и  вливаться  в  реку  Урал  в  районе  села  Калмыкове .  
Мощность  проектируемого  канала  около  4 0 0  кубических  метров  воды  в  секунду ,  что  равно  
среднемно голетнему  расходу  Урала  у  поста  Кушум .  

Дру гой  вариант  канала  Волга  -  Урал  проложен  от  Ерусалинско го  плеса  Волго градско го  
водохранилища .  Его  трасса  пересекае т  реки  Большой  и  Малой  Узени  и  за канчивается  у  реки  Урал  
южнее  Уральска .  Общая  протяженность  этой  трассы  4 2 0  километров .  

Несколько  вариантов  канала  Волга  -  Урал  предусматривали :  забор  воды  из  Саратовско го  
водохранилища .  

В  1 9 7 2  г оду  было  завершено  строительство  Саратовско го  канала  длиной  1 2 7  
километров .  Однако  сфера  е го  деятельности  ор ганичилась  Саратовской  областью .  В  настоящее  
время  дальнейшее  строительство  канала  Волга  -  Урал  приостановлено .  

Увеличение  с тока  Урала  после  сооружения  канала  Волга  -  Урал  позволит  решить  все  
существующие  рыбохозяйственные  проблемы  Ура -ло -Каспия .  Для  то го  чтобы  поддерживать  
оптимальный  для  рыбного  хозяйства  г одовой  с ток  не  менее  8 - 1 0  кубических  километров ,  
средняя  годовая  добавка  воды  в  Урал  из  Волги  должна  составлять  3 - 5  кубических  километров  
воды  в  г од .  Если  волжская  вода  будет  подана  в  район  г орода  Уральска ,  то  это  позволит  
улучшить  обводнение  около  1 0 0 0  ге к таров  нерестилищ  осетровых ,  резко  повысить  кормовую  
базу  Урало -Каспийско го  взморья .  На  всем  пути  до  Каспияволжская  вода  будет  способствовать  
за топлению  около  3 5 0  тысяч  г е к таров  пойменных  земель ,  являющихся  нерестилищами  
частиковых  рыб ,  а  после  спада  воды  дающих  бо га тейшие  урожаи  сена .  Все  это  свидетельствует  
о  том ,  что  канал  Волга  -  Урал  является  не  только  наиболее  реальным ,  но  и  экономически  и  
эколо гически  оправданным  вариантом  преобразования  водного  режима  реки  Урал .  

Нужно  упомянуть ,  что  предла галось  немало  дру гих  способов  пополнения  водных  
ресурсов  уральско го  бассейна .  Так ,  например ,  еще  в  3 0 -х  г одах  считалась  возможной  переброска  
дополнительной  воды  в  бассейн  Урала  из  реки  Белой  в  Башкирии .  Реку  Белую  от  реки  Большая  
Юштарь  отделяет  все го  2 3  километра .  Расход  Белой  в  месте  предла гаемого  забора  воды  у  
поселка  Ира  составляет  1 0 0  кубических  метров  в  секунду .  Пятую  часть  это го  расхода  
предла галось  направить  по  каналу  в  Большую  Юша - тырь ,  а  через  нее  в  Салмыш ,  Сакмару  и  Урал .  
Однако  эта  переброска ,  вероятно ,  та к  и  останется  только  в  проек те ,  поскольку  на  реке  Белой  
доста точно  своих  водопотребителей .  В  середине  семидесятых  г одов  институтом  Южурал -
г ипроводхоз  ( г .  Челябинск )  разрабатывался  проект  переброски  с тока  рек  Туры  и  Тавды  в  реку  
Урал  у  г орода  Магнито горска .  

Ко гда  будет  осуществлена  помощь  маловодному  Уралу ,  пока  неизвестно ,  но  вполне  
очевидно ,  что  подача  воды  по  каналу  Волга  -  Урал  сулит  большие  выгоды  рыбному  хозяйству  
Ура -ло -Каспия .  

Урал  и  Северный  Каспий  
С  судьбой  Урала  тесно  связано  будущее  рыбного  хозяйства  Северно го  Каспия .  Обычно  

авторы  проектов  заре гулирования  реки  с тараются  не  каса ться  это го  вопроса ,  ссылаясь  на  то ,  
что  Урал  не  может  существенно  влиять  на  экосистему  Северно го  Каспия .  Это  ошибочное  мнение .  
Дело  в  том ,  что  Северо -Восточный  Каспий  очень  мелководен  и  поэтому  отступление  сюда  
пресной  воды  из  Урала  оказывает  большое  влияние  на  состояние  подводных  пастбищ  и  
миграционных  путей  в  этом  районе .  

Рассматривая  проблемы  северо -восточной  части  Каспийско го  моря ,  необходимо  
вспомнить ,  что  еще  в  2 0 -х  г одах  нынешне го  столетия  имела  обширную  дельту  Эмба ,  которая  
впадала  в  море  несколькими  рукавами .  В  середине  и  конце  прошлого  века  в  Эмбу  в  
значительном  количестве  заходили  белу га ,  осетр ,  севрюга ,  шин .  У  устья  Эмбы  был  развит  
промысел  осетровых .  Но  в  3 0 -х  г одах  в  связи  с  осолонением  северо -восточно го  Каспия  и  
снижением  уровня  моря  рыбные  промыслы  на  Эмбенском  взморье  пришли  в  упадок .  А  к  1 9 3 9  
году  с ток  Эмбы  уже  не  дости гал  моря .  В  результа те  исчезли  все  кормовые  поля  воблы ,  леща ,  
сазана  к  востоку  от  зоны ,  опресняемой  Уралом .  

В  настоящее  время  в  многоводные  годы  Урал  создает  относительно  бла гоприятные  
условия  для  жизни  полупроходных  рыб  южнее  дельты ,  но  в  маловодные  соляная  вода  со  
стороны  Мертво го  сора  и  мелководий  дости гае т  устья  Урала  и  г убит  не  только  бентос ,  но  и  
молодь .  От  поступления  пресной  воды  в  Каспий  из  Урала  зависит  состояние  бо га тых  пастбищ  
между  Волгой  и  Уралом ,  которые  используются  рыбами  и  уральско го  и  волжско го  
происхождения .  Это  свидетельство  то го ,  что  зоны  опреснения  Волги  и  Урала  представляют  



единую  эколо гическую  систему .  На  ее  состояние  большое  влияние  оказывают  резкие  колебания  
водности  Урала .  

Но  несмотря  на  маловодность  Урала  и  ухудшение  эколо гических  условий ,  создающихся  
в  море  вблизи  е го  устья ,  Урало -Каспийский  район  пока  сохраняет  свое  большое  
рыбопромысловое  значение .  Это  нужно  учитывать  и  в  Оренбур ге ,  и  в  Уральске .  На  единицу  с тока  
-  1  кубический  километр  -  Урал  дает  в  среднем  в  2 -  2 , 5  раза  больше  частиковых  и  в  1 0  раз  
больше  осетровых  рыб ,  чем  Волга .  По  данным  Гурьев -ско го  учено го  Песериди  Н .  Е . ,  после  1 9 6 4  
года ,  ко гда  промысел  с тал  осуществляться  только  в  реках ,  "окупаемость "  рыбой  одно го  
кубическо го  метра  пресной  воды  в  Урале  превышала  т а ковую  Волги  по  судаку  в  3 - 2 0  раз ,  сазану  
-  в  2 - 8  раз ,  жереху -  до  1 0 0  раз ,  по  вобле -  в  1 - 2  раза .  В  конце  семидесятых  г одов  рыбопро -
дуктивность  одно го  кубическо го  километра  уральской  воды  по  осетровым  была  в  1 5  раз  выше ,  
чем  у  Волги .  

Несмотря  на  то ,  что  средний  уровень  солености  Северно го  Каспия  определяется  Волгой ,  
Урал  значительно  улучшает  жизненно  необходимые  условия  для  обитания  ценных  промысловых  
рыб ,  создавая  сильно  опресненную  зону  площадью  до  2 5  тысяч  квадратных  километров .  
Ихтиоло гами  установлено ,  что  в  Приуральской  зоне  Северно го  Каспия  формируется  
значительная  часть  рыбопродукции ,  ко торая  впоследствии  составляет  улов  в  дельте  Волги .  
Поэтому  в  плане  большой  мелиорации  Урало -Каспия  все гда  должен  с тоять  вопрос  о  
дополнительной  подаче  воды  в  нижний  плес  Урала ,  чтобы  поддержать  е го  исключительно  
высокую  рыбопродук - тивность ,  особенно  в  маловодные  годы .  Такое  вмешательство  человека  в  
эколо гическую  систему  оправданно  тем ,  что  самой  природой  здесь  созданы  большие  
продуктивные  мощности  и  необходимо ,  чтобы  они  не  простаивались  из - за  безводья .  

Говоря  о  сравнительной  ценности  воды ,  поступающей  в  Каспий  по  уральской  долине ,  
нужно  принимать  во  внимание  и  то ,  что  средне годовой  с ток  Урала  объемом  8  кубических  
километров  совершает  путь  протяженностью  4 0 0 -  4 5 0  километров ,  заливая  около  4 0 0  тысяч  
г е к таров  лу гов  и  обширные  системы  полойных  нерестилищ .  У  Волги  после  Волго града  этот  путь  
вдвое  короче ,  а  на  один  кубический  километр  волжской  воды  приходится  в  1 2  раз  меньше  
заливных  лу гов ,  чем  на  то  же  количес тво  уральской  воды .  Эти  сравнения  убеждают  не  только  в  
экономической ,  но  и  в  эколо гической  целесообразности  пополнения  Урала  из  Волги ,  а  в  
перспек тиве  и  за  счет  части  с тока  сибирских  рек .  

Развивая  мысль  о  необходимости  управления  водным  режимом  Урала ,  следует  заметить ,  
что  приток  речных  вод  в  Северный  Каспий  должен  быть  продуман  та к ,  чтобы  обеспечивалось  
хорошее  смешение  пресных  вод  с  солоноватыми ,  улучшающее  кормовые  условия  и  исключающее  
заморные  явления .  

Вероятно ,  заслуживает  внимания  и  вопрос  возрождения  реки  Эмбы ,  что  позволит  
восстановить  неко гда  единую  опресненную  зону  Северно го  Каспия  от  Эмбы  до  Волги .  
Источником  пополнения  с тока  Эмбы  могут  быть  либо  сибирские ,  либо  вол го -уральские  воды .  
Все  эти  вопросы  придется  решать  на  рубеже  2 0 0 0  года ,  а  возможно ,  и  несколько  раньше .  

Вернуть  природе  долг  
Малые  реки ,  питающие  г лавную  водную  артерию  Южного  Урала  и  Северно го  Прикаспия ,  

ка к  мельчайшие  вла гоносные  сосуды  пронизывают  все  части  уральско го  бассейна .  В  реку  Урал  
несут  воду  около  6 5 0  речек  протяженностью  более  1 0  километров .  У  всех  малых  рек  ес ть  
собственные  имена ,  данные ,  ка к  правило ,  довольно  давно  тюркскими  народами ,  кочевавшими  в  
приуральских  степях  в  прошлом .  Среди  этих  названий ,  даже  в  совершенно  безлесных  ныне  
районах ,  мы  встречаем  та кие ,  ка к  Кара - г ай -  "сосновая " ,  Терекла - " тополевая " ,  Усак -ла  -  
"осиновая " ,  Кармалка  -  "вязовая " ,  Тал -ла  -  "ивняковая " ,  Муюлды  -  "черемуховая " ,  Кара ганка  -
"чилижная " ,  Каинды  - "березовая " .  

Из  названий  ясно ,  что  первопоселенцы  края  зас тали  на  бере гах  малых  рек  
разнообразную  древесную  растительность  и  придавали  ей  большое  значение .  Обращают  на  себя  
внимание  речки  с  русским  названием  Елшанка ,  их  только  в  Оренбур гс кой  области  не  менее  
двадцати .  Это  название  произошло  от  русско го  слова  "елха " -  ольха ,  ольховая .  К  Елшанкам  
добавляются  Зерикла ,  Ерекла ,  Ирикла .  Они  в  переводе  с  башкирско го  тоже  "ольховые  речки " ,  
хотя  ольху  на  их  бере гах  сейчас  не  все гда  встретишь .  Да  и  наши  лесоводы  не  особенно  балуют  
черную  ольху  своим  вниманием .  Между  тем  это  очень  быстрорастущее  дерево ,  хорошо  
за теняющее  ручьи ,  надежно  предохраняющее  родники  от  заиления .  Еще  в  середине  прошлого  
века  в  районе  Илецкой  защиты  (ныне  г ород  Соль -Илецк )  черная  ольха  с  успехом  разводилась  в  
пойме  Илека .  Не  вызывает  сомнения ,  что  наблюдения  древних  жителей  Уральско го  бассейна ,  
которые  они  передали  нам  в  сохранившихся  г ео графических  названиях ,  и  сам  многовековой  
опыт  природы  мы  должны  учитывать  и  се годня .  

Примечательно ,  что  названия ,  данные  нашим  речкам  тюркскими  народами ,  то  ес ть  более  
древние  по  происхождению ,  несут  информацию  о  лесистости ,  водности  рек ,  об  обилии  животных  
на  бере гах .  В  более  поздних  русских  названиях  рек  чаще  встречаются  та кие ,  ка к  Грязнушка ,  



Сухушка ,  Песчанка ,  Каменка ,  Суходол .  Это ,  несомненно ,  свидетельство  перемен ,  происшедших  с  
малыми  реками  в  результа те  вырубки  лесов  и  кус тарников  по  их  бере гам .  Таким  образом ,  
рассматривая  проблему  малых  рек  в  историческом  плане ,  нужно  признать  их  обмеление  ка к  
расплату  за  прошлые  ошибки ,  а  начавшееся  движение  по  облесению  малых  рек  -  ка к  
возвращение  долга  природе .  

Уделяя  внимание  облесению  малых  рек ,  не  следует  забывать  и  о  больших .  Ведь  и  Урал ,  
и  Сакмара ,  и  Илек  в  своих  верховьях  являются  та кими  же  мелкими ,  хрупкими ,  ле г коуязвимыми  
водотоками .  Для  обследования  истоков  Урала ,  Сакмары ,  Большого  Ика  и  не которых  дру гих  рек  
бассейна  была  ор ганизована  специальная  экспедиция .  

Особое  значение  имеет  состояние  истока  Сакмары  -  крупнейшего  и  самого  многоводно го  
притока  Урала , -  каждый  тре тий ,  четвертый  г од  она  дает  более  половины  суммарно го  с тока  воды  
уральско го  бассейна .  Сакмару  обычно  на зывают  г орно -лесной  красавицей ,  та кой ,  ка кой  ее  знают  
выше  и  ниже  г орода  Кувандыка .  

И  действительно ,  к  истоку  Сакмары  экспедиция  добиралась  со  стороны  Магнито горска  
через  чащи  живописных  нагорных  березняков .  Но  на  самом  истоке  исследователи  неожиданно  
для  себя  зас тали  крупную  летнюю  ферму  совхоза  "Янгельский " .  Три  дойных  г урта  и  два  с тада  
молодняка  общей  численностью  в  6 0 0  голов  сосредоточились  на  знаменитой  поляне  Сак -мар -Баш  
(в  переводе  с  башкирско го  "Верховья  Сакмары " ) .  Лесник  местно го  обхода  показал  место ,  
считающееся  истоком  Сакмары .  Но  ни  родников  и  ника ких  водото ков  на  этом  мес те  не  оказалось .  
Остались  лишь  мокрые  места  на  скотопро гоне .  А  лесник  поведал ,  что  еще  в  конце  5 0 -х  г одов  
здесь  тремя  прозрачными  ручьями  зарождалась  река .  В  ней  водились  форель  и  хариус .  Ныне  же  
скот  полностью  за топтал  истоки  реки :  окружающие  лу га  превращены  в  ското -сбой ,  прекратилось  
возобновление  древесной  растительности .  Воду  для  питья  местные  животноводы  берут  се годня  
не  из  сакмарско го  родника ,  а  из  колодца .  Скот  же  г оняют  на  водопой  на  один  из  прудов  в  3  
километрах  от  истока .  

Начало  Сакмарско го  ручья  сейчас  находится  в  1 2  километрах  ниже  официально го  истока  
реки  у  села  Ахметово  Абзелиловско го  района  Башкирской  АССР .  Это  -  грязный  заиленный  
водоток  с  истоптанными  скотом  бере гами .  Экспедиция  проехала  по  нему  еще  3 0  километров .  И  
везде  ее  участники  видели  ту  же  самую  картину :  мутный ,  без  единой  рыбы  ручей ,  и  не  верилось ,  
что  это  Сакмара .  Ясно ,  что  и  в  бо га тых  лесами  районах  Южного  Урала  проблема  облесения  рек ,  а  
вернее ,  восстановления  лесов  вдоль  рек ,  стоит  доста точно  остро .  В  особой  заботе  нуждаются  
истоки  крупных  рек ,  нужно  сделать  все ,  чтобы  не  с тали  они  короче .  А  та кие  данные  ес ть . . .  
Сравнение  с тарых  карт  с  современной  местностью  и  опрос  местных  жителей  показали ,  что ,  
например ,  длина  Чагана  уменьшилась  на  9 ,  Иртека  -  на  6 ,  Кинделя  -  на  5 ,  Донгуз  -  на  1 2 ,  Утвы  в  
Уральской  области  -  на  4  километра .  Илек  с тал  короче ,  а  е го  исток  Жарык  пересох .  

В  1 9 8 1  году  специальным  постановлением  Совета  Министров  РСФСР  было  утверждено  
"Положение  о  водоохранных  полосах  ( зонах )  малых  рек  РСФСР " .  Подобное  постановление  
принято  Советом  Министров  Казахской  ССР .  В  соответс твии  с  ним  водоохранной  зоной  является  
территория ,  приле гающая  к  акваториям  малых  рек ,  на  каждой  ус танавливается  специальный  
режим  в  целях  предотвращения  за грязнения ,  засорения ,  истощения  вод  и  з аиления  водных  
объектов .  

В  состав  водоохранной  зоны  включаются  поймы  рек ,  подпойменные  террасы ,  бровки  и  
кру тые  склоны  коренных  бере гов ,  а  та кже  балки ,  овра ги ,  непосредственно  впадающие  в  речную  
долину .  В  пределах  водоохранной  зоны  по  бере гам  малых  рек  выделяется  прибрежная  полоса ,  
представляющая  собой  территорию  стро го го  о граничения  хозяйственной  деятельности .  

Ширина  водоохранной  зоны  устанавливается  от  летне го  уреза  воды  для  рек  длиной  до  
5 0  километров ,  шириной  -  1 0 0  метров ,  длиной  до  1 0 0  километров ,  шириной  -  2 0 0  метров ,  длиной  -  
свыше  1 0 0  километров ,  шириной  -  3 0 0  метров .  В  водоохранной  зоне  запрещается  применение  
ядохимикатов ,  размещение  складов  минеральных  удобрений ,  животноводческих  комплексов ,  
свалок  мусора  и  т .  д .  Здесь  та кже  запрещается  строительство  промышленных  предприятий ,  
стоянка ,  мойка  и  ремонт  автотракторных  средств .  

Ширина  особо  охраняемой  прибрежной  полосы  в  з ависимости  от  кру тизны  с клонов  
может  быть  от  1 5  до  1 0 0  метров .  В  ее  пределах  запрещается  распашка  земель ,  выпас  и  
ор ганизация  летних  ла герей  скота ,  строительство  баз  отдыха  и  палаточных  г ородков .  

Для  рек  и  ручьев  длиной  до  1 0  километров  устанавливается  водоохранная  зона  шириной  
1 5  метров .  Во  всех  областях  бассейна  Урала  в  водоохранных  зонах  развернуты  широкие  
облесительные  работы .  Причем  раньше  водоохран -ные  лесные  полосы  создавались  вдоль  
речных  долин  и  были  доста точно  удалены  от  русел .  Во -доохранный  эффект  та ких  полос  
невелик .  Стало  очевидным ,  что  водоохранные  лесонасаждения  нужно  создавать  
непосредственно  в  прибрежной  полосе ,  та к ,  ка к  э то  имеет  место  в  естес твенной  природе :  все  
реки  степной  и  полупустынных  зон  до  вмешательства  человека  про текали  в  бордюре  древесно -
кус тарниковых  зарослей .  



Облесение  малых  рек  и  водотоков  -  проблема  всеуральская ,  но  в  различных  районах  
бассейна  она  имеет  свою  специфику .  Даже  в  Башкирии ,  расположенной  в  лесной  и  лесостепной  
природных  зонах ,  бере га  рек  во  многих  случаях  обезлесены ,  сильно  повреждена  кус тарниковая  
растительность  на  бере гах  рек .  Так ,  по  данным  обследования  Башкирской  лесной  станции ,  из  
9 5 0  речек  Башкирии  4 6  процентов  полностью  безлесны .  Около  половины  рек  имеют  куртинное  
или  час тичное  облесение  бере гов .  И  лишь  6  процентов  рек  сохранили  лес  на  своих  бере гах .  

На  юге  Уральской  области  и  в  Гурьевской  области  малых  рек  нет ,  но  ес ть  
многочисленные  оттоки  из  Урала  типа  Кушума ,  Багырдая  и  дру гих .  Есть  сотни  километров  
магистральных  и  оросительных  каналов ,  открытых  иссушающему  зною  и  всем  ветрам .  На  многих  
каналах  Гурьевской  области  не  встретишь  ни  одно го  деревца ,  а  ведь  в  условиях  Прикаспийской  
пустыни  испаряемость  с  водной  поверхности  превышает  1 1 0 0  миллиметров  в  г од ,  то  ес ть  в  6 -  8  
раз  больше  г одово го  количества  атмосферных  осадков .  Снизить  потери  на  испарение ,  защитить  
каналы  от  заиления  и  заноса  песком  могут  за теняющие  лесные  насаждения  из  ивы ,  тама -рикса ,  
тополя ,  прекрасно  растущих  у  воды  в  условиях  прикаспийской  пустыни .  

Лесная  растительность  является  важнейшим  Фактором ,  от  которого  зависит  " здоровье  
реки " .  Не  случайно  еще  писатель  С .  Т .  Аксаков  считал ,  что  именно  в  соединении  воды  с  лесом  
дости гае тся  красота  и  г армония  природы .  Особенно  велика  роль  древесно - кус тарниковой  
растительности  на  бере гах  водотоков .  Она  предотвращает  эрозию ,  очищает  стоки ,  защищает  
реки  от  ветра ,  излишнего  испарения ,  перегрева  воды .  

Рассматривая  отдаленные  перспек тивы  и  последствия  облесения  малых  рек ,  следует  
признать ,  что  оно  будет  влиять  не  на  водность  рек ,  а  на  их  водный  режим .  Облесение  не  
добавит  в  Урале  и  е го  притоках  ни  одно го  кубометра  воды  в  суммарном  объеме ,  но  окажет  
ре гулирующее  воздействие  -  снизит  пик  паводка  и  растянет  весеннее  половодье .  И ,  что  особенно  
важно ,  оно  повысит  уровень  воды  в  летнюю  и  зимнюю  межени ,  существенно  пополнит  г рунтовые  
воды .  

Изучение  проблемы  облесения  малых  рек  в  бассейне  Урала  показало ,  что  проводимые  и  
проектируемые  в  настоящее  время  мероприятия  по  оздоровлению  рек  основываются  на  
рекомендациях  и  разработках  институтов ,  расположенных  за  пределами  бассейна ,  базируются  на  
опыте ,  полученном  в  районах  с  отличающимися  от  уральских  природными  условиями .  Очень  
часто ,  создавая  насаждения  определенно го  типа ,  а  они  с тоят  немало  дене г ,  мелиораторы  лишь  
интуитивно  предпола гают ,  что  именно  они  будут  наиболее  эффективны .  Проводить  э ти  
мероприятия  нужно  та к ,  чтобы  не  пришлось  переделывать .  В  связи  с  этим  было  бы  
целесообразным  выделить  в  характерных  районах  бассейна  Урала  эталоны  облесения  малых  
рек ,  на  которых  можно  было  бы  реально  оценить  эколо гическую  и  экономическую  
эффективность  проводимых  мероприятий .  

Голубая  дорога  без  моторов  
Урал  -  г олубая  доро га  в  Каспий ,  издревле  он  служит  водным  путем  для  сообщения  между  

столицей  Уральско го  ка зачества  Яицким  г ородком  и  Гурьевом  для  доставки  различных  г ру зов  и  
сплава  леса .  Первый  пароход  появился  на  реке  в  1 8 8 0  году .  На  участке  Уральск  -  Оренбур г  этот  
2 5 -сильный  пароход  сделал  все го  4  рейса .  Уральское  ка зачество  решительно  выступило  против  
судоходства  на  реке ,  представляющего  большую  у грозу  рыбному  хозяйству .  В  специальном  
до говоре  ка зачье  управление  обязало  пароходство  не  пу га ть  жителей  и  рыболовов  г ромкими  
свистками ,  не  иметь  на  пароходе  нефти  и  керосина ,  не  ловить  рыбу  даже  удочками " .  До  
революции  ре гулярное  судоходство  на  Урале  та к  и  не  было  ор ганизовано .  

В  1 9 2 4 - 1 9 2 5  годах  на  Урал  с  Волги  доставили  три  парохода  и  несколько  барж ,  то гда  же  
было  ор ганизовано  пассажирское  движение  между  Уральском  и  Гурьевом .  В  1 9 3 1  году  создано  
управление  Уральско го  речно го  транспорта ,  а  с  1 9 3 2  года  суда  с тали  ре гулярно  ходить  до  
Оренбур га .  

Из - за  маловодья  и  большого  количества  перекатов  судоходство  на  Урале  было  
сопряжено  с  большими  трудностями .  Поэтому  уже  в  конце  5 0 -х  г одов  прекратилось  ре гулярное  
сообщение  на  участке  Илек  -  Оренбур г ,  а  в  6 0 -х  г одах  и  ниже  Илека .  

В  настоящее  время  Урал  используется  для  судоходства  от  пристани  Рубежинской ,  
расположенной  в  9 4  километрах  выше  Уральска .  В  Уральском  речном  пароходстве  имеется  2 5 0  
различных  судов .  Они  перевозят  г орючее ,  стройматериалы ,  зерно ,  а  на  участке  Индерборский  -  
Гурьев  -  бораты .  Средне годовой  г ру зооборот  составляет  около  3  миллионов  тонн .  

Судоходство  на  та ком  небольшом  водотоке ,  ка к  Урал ,  наносит  непоправимый  ущерб  
речной  экосистеме .  В  целях  улучшения  нави гационных  условий  на  реке  постоянно  ведутся  
дноу глубительные  работы ,  производится  разработка  пес -чано - г равийных  отложений  на  
перекатах .  Долгое  время  для  у глубления  форватера  велась  бомбежка  реки .  Еще  в  3 0 -х  годах  
были  взорваны ,  например ,  перекаты  у  Индерборско го ,  сложенные  о громными  каменными  
плитами ,ив  ре зульта те  уничтожены  самые  ценные  нерестилища  осетровых  рыб .  



Большой  урон  наносит  судоходство  воспроизводству  рыбных  запасов  Урала  и  в  наши  
дни .  Вот  что  пишет ,  например ,  известный  г уръев -ский  ихтиоло г  Н .  Е .  Песериди :  "Винты  судов  
убивают  о громное  количес тво  кормовых  ор ганизмов ,  личинок ,  молоди  и  даже  взрослых  рыб .  
Струи  воды ,  возникающие  при  движении  судов ,  разрушают  ложе  реки ,  а  в  дельте  и  бере га ,  
зарывают  в  г рунт  отложенную  икру " 1 0 .  В  последние  годы  неоднократно  поднимался  вопрос  о  
прекращении  судоходства  на  Урале .  

Была  запрещена  разработка  песчано - г равийной  смеси  в  русле  реки .  В  1 9 7 4  году  
запрещено  применение  лотовых  цепей ,  служащих  для  стабилизации  движения  судов .  Режим  
судоходства  сейчас  устанавливается  по  со гласованию  с  ор ганами  рыбоохраны .  

У  судоходства  на  Урале  нет  будущего .  И  хотя  мы  называем  Урал  голубой  доро гой -это  
доро га  не  для  моторно го  водного  транспорта .  Пусть  Урал  будет  голубой  для  каспийских  белу г  и  
осетров  к  местам  нереста  и  зеленой  доро гой  для  многочисленных  с тай  перелетных  птиц .  
Наконец ,  пусть  Урал  с танет  доро гой  для  любителей  водных  пу тешествий  на  плотах ,  лодках ,  
байдарках ,  желающих  побыть  наедине  с  неповторимой  природой  уральской  поймы .  

Заключение  
В  кни ге  сделана  попытка  обобщить  имеющиеся  сведения  о  природных  

достопримечательностях  басейна  Урала .  При  этом  автор  стремился  привлечь  внимание  
чита телей  к  прошлому  края ,  возникновению  отдельных  г ео графических  названий ,  
художественному  изображению  местной  природы  в  литературе .  Думается ,  эти  сведения  вызову т  
определенный  интерес  у  чита телей  и ,  в  первую  очередь ,  жителей  приуральско го  края ,  и  будут  
способствовать  более  у глубленному  естес твенно -научному  изучению  Урала  студентами ,  
школьниками ,  туристами ,  работниками  научных  и  учебных  учреждений .  

В  современной  жизни ,  в  условиях  все  возрастающего  антропо генно го  воздействия  на  
природу ,  проблема  сохранения  первозданных  ландшафтов  выдвигае тся  на  первый  план .  Она  
оказывается  в  числе  главных  задач  человечества  наряду  с  заботами  о  развитии  
промышленности ,  транспорта ,  сельско го  хозяйства .  Важнейшей  отличительной  чертой  
современности  является  эколо гизация  природопользования  и  практически  всех  аспектов  жизни  
общества .  

В  сельском  хозяйстве  экологизация  выражается  в  переходах :  от   химических  к  
биоло гическому  методам  защиты  урожая ,  от  экс тенсивных  к  интенсивным  методам  ведения  
хозяйства :  от  монокультур  к  поликультурам .  

В  последние  годы  наблюдается  эколо гиза -ция  промышленности  и  транспорта .  При  этом  
считается  идеальным  создание  та ко го  производства ,  ко торое  было  бы  полностью  изолировано  
от  природной  среды .  Дальнейшее  развитие  транспорта  та кже  предусматривает  снижение  е го  
влияния  на  живую  природу .  

В  этих  условиях  создаются  хорошие  предпосылки  для  сохранения  многообразия  живой  
природы  и  естес твенных  местообитаний .  Эта  цель  может  быть  дости гну та  путем  развития  се ти  
охраняемых  территорий ,  создания  "центров  выживания "  и  размножения  большинства  видов  
животных  и  растений .  Проведение  мероприятий ,  направленных  на  поддержание  разнообразия  
естес твенных  местообитаний ,  сохранение  памятников  природы  и  эталонов  малоизмененных  
природных  территорий  позволит  осуществить  э коло гизацию  современных  ландшафтов .  В  
ландшафтах  будущего  промышленно - г ород -ские  территории  и  сельскохозяйственные  у годья  
должны  г армонично  сочета ться  с  рекреационными  (приспособленными  для  отдыха )  и  
заповедными  зонами .  Современной  практикой  уже  доказано ,  что  чем  выше  степень  
хозяйственной  освоенности  ре гиона ,  тем  больший  процент  от  общей  площади  занимают  особо  
охраняемые  природные  территории .  

В  бассейне  Урала  наряду  с  районами  интенсивно го  развития  г ородских ,  г орно -
промышлен -ных  и  сельскохозяйственных  ландшафтов  имеются  слабоосвоенные  г орные  и  
пустынные  территории .  Несмотря  на  большую  плотность  заселения  сохранились  естес твенные  
местообитания  в  пойме  Урала .  Вместе  с  тем  практически  во  всех  районах  бассейна  реки  в  
последние  годы  резко  возрос  фактор  беспокойства .  С  развитием  автомобильно го  и  воздушного  
транспорта  с тали  часто  посещаться  людьми  самые  удаленные  у голки  уральско го  басейна .  Во  все  
новых  и  новых  районах  ведутся  дорожное  и  г идротехническое  строительство ,  прокладка  
трубопроводов  и  линий  электропередач .  Оказались  распаханными  все  при годные  для  это го  
земли .  Орошение  и  обводнение  степей  и  пустынь  сделало  возможным  широкое  
сельскохозяйственное  освоение  еще  недавно  совсем  безлюдных  районов .  

Такое  планомерное  наступление  человека  на  малообжитые  районы  приводит  к  
уничтожению  естес твенных  мест  обитания  уникальной  флоры  и  фауны  Западного  Казахстана .  
Все  это  побудило  автора  провести  обследование  наиболее  ценных  ландшафтов  бассейна  Урала ,  
которые  не  должны  подлежать  хозяйственному  освоению .  В  совокупности  они  составляют  то т  
заповедный  резерв ,  который  позволит  не  только  сохранить  г енофонд  живой  природы  и  



обеспечить  необходимое  эколо гическое  равновесие  в  бассейне ,  но  и  служить  своеобразной  
системой  контроля  за  состоянием  природной  среды .  

"Стержнем  жизни "  бассейна  является  долина  Урала .  Уникальнос ть  ее  эколо гической  
системы  на  общем  фоне  окружающих  ландшафтов  прослеживается ,  начиная  со  средне го  течения .  
Реку ,  а  точнее  состояние  ее  экосистемы ,  можно  рассматривать  в  качестве  индика тора  
рациональности  природопользования  в  бассейне .  

В  последние  годы  проблемы  Урала  с тали  предметом  особо го  внимания  партийных ,  
советс ких ,  научных  и  производственных  ор ганизаций  всех  областей ,  расположенных  на  берегах  
древней  реки .  Создан  Межреспубликанский  комите т  по  охране  и  рациональному  использованию  
природных  ресурсов  бассейна  реки  Урал .  Люди  с тали  с  большей  ответс твенностью  относиться  к  
преобразованию  водного  режима  реки :  выделена  заповедная  зона  Урала ,  о граничено  
судоходство ,  запрещена  разработка  г равия  в  русле  реки ,  взяты  под  охрану  пойменные  и  
прибрежные  леса ,  ведется  облесение  малых  рек  и  расчистка  родников .  И  нет  сомнения ,  что  река  
Урал  ка к  прекраснейшая  часть  ландшафта  нашей  страны  будет  сохранена .  Этим  оптимистическим  
утверждением  я  и  завершу  расска з  о  голубой  доро ге  к  Каспию  -  Яике  -  Урале ,  о  е го  прошлом ,  
настоящем  и  будущем .  
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