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Определены типы карста по характеру рельефа, составу 
карстующихся пород и условиям их залегания. В районе иссле-
дований развит равнинный карбонатный и сульфидный карст 
на складчато-глыбовой основе Зауралья. Охарактеризованы 
пространственные закономерности распространения карстовых 
форм и активность их развития. Установлено, что в Башкирском 
Зауралье доминирует карбонатный карст, сульфидный карст 
имеет подчиненное значение и развит локально. Наибольшее 
распространение карбонатный карст получил на Кизило-Ур-
тазымской равнине в известняках кизильской свиты нижнего 
карбона, наименьшее – на Сакмаро-Таналыкской равнине, где 
он связан с карбонатными прослоями зилаирской свиты верх-
недевонского-нижнекаменноугольного возраста. Наибольшая 
закарстованнсть приурочена к тектоническим нарушениям и ли-
тологическим контактам, то есть к зонам, где целостность кар-
стующегося массива нарушена, которая выступает определяю-
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щим фактором, развития карста и распространения его форм. 
Главной особенностью карста Башкирского Зауралья является 
преобладание древних погребенных карстопроявлений над 
современными формами, что свидетельствует о более актив-
ном развитии карста в геологическом прошлом – в мезо-кайно-
зойский этап геологического развития территории. Произведена 
оценка карстовой опасности территории региона. Установлено, 
что основная его часть по карстовой опасности относится к не-
опасной, но имеются районы потенциально опасные, малоопас-
ные и умеренно опасные. Наряду с отрицательным влиянием 
карста на хозяйственное освоение территории, указано его по-
ложительное значение в регионе на формирование полезных 
ископаемых.

Ключевые слова: карбонатный карст, сульфидный 
карст, карстовые формы, карстовая опасность, полез-
ные ископаемые
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PLAIN KARST OF THE BASHKIR TRANS-URALS AND ITS 
PRACTICAL SIGNIFICANCE

This paper determines the types of karst judging from the relief 
pattern, composition of karst rocks and conditions of their occurrence. 
The area of research shows the development of plain carbonate and 
sulfide karst on the folded-block basement of the Trans-Urals. Char-
acterization is given to spatial distribution patterns of karst forms 
and the activity of their development. It has been established that in 
the Bashkir Trans-Urals carbonate karst is prevailing, while sulfide 
karst developed locally is of much less significance. Carbonate karst 
is the most widespread in the Kizil-Urtazymka plain of the Lower 
Carboniferous Kizil Formation and is the least frequent in the Sak-
mar-Tanalyk plain, where it is associated with carbonate interbeds 
of the Upper Devonian-Lower Carboniferous Zilair Formation. The 
most intense karstification is associated with tectonic disturbances 
and lithological contacts, that is with the zones where integrity of 
the karst massif is broken, this being the decisive factor for the de-
velopment of karst and distribution of its forms. The main feature of 
karst in the Bashkir Trans-Urals is the prevalence of ancient buried 
karst over recent forms, reflecting more active development of karst 
in the geological past – at the Meso-Cenozoic stage of geological 
development of the region. Karst risk assessment has been made 
in the region under consideration. It has been found out that for the 
most part the region falls into the non-hazardous category, yet there 
are potentially hazardous, low-hazardous and moderately hazard-
ous areas. Along with the negative effects of karst on the economic 
development of the territory, its positive significance is indicated in 
regard to the formation of mineral resources.

Key words: carbonate karst, sulfide karst, karst forms, 
karst hazards, minerals.
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РАВНИННЫЙ КАРСТ БАШКИРСКОГО ЗАУРАЛЬЯ И ЕГО ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ

Введение. Одним из приоритетных на-
правлений Среднесрочной комплексной про-
граммы экономического развития Зауралья 
(в редакции Постановления Правительства 
Республики Башкортостан от 14.09.2017  
№ 426) является развитие социально-быто-
вой, инженерной и дорожной инфраструк-
туры: строительство новых жилых микро-
районов, ввод новых объектов социальной  
и транспортной инфраструктуры.

Планирование строительства новых со-
циально-экономических объектов, разработ-
ка генеральных схем расширения сущест-
вующих населенных пунктов и проектиро-
вание новых, планирование строительства 
отдельных объектов, а также дальнейшая их 
безопасная эксплуатация, требует учитывать 
развитие опасных геологических процессов, 
одним из которых является карст. Он широко 
распространен на всей территории Башкор-
тостана, в том числе и в Башкирском Заура-
лье.

Специальных работ, характеризующих 
карст равнинного Зауралья Башкортостана с 
оценкой его практической значимости, ранее 
не проводилось.

Цель и исходные данные. Целью иссле-
дований является выявление основных про-
странственных закономерностей интенсив-
ности распространения и активности разви-
тия равнинного карста территории Зауралья 
в границах Республики Башкортостан (РБ) 
для их учета в хозяйственном освоении тер-
ритории.

Исходными данными для достижения 
поставленной цели послужили карты по-
раженности территории проявлениями эк-
зогенных геологических процессов (ЭГП) 
масштаба 1:200 000, содержащиеся в произ-
водственном отчете ОАО «Башкиргеология» 
(Смирнов А.И., 1994 г.). Карты пораженнос-
ти составлены на основе дешифрирования 
аэрофотоснимков масштаба 1:17500–25000 
1953-1955 гг. залета, которые подтверждены 
полевым исследованиями проявлений карста 

на ключевых участках. Они актуализирова-
ны нами современными данными по карсту 
рассматриваемой территории с использова-
нием передовых ГИС-технологий на основе 
отечественного программного продукта ГИС 
«Карта 2011» (КБ «Панорама», г. Москва).

Общая характеристика и типы карста 
региона. В административном отношении 
равнинный карст Башкирского Зауралья рас-
пространен в Абзелиловском, Баймакском, 
Зилаирском, Учалинском и Хайбуллинском 
муниципальных районах РБ.

В структурном отношении равнинное 
Зауралье охватывает Магнитогорский мега-
cинклинорий, в пределах которого (в грани-
цах Башкортостана) сформированы Кизило- 
Уртазымская и Сакмаро-Таналыкская рав-
нины с денудационно-аккумулятивным и 
структурно-денудационным типами рельефа 
соответственно. К западу от Кизило-Урта-
зымской равнины до низкогорных хребтов 
Ирендык-Крыкты располагаются  грядово-
мелкосопочные предгорья восточного скло-
на Урала с денудационным структурно-лито-
морфным типом рельефа [1].

В общей схеме районирования карста 
Башкортостана по условиям залегания кар-
стующихся пород и характеру рельефа на 
рассматриваемой территории распространен 
равнинный карст на складчато-глыбовой ос-
нове [2], а по составу карстующихся пород 
здесь развит в основном карбонатный карст 
и локально-сульфидный [3, с. 162]. 

Карбонатный карст связан с известня-
ками и доломитами каменноугольного воз-
раста, а также с известняковыми прослоями 
среди эффузивно-осадочных образований 
силура – нижнего карбона. По степени пе-
рекрытости карстующихся пород некарсту-
ющимися здесь распространен преимущес-
твенно покрытый подэлювиально-делюви-
альный карст, а на весьма небольших площа- 
дях − перекрытый (подаллювиальный или 
камский [4, с. 74]) и открытый (голый или 
средиземноморский) [4, с. 60]. 
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Еще в 60-х гг. прошлого столетия в ходе 
государственной гидрогеологической съем-
ки масштаба 1:200000 (Андрианов Г.М.,  
Терещенко С.М., Толстунова Н.Н., Фатхул-
лин Р.А. и др.) установлено, что закарстован-
ные зоны наиболее часто приурочены к тек-
тоническим нарушениям и литологическим 
контактам, где целостность карстующегося 
массива нарушена.  

Поверхностные карстопроявления кар-
бонатного карста представлены воронками, 
колодцами, понорами и провалами. 

Наиболее представительны и разнооб-
разны карстовые формы рельефа на Кизило-
Уртазымской равнине, где их образование 
обусловлено развитием карстового процесса 
преимущественно в кизильских известняках 
нижнего карбона. Здесь развиты разнооб-
разные по форме воронки с поперечником 
до 70 м и глубиной до 15 м, а также колод-
цы, поноры, желоба, борозды. На участках, 
где известняки выведены на поверхность 
форма воронок чаше-, большей частью – ко-
нусообразная. Там же, где они перекрыты 
пестроцветными плиоцен-плейстоценовыми 
рыхлыми образованиями, карстовые формы 
рельефа исключительно блюдцеобразные.

На Сакмаро-Таналыкской равнине сов-
ременные проявления карста на поверхнос-
ти встречаются главным образом в пределах  
северной части водораздельного пространс-
тва Сакмаро-Таналыкского междуречья, где 
они связаны с карбонатными прослоями 
зилаирской свиты (D3-C1t) и представлены 
исключительно воронками блюдцеобразной 
формы и западинами. Поперечник их дости-
гает 200-300 м. Известны на западной окра-
ине Сакмаро-Таналыкской равнине и ворон-
ки, связанные с кизильскими известняками 
(C1kz). Размеры их невелики (до 30-50 м в 
поперечнике), больших по площади карсто-
вых полей они не образуют. 

В пределах восточных предгорий Юж- 
ного Урала современные поверхностные 
карстопроявления обусловлены развитием 

карста в известняках и доломитах нижнего 
карбона. Сосредоточены они здесь главным 
образом на выровненных межгрядовых доли-
нообразных понижениях. Очень редко встре-
чаются они в пределах самих гряд, где они 
развиты на участках выхода на поверхность 
прослоев известняков и доломитов, залегаю-
щих среди эффузивов. Наибольшая встреча-
емость и разнообразие поверхностных карс-
товых форм в предгорьях восточного склона 
Южного Урала наблюдается на эрозионных 
террасах. Здесь они образуют небольшие по 
площади поля, а располагаясь цепочками – 
карстовые лога. Поперечник воронок здесь, 
как правило, не превышает 50 м, а глубина –  
10 м. Кроме них здесь нередки колодцы и  
поноры, в которых происходит частичное 
или полное поглощение поверхностных во-
дотоков. Так, в бассейне р. Мал. Кизил в 
подножье хр. Крыкты стекающие с хребта 
поверхностные воды перехватываются глу-
бокими (8-15 м) понорами в известняках и 
появляются на поверхности через 1-1,5 км 
в виде высокодебитных родников с дебитом 
более 20 л/с [5].

Повсеместно максимальная встречае-
мость современных карстовых форм рель- 
ефа в Зауралье характерна для участков, в 
пределах которых известняки выведены на 
поверхность. При этом, более часто ворон-
ки встречаются на участках выхода на по-
верхность толстослоистых известняков, в 
сравнении с тонкослоистыми. Кроме того, в 
характере распространения поверхностных 
карстопроявлений прослежена четкая их ли-
нейная вытянутость по простиранию слоев 
кизильских известняков и вдоль линий ди-
зъюнктивных тектонических нарушений [2]. 
В наименьшей степени эта закономерность 
прослеживается на Сакмаро-Таналыкской 
равнине по воронкам, связанным с карбонат-
ными прослоями в терригенной зилаирской 
свите, а в наибольшей – в известняках, «за-
жатых» среди эффузивов силура и девона [3, 
с. 176].
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В целом, интенсивность распростране- 
ния поверхностных проявлений карбонатно- 
го карста, выраженная нами через поражен-
ность территории их проявлениями, отраже-
на ниже на рисунке. При этом определена  
она не в пределах карстовых полей, как ко-
эффициент закарстованности, а в пределах 
участков с однородными геолого-гидрогео-
логическими и геоморфологическими усло-
виями и типами карста. Она [по 6] характе-
ризует суммарную (накопленную) величину 
изменения геологической среды в результате 
развития карста за длительный промежуток 
времени, то есть характеризует общий «ве- 
ковой» характер развития карста в регио-
нальном плане. Пораженность территории 
карстом выражена нами процентным отно-
шением суммарной площади всех зафикси-
рованных карстовых полей и отдельных по-
верхностных карстопроявлений к площади 
участка, в пределах которого они развиты.

Исходя из характера распространения 
поверхностных карстопроявлений в равнин-
ном Зауралье, наибольшая пораженность 
ими наблюдается в пределах Кизило-Урта-
зымской равнины вдоль Кизильского разло-
ма. Обычно она составляет не более 5% при 
1–1,5 воронках на 1 км2. Лишь на единичных 
участках она достигает 10–17 и даже 38%. 
На Сакмаро-Таналыкской равнине степень 
пораженности поверхностными каротопро-
явлениями меньше. Наивысшие коэффици-
енты пораженности воронками здесь наблю-
даются на пологоволнистых частях водораз-
дельных пространств и пологих склонах, где 
они составляют обычно 1–3% при 1–3,5 во-
ронках на 1 км2.

Очень редко они достигают здесь 5–7%, 
когда в пересчете на 1 км2 площади участка 
насчитывается до 3–4 воронок. Наименьшая 
пораженность поверхностными карстопро-
явлениями в Башкирском Зауралье наблю-
дается в пределах грядово-мелкосопочных 
предгорий и не превышает обычно 2% и 
только на отдельных участках может дости-

Рис. Пораженность территории Башкирского За-
уралья поверхностными карстопроявлениями

Условные обозначения: Типы карста: 1 – горный карст 
в сильно дислоцированных образованиях Урала; 2 – 
равнинный карст в складчато-глыбовых отложениях 
Зауралья. Равнинный и предгорный карст в пределах: 
3 – Кизило-Уртазымской и 4 – Сакмаро-Таналыкской 
равнин; 5 – грядово-мелкосопочных предгорий восточ-
ного склона Урала. Пораженность: 6 – 0%; 7 – менее 
1%; 8 – 1-5%; 9 – 5-15%. Локальные проявления карс-
та: 10 – карбонатного; 11 – сульфидного. Границы:  
12 – типов карста; 13 – Республики Башкортостан;  
14 – муниципальных районов. 15 – номера муници-
пальных районов: 1 – Учалинский; 2 – Абзелиловский; 
3 – Баймакский; 4 – Зилаирский; 5 – Хайбуллинский

гать 6-13, очень редко 22% при 15,7 воронках 
на 1 км2.

Погребенные карстовые формы обна-
руживаются на глубинах до 200-300 м [3, с. 
176]. В современном рельефе они выражены 
блюдцеобразными воронками и западина-
ми, которые наибольшее распространение 
получили на Кизило-Уртазымской равни-
не. Связаны они в основном с известняками 
янгельской, уртазымской, кизильской и бе- 
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резовских свит карбона и развиты вдоль 
крупных тектонических разломов. Попереч-
ник их колеблется от 10-30 до 500-800 м, при 
глубине не более 5 м. При этом чем крупнее 
поперечник воронок и западин, тем четче во-
рожено их плоское, часто заболоченное дни-
ще. Буровыми скважинами, заложенными в 
этих понижениях рельефа Восточно-Орской 
геологоразведочной партией (П.И. Ноздрин 
и др., 1962 г.), выявлены карстовые депрес-
сии, заполненные рыхлыми кайнозойскими 
осадками мощностью от 5 до 60 м. То есть 
подобные блюдцеобразные воронки и запа-
дины в равнинном Зауралье представляют 
собой современные проявления погребенно-
го карста.

Погребенный карст имеется в бассейнах 
рек Янгельки, Бол. Кизила, Бол. и Мал. Ур-
тазымки, Сосновки и ряде других мест. Так, 
в долинах рек Янгельки и Бол. Кизила уста-
новлены подземные полости амплитудой до 
40 м [2]. В большинстве случаев они запол-
нены остаточными продуктами растворения 
известняков и плиоцен-плейстоценовыми 
образованиями. Наличие погребенных отри-
цательных форм карста, выполненных кайно-
зойскими образованиями, свидетельствует о 
древнем его развитии, что неоднократно под-
черкивалось почти всеми исследователями.

Современные подземные проявления кар- 
ста представлены нишами, гротами и пеще-
рами. Крупные доступные для непосредс-
твенного исследования карстовые полости  
в равнинном Зауралье в пределах РБ не из-
вестны. На сегодня пока зафиксировано на-
личие двух небольших пещер по рр. Бол. Ки- 
зил и Худолаз. Пещера в долине р. Бол. Ки-
зил представляет собой постепенно сужива-
ющийся коридор длиной 7 м шириной и вы- 
сотой на входе 1,0 и 1,5 м соответственно. В 
долине р. Худолаз протяженность пещеры 
составляет 12 м, при почти круглом попереч-
ном сечении диаметром 2 м.

Подводя итог характеристике карбонат-
ного карста Башкирского Зауралья необхо-

димо особо подчеркнуть, что современные 
и древние карстопроявления способствуют 
трансформации поверхностного стока в под-
земный, концентрации последнего по отде-
льным зонам или каналам, а затем разгрузке 
подземных вод в долинах рек виде карстовых 
родников дебитом до 40–50 л/с. [2]. То есть 
карст оказывает существенное влияние на 
гидрогеологические условия, что во многом 
определяет характер распределения подзем-
ных вод по территории. 

Сульфидный карст в равнинном Заура-
лье развит локально. Геологи уже давно об-
ратили внимание на наличие отрицательных 
форм рельефа над сульфидными рудными те-
лами, обусловленными их выщелачиванием. 
В отчетах по геологической съемке можно 
найти немало фактов о их наличии в восточ-
ном Башкортостане. Между тем карстоведы 
до недавнего времени сульфидный карст на 
территории РБ не выделяли. 

Наиболее полное обоснование выделе-
ния сульфидного карста, как одного из само-
стоятельного литологического типа карста, 
на наш взгляд, было дано В.А. Гаряиновым 
[7, с. 50–127], которым рудный карст опре-
делен не как процесс локализации рудного 
вещества в ранее образовавшихся карстовых 
пустотах, и не как карст в известняках, вме-
щающих тела сульфидных руд, а как карст в 
самих рудных телах. При этом он совершен-
но справедливо использовал термин «суль-
фидный карст», который обозначает (по ана-
логии с сульфатным, карбонатным и т.п.) со-
став карстующихся пород [8]. Этот термин и 
его толкование В.А. Гаряинова принимается 
и автором настоящей статьи.

На поверхности сульфидный карст пред-
ставлен округлыми и эллипсовидными блюд-
це-, очень редко чашеобразными западинами 
и воронками. Поперечник их колеблется от 
нескольких метров до десятков и первых со-
тен метров, а глубина – от 0,5 до 1–2 м. Плос-
кое дно этих воронок часто заболочено или 
занято водой. Широко они развиты на рудном 
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поле Юбилейного месторождения, особен- 
но в районе третьей залежи, выходящей на 
поверхность палеозойского фундамента под 
юрскими отложениями. Распространены они 
также в южной части Западно-Подольского 
участка сульфидной минерализации, в Ма-
канско-Петропавловской тектонической зоне 
в бассейне р. Макан и на Бузавлык-Таналык-
сом междуречье. Как указывают М.Ш. Биков 
и Ю.В. Александров (1978 г.), существовали 
они и над Бурибайским медно-колчеданном 
месторождении. В целом, по имеющимся 
сведениям, воронки, обусловленные разви-
тием сульфидного карста, известны прак-
тически на всех месторождениях Южного 
Урала, на которых рудные залежи выходят 
на поверхность палеозойского фундамента и 
подвержены гипергенным изменениям. 

По генезису поверхностные проявления 
сульфидного карста являются просадочны-
ми и суффозионными, образовавшимися над 
рудными телами, которые были подвержены 
выщелачиванию, что признается практичес-
ки всеми исследователями.

Карстоопасность. За базовые показате-
ли оценки карстоопасности, в соответствии с 
последними разработками Института геоэко-
логии РАН, взяты пораженность территории 
поверхностными карстопроявлениями и сов-
ременная активность возникновения новых 
карстовых форм [9]. 

По собранным нами данным, имеющим-
ся в архивных, фондовых и опубликованных 
источниках за последние 70 лет, образование 
новых карстовых провалов и воронок в Баш-
кирском Зауралье не фиксировалось. Прямо-
го отрицательно воздействия на населенные 
пункты и другие социально-экономические 
объекты современный карст не оказывает. 

Учитывая интенсивность распростране-
ния карстовых форм в регионе, площади с 
пораженностью поверхностными карстоп-
роявлениями менее 1%, 1–5% и 5–15% от-
несены нами соответственно к территори-
ям: потенциально опасным, малоопасным 

и умеренно опасным. Умеренно опасные в 
карстовом отношении участки невелики по 
площади (см. рис). То есть основная часть 
равнинного Башкирского Зауралья в соот-
ветствии с распространением карстующихся 
пород по степени карстоопасности относит-
ся к неопасной. 

Карст и полезные ископаемые. В рав-
нинном Зауралье Башкортостана карст, как и 
на других закарстованных территориях, спо-
собствует формированию месторождений 
полезных ископаемых. 

Анализ данных государственного кадас-
тра месторождений свидетельствует, что с 
карстом связан ряд месторождений общерас-
пространенных  полезных ископаемых.

Так, по правобережью р. Худолаз в 4 км 
восточнее г. Сибай в древней карстовой запа-
дине, образованной в кизильских известняках 
и заполненной элювиально-делювиальными 
глинисто-суглинистыми плейстоценовыми 
отложениями (погребенный карст) разведано 
Сибайское месторождение кирпичных глин 
с утвержденными запасами по категориям 
А+В+С1 7252  тыс. м3 и С2 12962 тыс. м3. 

Есть свидетельства о приуроченности 
к карстовым «ловушкам» месторождений 
россыпного золота. В Башкирском Зауралье 
известна россыпь золота «Пещерский Лог» 
[10], связанная с погребенным карстом в из-
вестняках кизильской свиты нижнего карбо-
на. Россыпь находится в одноименном логу, 
расположенном на левом склоне долины р. 
Янгельки на границе с Челябинской облас-
тью. Она разрабатывалась до 1917 года с со-
держанием золота до 1–3 г/м3 на пласт [11, с. 
162, 199].

С карстом связаны также месторождения 
подземных вод. Самым крупным на сегодня 
месторождением подземных вод в рассмат-
риваемом регионе является Кизильское мес-
торождение трещинно-карстовых вод (водо-
носный горизонт D3-C2). Зайцевский участок 
этого месторождения (основная его часть) 
расположена в МР Абзелиловский район РБ. 
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Участок был разведан для водоснабжения 
г. Магнитогорска. Запасы его утверждены в 
объеме 75 тыс. м3/сут. (протокол Роснедра 
от 25.12.2014 № 538,), в настоящее время он  
находится в госрезерве.

В равнинном Зауралье в пределах Рес-
публики Башкортостан разведан еще ряд ме- 
сторождений трещинно-карстовых вод, пред-
назначенных для хозяйственно-питьевого во-
доснабжения (Большекизильское, Уральское, 
Юлбарисовское и др.).

Необходимо также отметить, что по мне- 
нию В.А. Гаряинова, наличие поверхност-
ных проявлений сульфидного карста могут 
служить признаком для поисков медно-кол-
чеданных месторождений [7, 183–195].

Заключение. Из всех известных типов 
карста Башкортостана по составу карсту-
ющихся пород в Башкирском Зауралье до-
минирует карбонатный карст, сульфидный 
карст имеет подчиненное значение и развит 
локально.

В соответствии с распространением 
карстующихся пород, наибольшее развитие 
карбонатный карст получил на Кизило-Ур-
тазымской равнине в известняках кизиль-
ской свиты нижнего карбона, наименьшее – 
на Сакмаро-Таналыкской, где он связан с 
карбонатными прослоями зилаирской свиты 
верхнедевонского-нижнекаменноугольного 
возраста.

Наибольшая закарстованность приуро-
чена к тектоническим нарушениям и литоло-
гическим контактам, то есть к зонам, где це-
лостность карстующегося массива нарушена, 
которая выступает определяющим фактором 
развития карста и распространяем его форм.

Главной особенностью равнинного кар-
ста рассматриваемой территории является 
преобладание древних погребенных карсто- 
проявлений над современными формами,  
что свидетельствует о более активном раз-
витии карста в геологическом прошлом – в 
мезо-кайнозойский этап геологического раз-
вития территории. 

С инженерно-геологической точки зре-
ния карст, несомненно, выступает как отри-
цательный процесс, затрудняющий освоения 
площадей для строительства. Установленные 
пространственные закономерности интен-
сивности его распространения и активности 
развития позволяют говорить о малой кар- 
стоопасности территории Башкирского За-
уралья.

В то же время карст имеет и положи-
тельное значение, так как он способствует 
формированию месторождений полезных 
ископаемых, особенно месторождений под-
земных вод – одного из самого ценного по-
лезного ископаемого для жизнедеятельности 
человека.

А.И. Смирнов
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