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Аннотация. Цель статьи состоит в разработке схемы физико-географического районирования 
ландшафтных комплексов Оренбургского Приуралья, ведущим фактором формирования которых вы-
ступают красноцветные отложения.

Материалы и методы. Материалами и методическим обеспечением являются материалы лите-
ратурных и фондовых источников, также результаты ранее проведенных полевых работ по изучению 
ландшафтных комплексов красноцветных отложений. 

Результаты и обсуждение. Приоритетные вопросы, выставленные на обсуждение: неоднород-
ность геоморфологической выраженности  ландшафтных комплексов красноцветных отложений в пре-
делах Общего Сырта и в пределах Предуральского краевого прогиба, различия между ними  в эрози-
онной расчлененности и асимметрии склонов водоразделов. Ключевая особенность физико-географи-
ческого районирования сыртового рельефа, сложившегося на красноцветных молассовых отложениях 
пермского и триасового возраста заключается в совмещении разнообразных ландшафтообразующих 
факторов – неотектонических, лито-фациальных и климатических – определяющих морфологическую 
структуру ландшафтных геосистем. Наиболее важным элементом ландшафтов, сформировавшихся на 
красноцветных породах, являются элювиальные и эрозионно-денудационные формы сыртового релье-
фа, играющего роль индикатора физико-географического районирования и типизации ландшафтов Об-
щего Сырта и Предуралья.  

Выводы. Тектогенные и климатогенные факторы имеют неравнозначное значение в формирова-
нии красноцветных ландшафтов. С запада на восток отмечается нарастание значения тектонических 
процессов как в целом, так и в пределах отдельных провинций и районов красноцветных ландшафтов.
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ВВЕДЕНИЕ
Широко развитые в пределах Общего Сырта, 

Бугульминско-Белебеевской возвышенности и 
равнин Предуралья молассовые отложения пер-
мо-триасового возраста со сложным лито-фаци-
альным составом не образуют сложно дифферен-
цированные ландшафтные геосистемы с разноо-
бразными межкомпонентными взаимодействия-
ми как, например, выходы галогенно-сульфатной 
толщи кунгурских эвапоритов или известняки 

верхнепермского отдела. Красноцветы образуют 
более стабильную и инертную литогенную основу 
геосистем. Термин "красноцветные ландшафты" 
часто используется применительно для ландшаф-
тов, существовавших в Оренбургском Приуралье 
на рубеже перми и триаса. Почвы древних крас-
ноцветных ландшафтов развивались на в преде-
лах Общего Сырта преимущественно в условиях 
аккумулятивной аллювиально-озерной равнины, 
а в Предуралье – аккумулятивной болотно-озер-
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ной равнины [4, 7]. Одной из интересных черт 
ископаемых почв красноцветной эпохи является 
наличие карбонатного горизонта, что сближает 
их с семиаридными почвами современных степей 
Евразии. Однако, гумусовый горизонт отсутство-
вал. Слабый биопотенциал, а также широкое раз-
витие гипсоносных и солевых кор выветривания 
сближал ландшафты красноцветов с пустынями 
тропиков и субтропиков, но по гидротермическим 
параметрам они были ближе современным ланд-
шафтам степей [12, 14, 15].  

Морфологическая структура ландшафтов крас-
ноцветной молассы пермского и триасового возрас-
тает в Оренбургском Приуралье в большей степени 
связана с современными природными процессами, 
чем с унаследованным литоморфным основанием. 
Одним из факторов, существенно усложняющим 
морфологию ландшафтов красноцветов, являет-
ся проявление  экспозиционной неоднородности 
склонов [2]. 

Анализ ландшафтных профилей с субмериди-
ональным простиранием показывает, что экспози-
ционная асимметрия склонов усиливается в связи 
высоким содержанием в красноцветных породах 
гипсов, известняков, доломитов, отражающих их 
аридное происхождение [18]. В пределах склонов 
южных экспозиций сыртовых водоразделов чаще 
всего обнажаются породы красноцветной молассы 
и формируются характерные урочища – приречные 
яры, яруги, лбы, кручи, увалы, сыртовые мысы, 
куэстообразные гряды и гривы, денудационные 
останцы (шиханы). Таким образом, ландшафты 
красноцветных пород участвуют в формировании 
ксеротермных, субаридных и литоморфных вари-
антов степных геосистем Заволжья, тем самым ре-
грессивно возвращаясь к эпохе своего зарождения.

При физико-географическом районировании 
ландшафтов красноцветной молассы использова-
ны формы районирования ландшафтов, идентич-
ные территориально и генетически. Особое вни-
мание уделялось классам и формам инсоляцион-
ной и циркуляционной асимметрии ландшафтных 
геосистем Ф. Н.Милькова [10]. Так как большин-
ство природных комплексов на красноцветных 
породах в Оренбургском Приуралье представлено 
в рельефе резко неравносклонными водораздела-
ми, они могут быть отнесены к классу полной или 
морфологической асимметрии. 

Среди различных форм асимметрии морфо-
логические черты ландшафтов красноцветных 
отложений определяются тектонической асимме-
трией, которая связана с погружением отдельных 

блоков, принадлежащих структурным этажам 
Волго-Уральской антеклизы в сторону Прика-
спийской синеклизы; при этом поднятое северное 
крыло блоков образует серию линейных субши-
ротных гряд и увалов, нависающих над речными 
долинами и параллельно повторяющихся с севера
на юг; топографической асимметрией, которая 
определяется направлением падения горизонтов 
красноцветных толщ (с севера на юг), в результа-
те чего эрозионные врезы вскрывают обнажения 
красноцветов большой протяженности, мощности 
и выдержанности; инсоляционной асимметрией, 
проявляющейся с помощью гидротермического 
градиента на склонах разной экспозиции и при 
развитии склоновой микрозональности [8]. По-
следняя форма асимметрии наиболее ярко выра-
жена особенно в весеннее время в связи с таянием 
снега, и вследствие усиления микроциркуляции 
воздушных масс вниз по склону, что, напротив, 
уменьшает выраженность микрозон [1, 5]. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Выделение в отдельную категорию ландшафт-

ных геосистем на красноцветных молассовых от-
ложениях в Оренбургском Приуралье связано с 
двумя причинами: 1) сложностью терригенной 
толщи, накопление которой сопровождалось не-
однократной сменой лито-фациальных условий 
в условиях разрушения Уральских гор; 2) доми-
нированием эрозионно-денудационных форм ре-
льефа на красноцветных отложениях, что в При-
уралье создает особый тип долинно-балочного 
(сыртового) рельефа. 

По мнению И. С. Щукина [19] мягкие формы 
сыртового рельефа, относительная редкость вто-
ричных врезов сыртовых долов и логов связаны 
с преобладанием глинистого состава красноцве-
тов. Данное утверждение верно только в пределах 
Бугульминско-Белебеевской возвышенности, где 
обнажаются стратиграфические комплексы биар-
мийского отдела перми.

Геохимическая инертность и, одновременно, 
лито-фациальное разнообразие, кажущаяся гео-
морфологическая однородность определяют слож-
ность физико-географического районирования тер-
ритории распространения красноцветных пород. 
Среди методов ландшафтной дифференциации 
нами использовался метод ведущего фактора [9]. 
В соответствии с данным методом ландшафтные 
комплексы должны объединяться на основе лито-
генного сходства. Поскольку в области развития 
красноцветных отложений практически не сфор-
мировались резко контрастирующие яркие геоси-
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стемы, отражающие специфику воздействия лито-
генной основы на морфологию ландшафта, фактор 
широтно-зональной дифференциации ландшаф-
тов выступил на первое место, позволив говорить 
только о границах развития ландшафтов сыртовых 
водоразделов или ландшафтов красноцветных 
отложений. В пределах Общего Сырта и Бузуль-
минско-Белебеевской возвышенности проявление 
литоморфных факторов ландшафтогенеза суще-
ственно слабее широтно-зональных. В связи с этим 
нужно говорить не о литоморфности ландшафтов 
на красноцветных породах, а о том, насколько ва-
риативны геоморфологические проявления крас-
ноцветной молассы в различных неотектонических 
или топографических условиях, и как изменяются 
гидротермические и почвенно-растительные ком-
поненты в соответствии с геоморфологическими 
и лито-фациальными условиями. 

Очевидно, что совпадение области развития 
красноцветных пород и сыртового рельефа не мо-
жет быть случайным. Сыртовый рельеф в соответ-
ствии с принципом генетической обусловленно-
сти сформировался в результате взаимодействия 
современных климатических условий умеренного 
пояса Евразии с древней красноцветной молас-
сой, что может считаться уникальным случаем. 
Платообразные водоразделы, асимметричность 
склонов, высотная ярусность, широкие балочные 
формы – наиболее выразительные черты сырто-
вого рельефа Заволжья, которые формируются 
в результате совмещения семиаридного климата 
с пластами красноцветной молассы. 

При выделении провинций в первую очередь 
принимались во внимание структурно-тектониче-
ские и литолого-геоморфологические особенно-
сти территории, т.е. ключевые факторы формиро-
вание ландшафтных комплексов в области разви-
тия красноцветной молассы. В качестве основных 
индикаторов провинциальной дифференциации 
выступали [6]: основные структурно-тектониче-
ские рубежи; геохронологические границы стра-
тиграфических комплексов красноцветных пород 
пермской и триасовой систем;  лито-фациальный 
состав красноцветной молассы;  морфологиче-
ские особенности сыртового рельефа.

Для определения границ между ландшафтны-
ми районами были выбраны процессы, отражаю-
щие влияние красноцветных пород на межкомпо-
нентные взамодействия в ландшафте: тип ланд-
шафтной асимметрии и степень ее выраженности 
через контрастность выражения урочищ южных 
и северных склонов;  структура проявления скло-

новой микрозональности, которая обусловлена 
динамикой гидротермических показателей.

Метод встречаемости доминирующих гео-
комплексов применялся для обоснования границ 
ландшафтных районов. Были выделены повторя-
ющиеся в границах ландшафтного района типич-
ные урочища. 

Например, в Большекинельском районе ти-
пичными являются отдельные водораздельные 
ровняди, которые отсечены друг от друга узкими 
и почти не ветвящимися ресеквентными логами, 
выходящими между южными склонами и при-
речными ярами к речным долинам; для Ток-Са-
марского района характерны узкие и извилистые 
сыртовые гряды со ступенчатыми склонами 
и плосконаклонными вершинами, которые огра-
ничены также ресеквентными долами, но вклю-
чены в общую систему водораздельных сыртов. 
Бузулукский ландшафтный район выделяется 
протяженными линейно вытянутыми увалами, 
рассекаемыми широкими балками, часто со вто-
ричным врезом и локальными террасами. В пре-
делах Восточно-Предуральского ландшафтного 
района водораздельные блоки красноцветных 
пород представлены сыртовыми массивами и сы-
ртовыми узлами или островными горами (Козьи 
Горы и урочище Бишкаин), для Подуральского 
района обычны узкие и очень протяженные гряды 
с крутым южным склоном (Донгузские и Чернов-
ские горы), для Салмыш-Каргалинского района – 
система плосковершинных и слаборасчлененных 
увалов юго-восточного простирания. 

Для районов Предуралья красноцветные поро-
ды заключены в отдельные блоки между соляными 
антиклиналями и диапирами. При этом за счет подъ-
ема в крыльях солянокупольных структур на по-
верхность выходят породы даже не встречающихся 
на поверхности формаций красноцветной молассы. 

При выделения ландшафтных границ на изуча-
емой территории использовался метод соотнесения 
и анализа различных типов тематического райони-
рования. Сопоставлялись структурно-тектониче-
ское, палеогеографическое, геоморфологическое, 
физико-географическое, почвенное районирование 
Оренбургского Приуралья [3, 11, 13, 16, 17]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Ландшафты, литогенную основу которых 

составляет комплекс континентальных отложе-
ний красноцветной молассовой формации, обра-
зуют доминирующую в Оренбургском Приуралье 
группу геосистем. Инертные в геохимическом 
отношении терригенные красноцветные отложе-



15Вестник ВГУ, Серия: География. Геоэкология, 2023, № 2, 12-20  

Физико-географическое районирование ландшафтов красноцветных отложений в Оренбургском Приуралье

ния обусловливают доминирование при физи-
ко-географическом районировании ландшафтов 
Оренбургского Приуралья факторов широтной 
зональности, высотно-генетической ярусности и 
инсоляционной асимметрии склонов. В основу 
представляемого ландшафтного районирования 
геосистем красноцветных отложений в Оренбург-
ской области положен анализ сыртового рельефа 
по морфодинамическим особенностям, отражаю-
щим основные факторы ландшафтной дифферен-
циации территории.

Сложность районирования сыртовых ландшаф-
тов Оренбургского Приуралья состоит в литологи-
ческой повторяемости стратиграфических комплек-
сов молассовых отложений, сочетающейся с раз-
личной выраженностью геоморфологических мор-
фоструктур в пределах Волго-Уральской антеклизы 
и в Предуральском прогибе. Лито-фациальная по-
вторяемость в определенной мере обусловлена за-
кономерной сменяемостью областей седименто-
генеза по отношению к области денудации – Пра-
уралу. Существенней коррелируют ландшафты 
красноцветов с локальными тектогенными мор-
фоструктурами. Например, водоразделы Общего 
Сырта и Бугульминско-Белебеевской возвышен-
ности подчиняются субширотному простиранию 
блоковых массивов, что сопровождается неболь-
шой мощностью осадочной толщи (до 3-4 тыс. м), 
а в пределах Предуральского краевого прогиба 
при колоссальной мощности осадочной толщи 
(до 16 тыс. м) водораздельные ландшафты соот-
ветствуют межсолевым субмеридиональным бло-
кам. Однако, в обоих случаях ландшафты красно-
цветных отложений являются доминирующими 
или содоминирующими. Сыртовые водоразделы 
с обнажающимися в логах и ярах красноцветами 
придают ландшафтно-физиономическое своео-
бразие Оренбургскому Приуралью [16]. 

Классификация сыртового рельефа на крас-
ноцветной молассе, проводилась на основе вы-
явления особенностей южных склонов междуре-
чий (рис.1). Были выделены следующие группы 
рельефа: 1) асимметрично наклоненные плато 
с не расчлененным (сплошным) южным склоном; 
2) многоярусные водоразделы с глубокими эрози-
онными врезами на южных склонах; 3) полого-
выпуклые возвышенности без выраженной асим-
метрии склонов; 4) осевые субмеридиональные 
гряды с выраженными останцовыми формами; 
5) многовершинные массивы с расходящимися уз-
кими грядами; 6) увалы с пологим южным скло-
ном, волнисто изрезанным широкими долами [20]. 

Часто встречающейся формой сыртовых во-
доразделов являются односторонне наклоненное 
плато, обрывающееся в форме ступенчатого юж-
ного склона. Первые ступени южных склонов рас-
членены узкими, глубокими и короткими логами, 
не рассекающими до конца водораздельное про-
странство. Собственно сыртовый водораздел в этом 
случае представляет собой вторую ступень плато. 
На междуречьях Большого Кинеля, Мочегая, Са-
мары края асимметричных водоразделов образуют 
серии междуречных плато[11] и соответствуют ви-
сячим крыльям морфотектонических блоков. На-
клонные плато развиты по правобережьям Сока, 
среднего течения Большого Кинеля, Малого Кине-
ля, Садака, Малого Урана, Черной, Донгуза. В це-
лом, платообразные водоразделы развиты преиму-
щественно в районах распространения песчаников 
и алевролитов татарского отдела пермской системы. 

В том случае, если ресеквентные долины 
разделяют водораздел на отдельные сегменты, 
полностью его рассекая, образуется следующая 
широко распространенная форма сыртового ре-
льефа – сыртовые уступы. Они плосковершин-
ны и образуют на южных склонах водоразделов 
у впадения ресеквентов с субсеквенты сыртовые 
мысы. Предполагается, что данные особенности 
продиктованы ожелезнением песчаников татар-
ского отдела пермской системы. Правобережные 
сыртовые уступы развиты в бассейнах рек Бугу-
руслан, Кутулук, Ток, Садак, Малый и Большой 
Уран, вдоль Самара, Дема, Чебенька. 

Пологие симметричные возвышенности раз-
виты в бассейне рек Салмыш, Урал, Сакмара, Бо-
ровка. Данный рельеф связан с тектоническими 
впадинами при небольшой активности экзогенных 
процессов. Субмеридиональные также симметрич-
ные сыртовые гряды сопровождают осевую часть 
Общего Сырта и доминируют в восточной зоне 
Предуральского прогиба, располагаясь вкрест реч-
ным долинам. По нашему мнению, осевая часть 
Общего Сырта тесно связана с тектоническими 
процессами, инициированными подъемом Урала. 
В Предуралье вследствие соляного диапиризма 
красноцветы не образуют сплошного чехла как 
на западе, а залегают блоками. Вследствие соля-
ной тектоники красноцветные породы пермской 
системы выходят на поверхность в пределах реч-
ных пойм и террас. К таковым относится цепочка 
гряд вдоль левого берега реки Сакмара, а также 
гряды у сел Нежинка и Благословенка, образующие 
сужение долины реки Урал. Вследствие неотекто-
нического опускания блоки красноцветов в цен-
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Условные обозначения: 1. асимметрично наклоненные плато с не расчлененным (сплошным) южным скло-
ном; 2. многоярусные водоразделы с глубокими эрозионными врезами на южных склонах; 3. увалы с пологим 
южным склоном, волнисто изрезанным широкими долами; 4. осевые субмеридиональные гряды с выраженными 
останцовыми формами; 5. многоярусные склоны ресеквентных врезов на южных склонах водоразделов; 6. купо-
лообразные двухъярусные асимметричные слаборасчлененные плато; 7. симметричные пологие возвышенности; 
8. узкие линейные гряды с ярко выраженной асимметрией; 9. островные многовершинные узлы с расходящимися 
узкими отрогами; 10. низкогорные грядовые массивы

[The symbols are: 1. asymmetrically inclined plateaus with an undiff erentiated (continuous) southern slope; 2. multi-
tiered watersheds with deep erosive cuts on the southern slopes; 3. cliff s with a gentle southern slope, undulately indented 
with wide valleys; 4. axial submeridional ridges with pronounced remnant forms; 5. multi-tiered slopes of resequent cuts 
on the southern on the slopes of watersheds; 6. domed two-tiered asymmetric weakly articulated plateaus; 7. symmetri-
cal gentle hills; 8. narrow linear ridges with pronounced asymmetry; 9. island multi-vertex nodes with diverging narrow 
spurs; 10. low-mountain ridge massifs]

Рис. 1. Типы сыртового рельефа Оренбургского Предуралья
[Fig. 1. Types of syrt relief of the Orenburg Urals]
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Физико-географическое районирование ландшафтов красноцветных отложений в Оренбургском Приуралье

*Сплошными линиями обозначены границы физико-географических провинций, 
пунктиром – ландшафтных районов 

[*Solid lines indicate the boundaries of physical and geographical provinces, dotted lines – landscape areas]
Условные обозначения: I – Бугульминско-Белебеевская провинция: Ia – Большекинельский район; Iб – 

Придёмский район; II – Общесыртовская провинция: IIa – Ток-Самарский район; IIб – Салмыш-Каргалинский 
район; IIв – Бузулукский район; III – Предуральская провинция: IIIa – Западно-Предуральский район; IIIб –
Цетральльно-Предуральский район;  IIIв – Подуральский район; IIIг – Восточно-Предуральский район.

[The symbols are: I – Bugulminsko-Belebeevskaya province: Ia – Bolshekinelsky district; Ib – Pridemsky district; 
II – All-Syrtovskaya province: IIa – Tok-Samara district; IIb – Salmysh-Kargalinsky district; IIb – Buzuluksky district; 
III – Pre-Ural province: IIIa – Zapadno-Preduralsky district; IIB – Central-Preduralsky district; III – Poduralsky district; 
III – East Preduralsky district.]

Рис. 2. Физико-географическое районирование ландшафтов красноцветных отложений 
в Оренбургском Приуралье

[Fig. 2. Physical and geographical zoning of red-coloured sediments landscapes in the Orenburg Urals]

тральной части Предуральского краевого прогиба 
также оказались сжатыми. Восточная часть проги-
ба вновь представлена тектонически положитель-
ными блоками. В рельефе они представляют собой 
либо звездообразную систему сходящихся острых 

гряд, либо отдельную линейно вытянутую гряду с 
короткими отрогами. Для склонов практически не 
отмечается асимметрия. Наиболее яркими примера-
ми являются Козьи Горы, урочище Бишкаин, хребет 
Гирьял. Прямая и резкая конфигурация форм релье-
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фа связана как с надвиговым давлением со стороны 
поднимающегося Урала и воздействием соляных 
антиклиналей, так и действием мощных флювиаль-
ных потоков с образованием долин прорыва.

На левобережье реки Самара красноцветные 
песчаники и глины триасового возраста в рельефе 
выражены в виде мягких сыртовых увалов, южная 
часть которых рассечена широкими и короткими 
долами. Водораздельные увалы с ресеквентными 
балками и долами, не сопровождающимися выхо-
дами красноцветов, протягиваются вдоль долин 
рек Бузулук, Чаган и Кинделя (рис.2). В процес-
се физико-географического районирования было 
выявлено далеко не полное совпадение структур-
но-тектонических и геоморфологических границ 
с границами ландшафтов, образованных красно-
цветными отложениями.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, изучение факторов, влияющих 

на физико-географическое районирование, по-
зволяет по-новому взглянуть на роль литогенной 
основы в усложнении морфологической структу-
ры геосистем и выявить морфогенетические осо-
бенности ландшафтогенеза Приуралья. Основной 
морфологической чертой ландшафтов красноцвет-
ных отложений являются разнообразные эрози-
онно-денудационные формы сыртового рельефа, 
имеющего ключевое значение в их районировании. 
Тектогенные и климатогенные факторы имеют не-
равнозначное значение в формировании красно-
цветных ландшафтов. С запада на восток отмечает-
ся нарастание значения тектонических процессов 
как в целом, так и в пределах отдельных провин-
ций и районов красноцветных ландшафтов.
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