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Аннотация. В статье проанализированы геоморфологические особенности бас-
сейна реки Большая Голубая и их влияние на перспективы рекреационного использова-
ния данного района. В тексте статьи приведен анализ литературных данных о геомор-
фологии района, дополненных результатами авторских полевых исследований. Уста-
новлено наличие возможностей организации разных видов рекреации, напрямую свя-
занных с геоморфологическими особенностями территории. Результаты исследования
могут быть использованы на этапе создания туристско-рекреационных проектов, при
разработке и проведении мероприятий по экскурсионному и спортивно-оздоровитель-
ному туризму.
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Волгоградская область является перс-
пективным регионом для развития рекреации.
Сочетание уникальных природных условий и
богатейшее историко-культурное наследие
создают все необходимые предпосылки для
рекреационного использования области. Боль-
шие размеры территории (112,9 тыс. км2)
обусловливают развитие уже имеющихся и
возникновение новых рекреационных зон.
В данной статье представлен к рассмотрению
один из самых перспективных районов рекре-
ационного природопользования Волгоградской
области – малая излучина реки Дон, а именно
бассейн реки Большая Голубая.

Для рассмотрения той или иной терри-
тории с позиции организации на ней рекреаци-
онной зоны необходимо последовательное изу-
чение различных предпосылок, способствую-
щих формированию в данном месте условий,
необходимых для возникновения рекреации.

Целью данной статьи является исследо-
вание геоморфологических особенностей бас-
сейна реки Большая Голубая как факторов,
имеющих определяющее значение для разви-
тия рекреации.

По геоморфологическим условиям изу-
чаемый район неоднороден. В его пределах
выделяется Донская гряда, а также долина
Дона и его крупных притоков [2].

Донская гряда – наиболее высокое ме-
сто: в районе станицы Трехостровской она
поднимается до высоты 252 м. Строение
гряды двухъярусное. Верхнее плато ровное,
плоское, представляет собой реликты дна
полтавского моря (25 млн лет назад). С его
края видны грандиозные, глубоковрезанные
крутостенные буераки – балки и овраги. Это,
например, верховья реки Сухая Голубая, бу-
ераки северной части останцов, известных
под названием «Венцы», густо ветвящиеся,
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заросшие кустарником и редкой, суховер-
шинной дубравой [1].

Склоны Венцов, в особенности северные,
довольно крутые – 10–20°, что объясняется,
вероятно, слабым наклоном пластов на юг и
инсоляционным фактором. Если верхнее пла-
то – реликт миоценового дна морского бас-
сейна, то Венцы образовались в процессе дли-
тельного разрушения исходной морской рав-
нины, в результате чего сформировалось ниж-
нее плато, которое широким 5–7-километро-
вым пьедесталом окаймляет Венцы. И если
верхний ярус рельефа плоский, почти не рас-
члененный овражно-балочной сетью, то ниж-
ний ярус рельефа прорезан глубокими (до
30 м) и активными оврагами. Наконец, харак-
теризуя крупные формы рельефа правобере-
жья Дона, отметим и останцы – холмы верх-
него плато. Наиболее крупный – Задоно-Ави-
ловский, расположенный на крайнем северо-
востоке Малой излучины Дона и поднимаю-
щийся над рекой на 150 м, а над нижним пла-
то на 60 м. Останец выработан в сантонских
и кампанских опоках, песчаниках, глинах.
Из мелких форм рельефа, кроме овражной
сети, отметим формы, связанные с денуда-
цией мела и песков и имеющие чрезвычайно
своеобразный вид – каменные шляпы, гри-
бы, ниши, обрывы [1].

Двухъярусность Донской гряды хорошо
видна с окраин Трехостровской. Открывающа-
яся отсюда панорама позволяет проследить
ступенчатость рельефа. Верхний ярус четко
заметными уступами переходит в нижний. Ниж-
ний ярус рельефа в свою очередь распадается
на 2-3 структурно-денудационные террасы [6].

Овраги и балки нижнего плато имеют
в своих верхних частях следы эрозионных
процессов, в связи с чем профиль этих от-
резков балок характеризуется каньонооб-
разной и V-образной формой. В нижних ча-
стях балки овраги отличаются преоблада-
нием следов аккумуляции, вследствие чего
устья их обладают заметной асимметрией
склонов и плоским дном. Овраги изучаемой
территории изобилуют перепадами, четко
выраженными террасовидными уступами и
небольшими непостоянными водотоками,
которые вследствие своей бурности, напри-
мер, во время гроз, успевают выработать
неглубокие русла [там же].

Большая расчлененность рельефа на пра-
вобережье Дона создает благоприятные ус-
ловия для выхода многочисленных родников,
их можно найти на всей изучаемой террито-
рии. Образованию оврагов способствуют лег-
коразмываемые породы, слагающие поверх-
ность, а также летние ливни и весеннее сне-
готаяние, образующие бурные потоки и ма-
лая залесенность территории [2].

Результаты геоморфологических иссле-
дований представлены на рисунке.

Все вышеперечисленные геоморфологи-
ческие особенности являются привлекатель-
ной основой для рекреационного природополь-
зования. Рассмотрим приоритетные виды
рекреации, возможные для реализации на
данной территории.

Согласно типологии форм рекреационного
воздействия на территорию, выделяют формы
стационарной рекреации, при которых отды-
хающие концентрируются на определенных уча-
стках, и формы мобильной рекреации, при ко-
торой рекреанты перемещаются на значитель-
ные расстояния внутри рекреационной зоны.
К первой форме относятся такие виды рекреа-
ции, как отдых на туристических базах и кем-
пингах, экскурсионный туризм, санаторно-курор-
тная, дачная и пляжно-бивуачная рекреация.
Вторая форма включает в себя целевое посе-
щение территории для сбора грибов, ягод, цве-
тов; спортивную охоту и рыболовство; спортив-
но-оздоровительный туризм [3].

Принимая во внимание удаленность рай-
она исследования от крупных населенных пун-
ктов, его исторически сложившуюся сельско-
хозяйственную ориентацию и крайне слабую
развитость транспортной инфраструктуры,
следует отметить почти полное отсутствие на
данной территории вышеперечисленных форм
стационарной рекреации, по крайне мере в
организованных ее формах.

Вместе с тем нельзя не отметить чрез-
вычайную привлекательность данной местно-
сти для реализации разнообразных видов мо-
бильной рекреации.

Вышеупомянутая оторванность терри-
тории от крупных населенных пунктов и прак-
тически полное отсутствие постоянного на-
селения, что способствует большому разно-
образию растительного и животного мира,
делает данную территорию весьма привле-
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кательной для любителей спортивной охоты
и рыболовства.

И все же, возвращаясь к геоморфологи-
ческим предпосылкам развития рекреации в
данной местности, приоритетным направлени-
ем развития, вероятнее всего, является
спортивно-оздоровительный туризм.

Согласно определению Ю.С. Констан-
тинова, спортивно-оздоровительный ту-
ризм – это такая организационная форма ту-
ризма, которая предполагает при проведе-
нии туристских мероприятий различной
сложности использование специальных так-
тических и технических приемов, вырабо-
танных в течение жизни многих поколений
путешественников и обеспечивающих их бе-
зопасность [4]. К основным организацион-
ным формам спортивно-оздоровительного
туризма относятся:

1. Туристская прогулка – небольшое тури-
стское мероприятие, в ходе которого происхо-
дит знакомство участников с азами туризма.

2. Поход выходного дня – одно-двухднев-
ное туристское мероприятие невысокого уров-
ня сложности, в ходе которого происходит от-

работка основных техник и тактики много-
дневных походов.

3. Туристический поход – многодневное
туристское мероприятие, заключающееся в
активном передвижении по маршруту разны-
ми способами [4].

Согласно классификации Туристско-
спортивного союза России, выделяют следу-
ющие виды туризма и, как следствие, виды
туристических походов: пешеходный, горный,
водный, велотуризм, спелеотуризм, лыжный,
конный, парусный, автомототуризм [5].

Исходя из географического расположе-
ния района исследования и его геоморфоло-
гических характеристик, на данной террито-
рии возможна организация пеших, велосипед-
ных, лыжных и конных походов. Кроме того,
территория вполне пригодна для проведения
любительских авто- и мотопробегов и
спортивных авто- и моторалли.

Выраженными геоморфологическими
предпосылками, обусловливающими воз-
можность создания на данной территории
мощной туристско-спортивной рекреации,
являются:

Геоморфологические условия бассейна реки Большая Голубая

Примечание. Составлено автором.
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1. Обширность и неоднородность террито-
рии. Это позволяет проводить здесь масштаб-
ные интересные многодневные мероприятия.

2. Сильная расчлененность рельефа.
Данная особенность создает множественные
естественные препятствия, что является оп-
ределяющим фактором для организации
спортивных походов.

3. Большая расчлененность рельефа.
Создает благоприятные условия для выхода
многочисленных родников. Наличие питьевой
воды – важнейшее условие туристско-
спортивного развития местности.

4. Уникальная эстетическая красота
ландшафтов. Очень важный фактор, опре-
деляющий туристскую привлекательность
территории.

Кроме того, геоморфологические харак-
теристики местности влияют на такую важ-
ную составляющую спортивного похода, как
степень сложности и категория трудности.

В зависимости от технической труд-
ности препятствий (локальных и протяжен-
ных), а также других факторов природной
среды, туристские маршруты классифици-
руются на некатегорийные (1, 2, 3-й сте-
пени сложности) и категорийные (1, 2, 3,
4, 5 и 6-й категории трудности). Степень
сложности, или категория трудности, мар-
шрутов определяется в соответствии с
Классификацией туристских маршрутов,
утвержденной Туристско-спортивным со-
юзом России [4].

Основными показателями, определяю-
щими категорию сложности маршрутов в рай-
оне исследования, являются локальные пре-
пятствия (останцы, броды, меловые обрывы),
протяженные препятствия (овраги, поймы рек,
балки, склоны) и общепоходные факторы
сложности (протяженность и размер террито-
рии района, суммарный перепад высот, авто-
номность группы на маршруте).

Исходя из вышеперечисленных факто-
ров, в районе бассейна реки Большая Голу-
бая возможно проведение:

1. Пешеходных и лыжных походов 1, 2,
3-й степени сложности протяженностью от
30 до 75 км и продолжительностью от 3 до
6 дней и походов 1-й категории трудности про-
тяженностью до 100 км и продолжительнос-
тью до 6 дней.

2. Велосипедных походов 1, 2, 3-й сте-
пени сложности протяженностью от 50 до
120 км и продолжительностью от 3 до 6 дней.

Возможна также организация конных
походов выходного дня (без промежуточных
ночевок на маршруте) и спортивных мероп-
риятий типа туристских слетов и соревнова-
ний по технике горного туризма, элементы
которого удобно отрабатывать на крутых скло-
нах овражно-балочной сети и меловых обры-
вах данного района.

Таким образом, проанализировав геоморфо-
логические особенности бассейна реки Большая
Голубая, можно сделать следующий вывод.

Данная территория весьма неоднород-
на в геоморфологическом отношении: изоби-
лует оврагами, балками, террасами, меловы-
ми обрывами, останцами и другими выра-
женными положительными и отрицательны-
ми формами рельефа. Обозначенные харак-
теристики делают эту территорию чрезвы-
чайно удобной для организации и проведения
различных мероприятий туристско-рекреаци-
онной направленности, наиболее интересны-
ми из которых являются некоторые формы
мобильной рекреации, в частности спортив-
но-оздоровительный туризм.
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the study area in light of its geomorphological features. Recreational characteristics of this
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Key words: geomorphology, landscape, river basin, Bolshaya Golubaya river, gullies,
ravines, recreation, tourism.
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