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УДК 911.53
В. И. Федотов, С.В. Федотов

ТЕХНОГЕОГЕНЕЗ И ТЕХНОГЕННЫЙ РЕЛЬЕФ ЦЕНТРА
РУССКОЙ РАВНИНЫ1

Техногеогенез – процесс структурных пре-
образований природных компонентов и ланд-
шафтов под воздействием технических орудия
и систем [6]. Вторжение технической деятель-
ности человека в природную среду сопровож-
дается в первую очередь коренной перестрой-
кой форм рельефа. Особенно грандиозные мас-
штабы техногеогенез принял в урбанизирован-
ных и горнорудных районах, в местах транс-
портного строительства, а также на террито-
риях, охваченных военными действиями. Раз-
витие рельефа а этих регионах идет в трех на-
правлениях: 1) образование новых техноген-
ных и искусственных форм, 2) изменение тра-
диционных природных форм и 3) наложение
техногенных (искусственных) форм на природ-
ные.

С учетом опыта предшественников [1, 2, 3,
4, 5] нами разработана детальная классифика-
ция техногенных форм рельефа, отличающая-
ся рядом специфических черт. Во-первых, в
ней мы стремились более полно отразить ге-
нетическую сущность техногенного рельефа и
одновременно показать допустимую сопоста-

вимость его с природными формами, а поэто-
му считаем возможным в ранге категории раз-
личать техногенные морфоструктуры и техно-
генные морфоскульптуры. Во-вторых, в ранге
класса кроме горнопромышленного (горноруд-
ного) нами рассмотрен беллигеративно-транс-
портный, селитебный и селитебно-горнопро-
мышленный рельеф, являющийся основой гео-
морфологической составляющей техногенных
комплексов. В-третьих, считаем необходимым
на уровне подкласса выделять субаэральные
(наземные), субтерральные (подземные) и су-
баквальные формы техногенного рельефа.
Образование рельефа, относящегося к субаэ-
ральным и субтерральным формам, связано
преимущественно с открытыми и подземны-
ми горными работами, транспортным городс-
ким и промышленным строительством. Про-
исхождение субаквальных форм техногенно-
го рельефа приурочено главным образом к ме-
стам горного промысла на дне морей, озер, рек.
Выделение этих градаций объясняется не толь-
ко их чисто пространственной принадлежно-
стью, но и различием друг от друга по морфо-

1 Федотов Сергей Владимирович, кандидат географических наук, доцент Воронежского государственного универ-
ситета. Кандидатскую диссертацию «Высотная мезозональность карстово-меловых ландшафтов Придеснинья»
защитил в 1998 г.
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логическим и морфометрическим параметрам,
сочетанию появляющихся впоследствии мор-
фоскульптурных форм, по продолжительнос-
ти консервации и т.д. В-четвертых, на уровне
типа сочли необходимым рассматривать дену-
дационный, аккумулятивный и денудационно-
аккумулятивный рельеф (таблица).

Техногенные морфоструктуры. К ним мы
относим прямые (первичные) формы антропо-
генного рельефа, не ставя их в зависимость от
морфометрических параметров. Это и терри-
кон, и грядообразный отвал высотою 10-15 м.
и котлован карьера Коркинских угольных раз-
резов глубиной 470-500 м. При горнотехничес-
кой деятельности человека амплитуда высот
между днищами наиболее глубоких выработок
и самых высоких отвалов уже превысила
1100 м.

Контрастные формы техногенного рельефа
образуются при шахтной и открытой добыче,
полезных ископаемых. Своеобразный антро-
погенный рельеф возник в местах добычи под-
земным способом в начале XX в. на придолин-
ных склонах р. Толучеевка, между селами Во-
робьевка и Рудня Воронежской области. Здесь
встречаются территории, осложненные входа-
ми в подземные штреки, антропогенными про-
валами, воронками и траншеями глубиной до
3 м над выработанными подземными пустота-
ми. На 100 м2 в отдельных местах насчитыва-
ется до 15 провальных форм рельефа.

Большим своеобразием отличается рельеф
в местах подземных выработок, когда на фоне
относительно выровненных плакорных про-
странств можно наблюдать многочисленные
терриконы конусовидной формы (Донбасс,
Подмосковный бассейн и т.д.). Неотъемлемой
частью подземной добычи является образова-
ние многочисленных отрицательных форм
провально-просадочного происхождения. Так,
в 3 км к северу и северо-востоку от с. Донское
Задонского района Липецкой области на пло-
щади немногим более 100 га находится более
600 воронок и западин над выработанным под-
земным пространством.

Принимая во внимание большое морфоло-
гическое сходство провальных форм рельефа
с карстовыми образованиями Русской равни-

ны, в геолого-геоморфологической литерату-
ре их принято относить к антропогенному
«псевдокарсту».

Значительным разнообразием отличается
рельеф, возникающий в местах открытых раз-
работок. Морфометрия денудационных форм
рельефа при этом зависит от глубины залега-
ния и мощности полезных ископаемых, есте-
ственных геоморфологических условий терри-
торий, подвергающихся промышленному ос-
воению, а также от способа инженерного воз-
действия.

На юге Русской равнины к формам антро-
погенной денудации относятся: 1) замкнутые
котловины и выемки (прямоугольной, округ-
лой и неопределенной формы); 2) разомкну-
тые (цирковидной, террасовидной формы) по-
нижения: 3) денудационные площадки. Замк-
нутые формы рельефа возникают, как прави-
ло, в условиях водоразделов и повсеместно при
глубоком залегании добываемого сырья. Ра-
зомкнуто-цирковидные и террасированные
приурочены к склонам долин рек, балок, усту-
пам надпойменных террас. Денудационные
площадки возникают в местах выработок ме-
ловых останцов, моренных холмов и др. Ана-
логичный рельеф можно наблюдать и при до-
быче сыпучепластичных пород.

Можно привести достаточно много приме-
ров, когда антропогенные денудационные фор-
мы рельефа по размерам значительно превос-
ходят окружающие естественные. Так, на се-
веро-западе Русской равнины открытые разра-
ботки, приуроченные к долинам рек, нередко
образуют расширения, в 2 раза превышающие
естественные, а добыча песков приводит к
полному уничтожению террасового комплек-
са на значительных площадях. Замкнутые фор-
мы в лесостепи и степи Русской равнины так-
же отличаются значительными размерами.

По площади целесообразно  различать
микрокотлованы (до 1 га), мезокотлованы (до
100 га) и макрокотлованы (500 га и более). По
глубине денудационные формы мы предлага-
ем делить на очень глубокие, т. е. превышаю-
щие естественную глубину расчленения, глу-
бокие, равные амплитуре расчленения изучае-
мой территории, и мелкие, глубина которых ус-
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тупает понижениям естественных форм рель-
ефа. Очень глубокие котлованы образовались
при добыче криворожских и курских желез-
ных руд. Глубина карьеров здесь превысила
300-метровую отметку, что в 2-3 раза превы-
шает глубину естественного эрозионного рас-
членения.

В зависимости от того, какими средствами
человек производит транспортировку и скла-
дирование пород вскрыши, зависит своеобра-
зие техногенного аккумулятивного рельефа.
Наиболее распространенными формами акку-
мулятивного рельефа являются: 1) мелкобуг-
ристые; 2) валовидные; 3) грядовидные; 4) ко-
нусовидные и 5) платовидные.

По высоте отвалы центра Русской равни-
ны можно разделить на: 1) низкие (до10 м);
2) средние (10-20 м); 3) высокие (свыше 20 м).

Общую преобразующую роль прямого тех-
ногенного рельефа в составе структуры ланд-
шафтной сферы можно сформулировать сле-
дующим образом. Формирование техногенных
форм сопровождается усилением локальной
асимметрии эрозионного рельефа (речных до-
лин, балок) в случае образования отвалов на
коренных склонах и, наоборот, установлени-
ем локальной симметрии, если отвалы обра-
зуются на террасах и пологих склонах. Про-
исходит нивелировка естественных отрица-
тельных форм при засыпании оврагов, запа-
дин, воронок и т. д., с одной стороны, и исчез-
новение реликтовых – меловых останцов, мо-
ренных холмов и т.д. – с другой.

Техногенные морфоскульптуры. Как и
естественные морфоскульптуры, техногенные
подвержены трансформации под действием
климатических и гравитационных фактором.
И в этом случае на прямые формы рельефа на-
кладываются сопутствующие. Образование
техногенных морфоскульптур связано с эро-
зионными, аккумулятивными, суффозионны-
ми, оползневыми, абразионными, криогенны-
ми процессами. Особенно интенсивно эти про-
цессы проявляются в ранней стадии формиро-
вания техногенного рельефа.

Эрозии подвержены в основном все обна-
женные и обнаженно-пустошные карьерно-
отвальные формы рельефа. Наиболее интен-

сивные эрозионно-денудационные размывы
нами наблюдались на склонах микрогравий-
но-пылеватых известняковых отвалов Донско-
го карьера в Липецкой области. Эрозионные
борозды и небольшие овраги длиной до 50 м и
глубиной до 1,0-1,5 м широко распростране-
ны на склонах песчано-суглинистых отвалов
карьера «Перещепный» и «Майдан» Журавс-
кого месторождения охр. Высокая плотность
эрозионных форм здесь объясняется наруше-
нием технологии отсыпания поверхности от-
валов – преобладание площадей, обращенных
в сторону речных долин и крупных балок, что
создает условия для концентрации значитель-
ных объемов поверхностного стока и как след-
ствие усиленный размыв склонов отвалов с
образованием многочисленных оврагов. Плос-
костной смыв и линейная эрозия на поверхно-
сти отвалов наносят большой ущерб окружа-
ющим сельскохозяйственным полевым и лу-
гово-пастбищным ландшафтам. На значитель-
ных расстояниях вокруг отвалов прилегающие
посевы и пастбищные угодья часто покрыты
песчано-суглинистыми наносами отвальных
пород толщиной до 0,3-0,5 м. Мощность де-
лювиальных шлейфов у подножия Ушаковских
отвалов в Подмосковном бассейне достигает
в среднем 1,3-1,5 м, а территория перекрытия
может быть в 4 раза больше, нежели площадь
самих первичных форм.
Особую актуальность приобретают вопро-

сы изучения водной и ветровой эрозии на ре-
культивированных платовидных поверхнос-
тях. Как показывают наши наблюдения на тер-
ритории Подмосковного бассейна, активиза-
ция эрозионных процессов происходит в пер-
вые 2-3 года, реже позднее, между горнотех-
ническим и биологическим этапами рекульти-
вации.
Полустационарные наблюдения (1972-

1976 гг.) на разровненных в виде террасовид-
ных уступов отвалах Ушаковского угольного
разреза в Тульской области показали, что ско-
рость развития эрозии зависит от нескольких
причин. Во-первых, от особенностей техноген-
ного рельефа, образованного в результате гор-
нотехнической рекультивации (угол наклона
спланированной поверхности, крутизна и дли-
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Классификация рельефа
В. И. Федотов, С.В. Федотов

Класс техногенного 
Горнопромышленный (горнорудный) 

Подкласс техногенного 
Субаэральный Субтерральный Субаквальный 

Тип техногенного 

Денудационный Аккумулятив-
ный 

Денудационно-
аккумулятивный Денудационный Денуда-

ционный 
Аккуму-
лятивный 

 
В
ы
ем
оч
ны
й 
ка
рь
ер
ны
й 
гл
уб
ин
ой

 
от

 3
0-

40
 м

 и
 д
о 

30
0-

50
0 
м

 и
 

бо
ле
е 

Тр
ан
ш
ей
ны
й 
ос
та
то
чн
ы
й 

гл
уб
ин
ой

 1
5-

25
 м

 и
 б
ол
ее

 

Ш
то
ль
ни

 (д
уд
ки

) г
лу
би
но
й 
от

 
0,

2-
0,

3 
м 
до

 2
-3

 м
 

О
тв
ал
ы

 в
ы
со
та

 о
т 

0,
5 
до

 1
50

-
30

0 
м 

О
тв
ал
ьн
о-
ка
рь
ер
ны
й 
вы
со
та

 –
 

гл
уб
ин
а 
от

 +
20

-3
0 
м 
до

 -1
50

- 
18

0 
м,

 а
мп
ли
ту
да

 1
70

-2
10

 м
 

О
тв
ал
ьн
о-
тр
ан
ш
ей
ны
й 
вы
со
та

 –
 

гл
уб
ин
а 
от

 +
7-

12
 м

 д
о 

– 
15

-2
5 
м

 
ам
пл
ит
уд
а 

25
-4

0 
м 

П
од
зе
мн
о-
эк
ск
ав
ац
ио
нн
ый

 

Ка
ме
рн
ый

 
Ка
рь
ер
ны
й 

Тр
ан
ш
ей
ны
й 

Н
ам
ыв
но
й 

Н
ас
ып
но
й 

Те
хн
ог
ен
на
я 
мо
рф
ос
тр
ук
ту
ра

 

В
ид

 т
ех
но
ге
нн
ог
о 
ре
ль
еф
а 

М
ул
ьд
оо
бр
аз
ны
й 

Ц
ир
ко
об
ра
зн
ый

 
Те
рр
ас
ир
ов
ан
ны
й 

(н
аг
ор
ны
й)

 

U
-о
бр
аз
ны
й 

V
-о
бр
аз
ны
й 

Тр
ап
ец
ие
ви
дн
ый

 

Во
ро
нк
о-
об
ра
зн
ы
й 

За
па
ди
нн
ы
й 

Гр
еб
не
ви
дн
ый

 
Ко
ни
че
ск
ий

 
П
ла
то
об
ра
зн
ы
й 

П
ло
ск
ов
ер
ш
ин
ны
й 

те
рр
ас
ир
ов
ан
ны
й 

Гр
еб
не
ви
дн
о-

му
ль
до
об
ра
зн
ы
й 

Гр
еб
не
ви
дн
от
ра
нш
ей
ны
й 

П
ла
то
об
ра
зн
от
ра
нш
ей
ны
й 

Ту
нн
ел
ьн
ый

 
К
ам
ер
ны
й 
вы
со
то
й 
до

 1
10

 
м 
дл
ин
ой

 д
о 

24
0 
м

 
ш
ир
ин
ой

 д
о 

25
 м

 

М
ул
ьд
оо
бр
аз
ны
й 
с 

бу
гр
ис
то

-з
ап
ад
ин
ны
м 

ми
кр
ор
ел
ье
фо
м 

П
ла
то
об
ра
зн
ый

 п
ло
щ
ад
но
й 

П
ла
то
об
ра
зн
ый

 л
ин
ей
ны
й 

Э
ро
зи
он
ны
й 

О
вр
аг
и 

П
ро
мо
ин
ы 

Ос
ып
и 

– 

Ко
ну
сы

 в
ы
но
са

 
Д
ел
ю
ви
ал
ьн
ые

 
ш
ле
йф
ы 

О
сы
пи

 («
ку
ру
мы

»)
 

О
вр
аг
и 

П
ро
мо
ин
ы 

Ры
тв
ин
ы

 
К
он
ус
ы

 в
ы
но
са

 
О
вр
аг
и 

П
ро
мо
ин
ы 

О
сы
пи

 

– – 

К
ар
ст
ов
ы
й 
и 

пс
ев
до
ка
рс
то
вы
й 

 Во
ро
нк
и 
ко
ни
че
ск
ие

 
гл
уб
ин
ой

 3
-4

 м
 

ди
ам
ет
ро
м 

0,
5-

1,
5 
м 

К
ол
од
цы

 
Тр
ещ
ин
ы 

– 

Во
ро
нк
и-
по
дв
ал
ки

 
М
ул
ьд
ы

 п
ро
се
да
ни
я 

гл
уб
ин
ой

 о
т 

0,
3-

3 
м 
до

 
20

 м
 (м
ах

. -
 7

0 
м)

 
Ко
ры
то
об
ра
зн
ы
е 
до
ли
ны

 
дл
ин
ой

 0
,4

-0
,8

 к
м 

П
ро
ва
ль
но

-
су
фф
оз
ио
нн
ы
е 
во
ро
нк
и 

ди
ам
ет
ро
м 

10
-4

00
 м

 и
 

гл
уб
ин
ой

 4
-9

 м
 

– – 

О
по
лз
не
вы
й 

О
по
лз
ни

 н
а 

бо
рт
ах

 
ка
рь
ер
ов

 и
 

ск
ло
на
х 

ос
та
то
чн
ы
х 

тр
ан
ш
ей

 

О
по
лз
ни

 
О
пл
ыв
ин
ы 

– 

О
по
лз
ни

 

О
пл
ы
ви
ны

 

Э
ол
ов
ы
й 

– 

Бл
ю
дц
а 

де
фл
яц
ио
нн
ы
е 

гл
уб
ин
ой

 0
,3

- 
0,

6 
м

 д
иа
ме
тр
ом

 
1,

5-
3,

7 
м 

Бу
гр
ы

 н
ав
ев
ан
ия

 
0,

2-
0,

4 
м – – – 

К
  А

  Т
  Е

  Г
  О

  Р
  И

  Я
 

М
ор
фо
ск
ул
ьп
ту
ра

 т
ех
но
ге
нн
ог
о 
ре
ль
еф
а 

Ти
п 
ре
ль
еф
а 

К
ри
ог
ен
ны
й 

В
ид

 р
ел
ье
фа

 

– – 

М
ор
оз
об
ой
ны
е 

тр
ещ
ин
ы

 
М
ик
ро
оп
лы
ви
ны

 

Бу
гр
ы

 п
уч
ен
ия

  
2,

0-
5,

0 
м 

Ко
тл
ов
ин
ы 

те
рм
ок
ар
ст
ов
ы
е 

ди
ам
ет
ро
м 

20
-3

5 
м 

– 

 



103

рельефа 
Беллигеративно-транспортный Селитебный и селитебно-горнопромышленный 

рельефа 
Субаэральный Субтерральный Субаэральный Субтерральный 

рельефа 

Денудационный Аккумулятивный Денудационный Аккумулятивный Денудационно-
аккумулятивный Денудационный 

Эк
ск
ав
ац
ио
нн
о-
вз
ры
вн
ой

 

Н
ас
ып
но
й 

Н
ам
ыв
но
й 

П
од
зе
мн
о-
эк
ск
ав
ац
ио
нн
ый

 

Н
ас
ып
но
й 

Н
ам
ыв
но
й 

О
тв
ал
ьн
о-
ка
рь
ер
ны
й 

К
ат
ак
ом
бо
вы
й 

П
он
иж
ен
ия

 л
ин
ей
ны
е 

(т
ра
нш
еи

, к
ю
ве
ты

, х
од
ы

 
со
об
щ
ен
ия

 и
 т

. д
.)

 
За
па
ди
ны

 о
кр
уг
лы
е 

(в
ор
он
ки

 в
зр
ы
ва

). 
К
ра
те
рн
ы
е 
по
ни
ж
ен
ия

 
ди
ам
ет
ро
м 

40
0 
м,

 
гл
уб
ин
ой

  1
00

 м
 

П
ов
ы
ш
ен
ия

 
ва
ло
об
ра
зн
ы
е,

 л
ин
ей
ны
е.

 
Н
ас
ы
пи

 к
ол
ьц
ев
ид
ны
е 

(б
ру
ст
ве
ры

, о
тв
ал
ы

 
во
кр
уг

 в
ор
он
ок

 в
зр
ы
ва

) 
П
ла
то
об
ра
зн
ы
е 

во
зв
ы
ш
ен
ия

 

В
ы
ра
бо
тк
и 
пе
щ
ер
ны
е 

Те
рр
ик
он
ов
ы
й 

Х
ол
ми
ст
о-
гр
яд
ов
ы
й 

К
ур
га
нн
ы
й 

П
ла
то
об
ра
зн
ы
й 

Гр
еб
не
ви
дн
о-
ка
рь
ер
ны
й 

П
ла
то
ви
дн
о-
ка
рь
ер
ны
й 

Ту
нн
ел
ьн
о-
ка
ме
рн
ы
й 

О
вр
аг
и 

П
ро
мо
ин
ы 

Бо
ро
зд
ы

 
Ры
тв
ин
ы

 
О
сы
пи

 

– – 

О
вр
аг
и 

Ры
тв
ин
ы

  
Бо
ро
зд
ы

 – 

В
ор
он
ки

 п
ро
са
сы
ва
ни
я 

К
ол
од
цы

 1
,5

-3
,5

 м
 

В
ор
он
ки

 о
бр
уш
ен
ия

 
Тр
ещ
ин
ы

 

В
ор
он
ки

 п
ро
се
да
ни
я 

В
ор
он
ки

 к
ар
ст
ов
ы
е 

гл
уб
ин
ой

 4
-9

 м
 

ди
ам
ет
ро
м 

15
-4

5 
м 

П
он
иж
ен
ия

 м
ул
ьд
о-

об
ра
зн
ые

 гл
уб
ин
ой

  
4-

9 
м 
ди
ам
ет
ро
м 
до

 
10

0-
17

0 
м 

Во
ро
нк
и 
ка
рс
то
вы
е 

В
ор
он
ки

 п
ро
се
да
ни
я 

За
па
ди
ны

 

М
ул
ьд
ы

 о
се
да
ни
я 

гл
уб
ин
ой

 д
о 

9-
10

 м
, 

ди
ам
ет
ро
м 

15
-4

5 
м,

 
m

ax
 д
о 

10
0 
м 

К
ар
ст
ов
ы
е 
пу
ст
от
ы 

К
ол
од
цы

  
В
ор
он
ки

  
К
он
ус
ов
ид
ны
е 
вп
ад
ин
ы

 
Ва
нн
ы 

О
по
лз
ни

 н
а 

ск
ло
на
х 

до
ро
ж
ны
х 

вы
ем
ок

 и
 

на
сы
пе
й 

О
пл
ыв
ин
ы 

 
О
со
вы

 – 

О
по
лз
ни

 

О
по
лз
ни

 

– 

– – – – – 

Бу
гр
ы

 п
уч
ен
ия

 
0,

5-
10

,0
 м

 
К
от
ло
ви
ны

 
те
рм
ок
ар
ст
ов
ы
е 

гл
уб
ин
ой

 д
о 

15
-1

7 
м 

ди
ам
ет
ро
м

  
до

 9
0-

10
0 
м

 
О
вр
аг
и 
дл
ин
ой

  
25

0-
27

0 
м 
и 
бо
ле
е,

 
гл
уб
ин
ой

 1
-7

 м
, 

ш
ир
ин
ой

 2
0-

30
 м

 
За
па
ди
ны

 
ди
ам
ет
ро
м 
от

 8
  

до
 5

0-
60

 м
 и

 б
ол
ее

 

– 

Бу
гр
ы

 п
уч
ен
ия

 
К
от
ло
ви
ны

 
те
рм
ок
ар
ст
ов
ы
е 

– – 

 

 техногенных ландшафтов                                                                                                 Таблица
Техногеогенез и техногенный рельеф центра Русской равнины



104

на склонов уступов отвалов, шероховатость
поверхности и т.д.). Именно этот фактор оп-
ределяет величину местного базиса эрозии и
площадь водосборной поверхности. Во-вто-
рых, от гранулометрического состава, литоло-
гии и токсичности пород, слагающих грунтос-
меси отвалов, что влияет на устойчивость по-
верхности к механическому воздействию воды
и ветра. В-третьих, от физико-географических
условий окружающей местности, и прежде
всего от водного ветрового режима, количества
атмосферных осадков, экспозиции склонов,
которые играют решающую роль в транспор-
тирующей деятельности воды.

Поверхность отвалов Ушаковского разреза
сложена грунтосмесью из токсичной темно-
серой супеси и надугольных бобриковских
глин с линзами ожелезненного и неожелезнен-
ного песка и карбонатного суглинка. Выров-
ненная в 1964 г. и лишенная возможности ес-
тественного зарастания из-за токсичности
грунтов поверхность отвалов за 5-7 лет была
сильно изменена сложной системой эрозион-
но-аккумулятивных форм рельефа. Основны-
ми элементами этой системы являются овра-
ги, потяжины, борозды, ложбины, водно-акку-
мулятивные полузамкнутые понижения на по-
верхности террас и конусы выноса.

Наш опыт изучения эрозионных форм на
рекультивированных землях показывает, что
размыв можно предотвратить полностью или
значительно уменьшить, если при горных и
рекультивационных работах соблюдать следу-
ющие условия:

а) формировать отвалы необходимо так,
чтобы легкоразмываемые породы вскрыши
оказались «в кольце» потенциально плодород-
ных грунтов, зарастающих в первые годы пос-
ле отсыпки;

б) горнотехнический этап восстановления
внешних отвалов, сложенных потенциально
плодородными грунтосмесями, должен прохо-
дить в последнюю очередь, с тем чтобы пере-
крыть легкоразвеваемые грунты;

в) уменьшить линейный и плоскостной
смыв возможно, если при горнотехническом
этапе рекультивации периферию спланирован-
ных отвалов отсыпать несколько выше, чем

остальная разровненная площадь, создавая тем
самым бессточные поверхности.

Кроме эрозионных форм на поверхности
первичных техногенных образований образу-
ются оползневые формы. Причин, вызываю-
щих оползни на склонах отвалов, несколько.
Чаще других встречаются оползневые формы
в тех местах, где вскрышные суглинистые
грунты накладываются на крутые и высокие
склоны долин. Именно такого генезиса ополз-
ни отмечены в долинах Толучеевки, Сухой
Россоши, Девицы в Воронежской области.
Около 1,8 млн. м3 грунтосмесей из песка, гли-
ны и мела сползло в 1963 г. на участке север-
ного откоса гидроотвала №1 на Лебединском
карьере КМА в Белгородской области. Обра-
зование оползня связано со слабой несущей
способностью грунтов основания, так как гид-
роотвал был намыт на пойму р. Осколец. Опол-
зень в плане имел цирковидную форму с вы-
сотой главного уступа 5-7 м. Аналогичные
формы встречаются в пойме р. Чернь (Михай-
ловский рудник КМА в Курской области). Ча-
сто образование оползней происходит там, где
отвалы укладываются в эрозионные, уже сами
по себе неустойчивые, формы рельефа. Прак-
тически всегда такие отвалы неудержимо «те-
кут». В г. Кумертау в Башкирии, где площадь
отвальных комплексов, созданных в верховь-
ях долин, по прошествии 10 лет после скла-
дирования пород вскрыши «выросла» с 90 до
120 га. Еще одна причина появления оползней
на отвалах связана с сезонным изменением
климатических условий и нарушением есте-
ственной структуры и консистенции глинис-
тых и меловых пород при их отработке и
складировании Воздействие атмосферных
осадков, таяние погребенного в откосах снега
и воздействие статико-динамических нагрузок
от горно-транспортного оборудования вызыва-
ют текучесть грунтосмесей. Эта причина иг-
рает главную роль при оползании отвалов Ми-
хайловского рудника КМА и Грызловского раз-
реза в Подмосковном бассейне.
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ОСОБЕННОСТИ ИЗМЕНЕНИЯ ПРИРОДНЫХ КОМПЛЕКСОВ
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН И ФОРМИРОВАНИЕ

ПРИРОДНО-ХОЗЯЙСТВЕННЫХ СИСТЕМ1

Историко- геоэкологический анализ фор-
мирования ландшафтов Республики Башкор-
тостан (РБ) показывает, что изменения природ-
ной среды и ее компонентов, происходящие в
процессе их хозяйственного освоения, как в
историческое время, так и в современную эпо-
ху, а также по различным районам республи-
ки неодинаковы [2]. Причинами этих разли-
чий являются не только многофакторность и
разномасштабность антропогенных воздей-
ствий и их изменчивость во времени, но и ес-
тественные условия (геолого-геоморфологи-
ческие, климатические) формирования и
структурно-функциональные свойства (уро-
вень организации, устойчивость, степень
структурных связей) самих ландшафтов. По-
этому, с целью более подробного анализа дан-
ного явления, а также для разработки конкрет-
ных природоохранных мероприятий, в после-
дующем, особенности изменения природных
комплексов РБ в процессе их хозяйственного
освоения рассмотрены в разрезе природных
зон. Следует отметить, что, несмотря на сло-
жившуюся практику сбора и обработки инфор-
мации о влиянии хозяйственной деятельнос-
ти на состояние природных комплексов рес-
публики по природно-сельскохозяйственным

зонам, в данной работе в качестве основы ис-
пользуется схема физико-географического
(ландшафтного) районирования [3].
Согласно данной схеме почти 1/3 площади

республики занимает лесная зона, которая
представлена подзоной хвойно-широколи-
ственных лесов на севере Башкирского Пре-
дуралья и горно-лесной провинцией на Ю. Ура-
ле.
Равнинные широколиственно-темнохвой-

ные леса характеризуются как условно первич-
ные (производно-натурализованные) и вторич-
ные – возникшие на местах вырубок. Первич-
ные леса сосредоточены, главным образом, на
Уфимском плато и на хребте Каратау и выпол-
няют почвозащитные и водорегулирующие
функции. Из-за пересеченной местности, дан-
ные ландшафты используются только в лесо-
заготовительных целях. Поэтому основные из-
менения связаны с уменьшением доли хвой-
ных пород, увеличением площади мелколи-
ственных лесов, а в ряде случаев, с образова-
нием необлесившихся лесосек. В этих усло-
виях в числе главных природоохранных мероп-
риятий должны быть нормирование рубок,
лесовосстановление и создание генетических
резерватов коренных лесообразующих пород.

1 Япаров Инбер Мухаметович, кандидат географических наук, доцент Башкирского государственного университе-
та. Кандидатскую диссертацию «Типология и генезис суходольных лугово-пастбищных ландшафтов Западной
Башкирии» защитил в 1990 г.

Особенности изменения природных комплексов республики Башкортостан и формирование
природно-хозяйственных систем




