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ирригационные* рельеф южнорусских ствпєи 

'и его классификация 

В статье рассматриваются две основные категории ирригационного 
рельефа-непосредственно ирригационный (целенаправленный) и по- 
стирригационный. Приводится схема классификации ирригационного 
рельефа южнорусских степей. . 

В целях получения высоких гарантированных урожаев сельско- 
хозяйственных культур на равнинах южнорусских степей ежегодно 
увеличиваются площади орошаемых земель. К 1990 г. они достигнут 
7 млн. га. В связи с этим здесь формируется специфический, по 
В. Г. Бондарчуку (1949), ирригационный ландшафт, основу которого 
составляет ирригационный рельеф. Морфология и морфометрия его 
крайне разнообразны. В пределах рассматриваемой территории можно 
выделить две категории ирригационного рельефа: 1) непосредственно 
ирригационный, запланированный и созданный по воле человека (целе- 
направленный), 2) постирригационный, сформировавшийся под влия- 
нием самого процесса ирригации. Рассмотрим особенности каждого 
из них. 

Ирригационный рельеф. Его морфология и морфометрия всецело 
зависят от видов орошения, дренажа и планировки орошаемых земель 
(рисунок). Например, при поливе по бороздам ирригационный рельеф 
морфологически выражен магистральными, распределительными и 
временными каналами, выводными и поливными бороздами. Полив по 
широким и длинным полосам с применением поливных машин пред- 
усматривает создание больших спланированных поверхностей, ограни- 
ченных земляными валами. Величина планировки поверхности орошае- 
мых земель (срезка или насыпка) составляет 0,1-0,8 м. Глубина кана- 
лов и коллекторов 2,5--3,5 м, а ширина их по верху 7,5-14,0 м. 

Постирригационный рельеф начинает формироваться после введения 
в эксплуатацию оросительных систем. Избыточное увлажнение почв и 
грунтов нерационально используемыми оросительными водами и 
антропогенные изменения поверхности орошаемых земель-главные 
причины его образования. в итоге нарушаются природные закономер- 
ности развития современных экзогенных рельефообразуюших процессов, 
в частности плоскостного смыва и линейного размыва, гравитационных 
и суффозионно-просадочных явлений. Ирригация является как бы 
импульсом активизации или затухания доминирующих на данной терри~ 
тории экзогенных процессов. 

Морфология и особенности развития постирригационного рельефа во 
многом зависят от конкретных физико-географических условий. Для 
южнорусских степей, как известно, характерно почти повсеместное ра^- 
пространение легко податливых денудации лессовидных суглинков, 
ливневый характер атмосферных осадков в теплое время года и быстрое 
весеннее снеготаяние. Эти природные условия определили развитие на 
орошаемых землях южнорусских степей трех ос~новных генетических 
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типов постнрригационного рельефа: ирригационно-эрозионного (иррига 
ционно-овражного, по В. Г. Бондарчуку), ирригационно-аккумулятив 
нога и ирригационно-просадочно-суффозионного. Развитие их тесно 
взаимосвязано. 

Ирригационно-эрозионный рельеф выражен водомоинами, просо 
нами и оврагами. Большинство их развивается на месте временных 
оросителей и на склонах оросительных и дренажных каналов. Скорость 
роста оврагов 2--4 мlгод и более. Кроме обычных форм размыва под 
действием мощных струй воды, подаваемой поливными машинами из 
оросителя, на полях местами образуются большие вымоины. По данным 
Южгипроводхоза, такие явления наблюдались, например, в совхозе 
<<Багаевский›› Ростовской области при поливе кукурузы машиной 
ППУ-500. При этом в головной части поливной полосы образовались 
воронкообразные вымоины площадью 5-10 м2 и глубиной 40--60 см. 
(Продольный уклон поливной полосы не превышал 0,О02, почвы - 
предкавказские черноземы, начальны удельны расход воды у сливное 
части машины равнялся 270 лlсек на один погонный метр.) Подобные 
нежелательные явления, как считают специалисты Южгипроводхоза. 
связаны с несовершенством конструкции отдельных частей поливных 
машин. 
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Почти повсеместно на орошаемых землях происходит размыв 
временных оросительных каналов. Установлено, что при уклоне русла 
канала более 0,01-0,02 размыв за поливной сезон достигает 2 мз с 
1 погон. м канала, а глубина его увеличивается второе-от 0,4-0,5 до 
1,2-1,6 м (Ирригационная эрозия..., 1976). 

На рисовых полях в местах сброса оросительных вод с чеков 
нередко происходит размыв откосов сбросных каналов с образованием 
выбоин длиной до 10 и шириной 2-4 м. Происходит деформация кол- 
лекторно-дренажной сети. в неразрывной связи с ирригационно-эрозионным развивается 
ирригационно-аккумулятивный рельеф. При орошении мутными водами 
в головных участках выводных и поливньlх борозд (при бороздковом 
способе полива) отлагается более крупный материал по сравнению с 
отдаленными участками, что связано с изменением живой силы текущей 
воды. Вследствие этого на орошаемых землях образуются своеобраз- 
ные приканальные валики и бугорки, сложенные более легкими фрак 
киями, и микропонижения с избыточным накоплением илистых наносов 
Происходит заметное изменение микрорельефа, что влияет на распре 
деление влаги, а это в свою очередь сказывается на урожайности 
сельскохозяйственных культур. 

Ирригационно-просадочно-суффозионный рельеф получил широкое 
распространение на орошаемых землях лессовых равнин юга Русской 
равнины. о деформациях грунтов под влиянием ирригации писали 
многие исследователи (В. С. Гвоздев, А. А. Аничков, В. А. Васильев. 
Н. Я. Денисов, В. Т. Дудукалов и др.), но как самостоятельный генети 
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. В большинстве случаев присадочно-суффозионные явления раз- 
виваются на орошаемых землях с бороздковым п0лив0мlи на рисовых 
системах. Так, Е. Г. Денисов и В. Т. Дудукалов (1976) отмечали суффо- 
зию на Гудермесской рисовой системе, где полив производился затопле- 
нием чеков при норме воды 19 тыс. м"lга. Суффозионные воронки раз- 

ись здесь около валиков рисовых чеков 
релью. 
получают широкое распространение под 
в. Например, в пределах Верхиесальской 
. системы с 1966 по 1968 г. некоторые лотки 
а под их опорами опустились на 5-80 см. 
ополнительное промачиівание лессовидных 
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ю мы л . ертичные лессовые породы степных рзвнЙн 
осадочным деформациям (Ларионов, І97О). 
ан и создании 'новых оросительных систем в 

южнорусских степях необходимо учитывать это явление и принимать 
необходимые профилактические меры. 

Ирригационный рельеф не только изменяет облик поверхности 
засушливых степей, интенсивность и направленность развития экзоген- 
ных рельеф образующих процессов, -но и оказывает влияние на многие 
другие компоненты природной среды (грунтовые воды, почвы, микро- 
климат и др.). Как отмечалось выше, на орошаемых землях формиру- 
ется сложный ирригационный ландшафт. 

Будучи созданным человеком, ирригационный рельеф в дальнейшем 
развивается по законам природы, но уже в обстановке глубоко пре- 
образованной. Анализ взаимодействия природного процесса и создан- 
ного в результате ирригации рельефа может способствовать дальней- 
шему совершенствованию системы землепользования на орошаемых 
землях. 

Ирригационный рельеф становится доминирующим среди антропо- 
генного рельефа не только южнорусских степей, носи  других искус-› 
ственно орошаемых регионов. Назрела необходимость его классифика- 
ции, которая пока не разработана. Ниже предлагается рабочая схема 
классификации ирригационного рельефа (таблица), в основу которой 
положены классификационные единицы, предложенные Ф. Н. Миль- 
ковым (1974) для антропогенного рельефа. 
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Классификация ирригационного рельефа 
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