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Адаховский Д.А.

РЕПРЕЗЕНТАТИВНОСТЬ РЕГИОНАЛЬНОЙ 
СИСТЕМЫ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ 
ТЕРРИТОРИЙ УДМУРТИИ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ СО-

ХРАНЕНИЯ РАЗНООБРАЗИЯ ДНЕВНЫХ 
ЧЕШУЕКРЫЛЫХ (LEPIDOPTERA: 
HESPERIOIDEA, PAPILIONOIDEA) 

Аннотация. В статье проводится обобщение материалов по репрезента-
тивности территориальных фаун булавоусых чешуекрылых базовой группы 
ООПТ Удмуртии – национальных и природных парков, государственных при-
родных заказников. В качестве показателей репрезентативности использова-
лись такие характеристики, как количество видов бабочек в пределах ООПТ, 
долевое участие территориальных фаун ООПТ относительно региональной и 
соответствующих подзональных и полосных  фаун, число угрожаемых видов, 
а так же индекс концентрации видового богатства. Установлена объективная 
роль анализируемых ООПТ региона в сохранении разнообразия булавоусых, 
что определяется их площадью, характером зонально-ландшафтных условий, 
а так же представленностью в пределах ООПТ ключевых территорий и опор-
ных типов сообществ. 

Ключевые слова: особо охраняемые природные территории, Удмуртия, 
дневные чешуекрылые, репрезентативность

С общих точек зрения под репрезентативностью понимают такой 
объём характеристик или показателей системы, который отражает её 
качественные особенности. В фаунистике и флористике, условие ре-
презентативности является методическим требованием при анализе и 
оперировании территориальными биотами различного масштаба [1]. 
Кроме того, понятие репрезентативности может рассматриваться и 
под углом показательности тех или иных характеристик территорий – 
фаун, флор, экосистем, ландшафтов, количества редких или эндемич-
ных видов и т.д. Именно такой подход наиболее часто используется при 
характеристике особо охраняемых природных территорий (ООПТ), 
как своеобразных эталонов природы. При этом в качестве аспектов 
репрезентативности ООПТ можно выделить следующие: экосистем-
но-видовой (уровень экосистемного-видового разнообразия ООПТ на 
фоне вмещающих её биогеографических или иных территориальных 
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ПРОСТРАНСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ 
СОВРЕМЕННОГО РАЗВИТИЯ 
ТЕХНОГЕННЫХ ОВРАГОВ В УДМУРТИИ

Аннотация. В статье анализируются результаты длительных мониторин-
говых наблюдений за линейным приростом вершин техногенных оврагов, 
расположенных в различных районах Удмуртской Республики. Основной 
акцент делается на выявление причин пространственного различия в ско-
ростях развития различных типов техногенных оврагов и сопоставления их 
с агрогенными. Определение скорости роста оврагов производятся путем 
измерения расстояния от вершины оврага до предварительно установленно-
го репера. Измерения осуществляются ежегодно (летом или осенью), на от-
дельных участках наблюдения проводятся дважды в год (весной, после схо-
да талых вод и осенью, после летне-осенних ливней). На отдельных активно 
растущих оврагах применяется плановая тахеометрическая съемка. Уста-
новлено, что наиболее интенсивный рост техногенных оврагов наблюдает-
ся на ключевых участках «Тарасово» (47,6 м/год), «Бачумово» (28,8 м/год), 
«Мушак» (17,6 м/год) и «Юмьяшур» (10,6 м/год). Наиболее активный рост 
наблюдается среди придорожных оврагов (8,7 м/год), при этом максималь-
ный годовой прирост достигает 204 м. Среднегодовой прирост селитебных 
оврагов намного меньше (1,1 м/год). Медленнее всех растут промышленно-
стоковые овраги (0,85 м/год). Среднегодовые показатели прироста вторич-
ных техногенных оврагов (14,6 м/год) намного выше, чем у первичных (2,7 
м/год). Выявлены основные причины их интенсивного роста. Какой-либо 
пространственной дифференциации средних скоростей не наблюдается. 
Обычно небольшие скорости прироста соседствуют с высокими показателя-
ми и это характерно для многих районов республики.

Ключевые слова: Техногенные и агрогенные овраги, линейный прирост, 
мониторинг, Удмуртская Республика.

Введение
Ощутимый ущерб, вызываемый оврагами, особенно динамично 

развивающимися, объясняет большой интерес к изучению особенно-
стей развития овражной эрозии в условиях современных ландшаф-
тов Удмуртии. Для правильного учета заовраженности территории, 
современной интенсивности и тенденции развития овражной сети, 
надежного прогноза возможного появления, распространения, интен-
сивности и пределов роста оврагов при том или ином хозяйственном 
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использовании территории, в то же время с наименьшей затратой сил, 
средств и высокой эффективностью осуществленных мероприятий, 
необходимо изучать динамику овражной эрозии.

Для оценки динамики эрозионных процессов и выявления факто-
ров их развития необходимо определение скоростей роста оврагов. 
Как известно, рост оврагов можно выразить различными показателя-
ми, но чаще всего используется линейный прирост вершины оврага в 
единицу времени – за год или за сезон. Эти данные можно получить 
двумя способами: 1) специальными полустационарными наблюде-
ниями за оврагами; 2) сопоставлением разновременных крупномас-
штабных топографических планов или аэрофотоснимков [1,2] .

Объект и методы исследования
Первый способ – специальные полустационарные наблюдения - 

используются в целях изучения механизмов оврагообразования и по-
лучения количественных характеристик их сезонного и ежегодного 
приростов. В 1978 году на кафедре географии Удмуртского госуни-
верситета под руководством И.И. Рысина [3] начались наблюдения 
за ростом оврагов на территории республики. В настоящее время на-
блюдениями охвачено 185 оврагов (159 агрогенных и 26 техноген-
ных) на 39 ключевых участках, расположенных в разных районах 
Удмуртии (рис. 1). 

На 7 ключевых участках имеются как агрогенные, так и техноген-
ные овраги, большая часть участков (28 из 39) охватывает наблюдения-
ми агрогенные овраги, на 11 ключевых участках ведутся исследования 
исключительно за техногенными оврагами. На большинстве ключевых 
участков (135 оврагов) наблюдения проводятся один раз в год (обычно 
в июле или августе), а на 14 ключевых участках (65 оврагов) измерения 
осуществляются дважды в год: в мае, после схода талых вод (до нача-
ла ливневых дождей) и в октябре или начале ноября, после окончания 
сезона летне-осенних ливней. С 1993 по 2001 гг. на 11 оврагах, распо-
ложенных вблизи г. Ижевска, проводились дополнительные наблюде-
ния летом после выпадения сильных ливней. Изучение оставшихся 
10 оврагов (на 3-х участках) за указанный период осуществлялось 
эпизодически, через 1-2 года, после 2001 года наблюдения на них 
проводятся также ежегодно. 

Наблюдениями охвачены различные морфологические типы как 
агрогенных, так и техногенных оврагов. Среди агрогенных оврагов 
преобладают первичные (58,5%), из них чуть меньше половины 
приводораздельных. Среди вторичных агрогенных оврагов преобла-
дают вершинные (62,1%) [4]. Структура типов техногенных оврагов 
несколько отличается. Доля первичных преобладает (65,4%), из них 
примерно равны доли придолинных и приводораздельных – 41% и 
47%, соответственно (табл. 1). Среди вторичных техногенных овра-
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Рис. 1. Карта-схема расположения ключевых участков 
мониторинга техногенных  и агрогенных оврагов в Удмуртии
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гов преобладают вершинные (78%). Очень низка доля пойменных 
оврагов – по одному среди агрогенных и техногенных. Количество 
оврагов на стационарах колеблется от 1 до 16. Среди 26 наблюдаемых 
на ключевых участках техногенных оврагов преобладают придорож-
ные овраги - 54%. Отличаются доли промышленно-стоковых и сели-
тебных оврагов (табл. 2). Доля наблюдаемых на ключевых участках 
промышленно-стоковых оврагов выше и составляет 31%, а доля се-
литебных оврагов ниже – 15,0% (табл. 2). Связано это со сложностью 
долговременного наблюдения за оврагами на территории населенных 
пунктов. 

Полевой метод трудоемкий, но он дает наиболее объективную ин-
формацию о состоянии оврагов. Основными достоинствами полевого 
метода являются высокая точность и возможность изучения динами-
ки роста за любое время. 

Определение скорости роста оврагов производятся путем измере-
ния расстояния от вершины оврага до предварительно установлен-
ного репера. В качестве реперов используются специально маркиро-
ванные деревья, растущие по линии роста оврагов или в его днище; 
железные стержни, длиной 0,8-1,2 м, диаметром 7-10 мм, вбитые в 
грунт выше вершины оврага на расстоянии 20-30 м; искусственные 
объекты (столбы различного назначения, строения и др.), реже – зем-
ляные маркеры, выкопанные в плотной дернине в виде буквы «Т», 
длинной стороной показывающие направление на вершину оврага. 
Последние применяются на вновь появившихся отвершках, где нет 
естественных объектов, на следующий год земляные маркеры заме-
няются на железные стержни.

Рассчитывается среднегодовой прирост оврагов, который опре-
деляется как отношение суммарного прироста всех его растущих 
вершин с отвершками к количеству этих вершин [5]. Скорость роста 
оврагов выражается в м/год с точностью до 0,01 метра. Результаты 
записываются в таблицу, и по этим данным рассчитывается среднее 
значение скорости роста оврагов для ключевого участка за год и за 
многолетний период (в данной работе, как указывалось выше, за все 
годы наблюдений, начиная с 1978 по 2016 год).
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Таблица 1
Соотношение различных морфологических типов 

техногенных оврагов  по ключевым участкам

Ключевые участки

Количество оврагов
Первичные Вторичные

пр
иб
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ны
е

пр
ид

ол
ин

ны
е

пр
ив

од
ор

аз
де

ль
ны

е

по
йм

ен
ны
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е

ве
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1. Черная-Светлое - - - - 1 -
2. Макарово - 1 - - - -
3. Докша - 1 - - - -
4. Мазунино - - - - - 1
5. Мушак - - 1 - - -
6. Крымская Слудка - - 3 - - -
7. Кулюшево - - - - - 1
8. Соколовка - 4 - - - -
9. Гремиха - - - - - 1
10. Забегалово - - - - - 1
11. Быги - - 1 - - -
12. Медведево 2 - - - - -
13. Каракулино - 1 - - - -
14. Бемыж - - 1 - - -
15. Юмьяшур - - - 1 - -
16. Новогорское - - 1 - - -
17. Тарасово - - - - - 1
18. Колесниково - - 1 - - -
19. Лудорвай - - - - - 1
20. Бачумово - - - - - 1
Итого: 2 7 8 1 1 7
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В качестве наглядности слежения за экзогенными процессами, 
иногда проводится плановая тахеометрическая съемка привершин-
ной части активно растущих оврагов, где отмечается ее ежегодный 
прирост.

Но средние показатели прироста оврагов в год дают слишком 
обобщенную характеристику интенсивности эрозионного процесса, 
они не позволяют вскрыть динамику процесса, рассмотреть его вну-
тригодовые вариации. Поэтому в некоторых случаях нами проводят-
ся сезонные наблюдения. 

Зачастую, с момента образования до выработки профиля «равно-
весия» и залужения оврага проходит время, намного превышающее 
жизнь человека, и на каждой стадии своего развития рост оврага 
носит неравномерный, пульсационный характер [6]. Для выявления 
характера развития оврага необходимо изучение его среднегодового 
прироста за интервал времени. Эти данные можно получить вторым 
способом – сопоставлением разновременных аэрофотоснимков. Но 
средние показатели прироста оврагов в год дают слишком обобщен-
ную характеристику интенсивности эрозионного процесса, они не 
позволяют вскрыть динамику процесса, рассмотреть его внутригодо-
вые вариации. Поэтому в некоторых случаях нами проводятся сезон-
ные наблюдения. 

Таблица 2
Соотношение различных типов техногенных 

оврагов по происхождению

Ключевые участки
Количество оврагов

придорожные промышленно-
стоковые селитебные

1. Черная-Светлое 1 - -
2. Макарово 1 - -
3. Докша 1 - -
4. Мазунино 1 - -
5. Мушак 1 - -
6. Крымская Слудка - - 3
7. Кулюшево - 1 -
8. Соколовка 1 3 -
9. Гремиха - 1 -
10. Забегалово 1 - -
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Ключевые участки
Количество оврагов

придорожные промышленно-
стоковые селитебные

11. Быги - 1 -
12. Медведево 1 1 -
13. Каракулино - 1 -
14. Бемыж 1 - -
15. Юмьяшур 1 - -
16. Новогорское 1 - -
17. Тарасово 1 - -
18. Колесниково - - 1
19. Лудорвай 1 - -
20. Бачумово 1 - -
Итого: 14 8 4

Неравномерный рост оврагов объясняется взаимообусловленны-
ми изменениями интенсивности эрозионного и склоновых процессов 
в ходе оврагообразования, связанные с неоднородностью первичной 
поверхности водосбора и ее изменениями самим растущим оврагом. 
Также, активизацию овражной эрозии может вызвать экстремальное 
воздействие тех факторов, которые оказывают на нее наибольшее 
воздействие. Хозяйственная деятельность человека многократно уси-
ливает действие многочисленных факторов оврагообразования. Осо-
бенно ярко подобная неравномерность развития наблюдается среди 
техногенных оврагов. 

Результаты и их обсуждение
На территориальные особенности интенсивности роста оврагов 

влияют многие факторы – состав пород, климат, почвенно-раститель-
ный покров, но в первую очередь, геоморфологические и антропо-
генные условия. Исходя из сочетаний вышеперечисленных факторов, 
можно наблюдать и различные величины прироста оврагов, как агро-
генных, так и техногенных (табл. 3).

Максимальные среднегодовые скорости роста наблюдаются у при-
дорожных оврагов – 11,2 м/год. Существенная разница с показателями 
среднегодовых скоростей промышленно-стоковых и селитебных овра-
гов имеется, даже если не учитывать катастрофичный средний прирост 

Продолжение таблицы 2
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оврага у нефтебазы с. Тарасово – 85,0 м/год (максимальный прирост в 
2011 г. – 204 м). Без учета среднегодовой скорости роста этого оврага 
скорость роста придорожных оврагов уменьшится до 4,5 м/год.

По скорости роста овраги можно подразделить на 4 основные 
группы:

1. Слабо растущие (<0,5 м/год); 2. Умеренно растущие (0,5-2,0 м/
год); 3. Интенсивно растущие (2,0-10 м/год); 4. Катастрофично расту-
щие (>10 м/год).

Среди наблюдаемых техногенных оврагов к группе слаборасту-
щих относятся овраги ключевых участков «Забегалово», «Быги», 
«Мазунино» и «Соколовка». Расположены они в районах с высокой 
эрозионной устойчивостью (правобережье р. Камы) и находятся на 3 
стадии развития, чем и объясняется их незначительный среднегодо-
вой прирост. Овраг на ключевом участке «Быги» несколько лет назад 
оказался засыпан и прекратил активный рост. Часть оврагов на клю-
чевом участке «Соколовка» имеет противоэрозионное укрепление в 
виде бетонных лотков, препятствующих размыванию. Тем не менее, 
сила стока поверхностных вод разрушает даже бетонные лотки. 

Ко второй группе относится большинство анализируемых техно-
генных оврагов в Удмуртии. Это овраги ключевых участков «Черная-
Светлое», «Макарово», «Докша», «Крымская Слудка», «Кулюшево», 
«Гремиха», «Каракулино» и «Колесниково». Относительно невысо-
кой скорости их роста способствует наличие трудно размываемых 
пород («Кулюшево», «Забегалово», «Каракулино» и «Колесниково»). 
Большое значение имеет и строительство противоэрозионных соору-
жений, способствующее регулированию стока («Крымская Слудка» 
и «Гремиха»). Так, например, среднегодовой прирост промышленно-
стокового оврага на ключевом участке «Каракулино» за последние 7 
лет составил 1,25 м, что довольно значительно для развития в труд-
норазмываемых глинистых породах с прослоями еще более плотных 
известняков и мергелей. 

Среди техногенных оврагов, к группе интенсивно растущих отно-
сятся овраги ключевых участков «Медведево», «Бемыж», «Новогор-
ское» и «Лудорвай». 

Со среднегодовым приростом в 3,51 метра за 8 лет наблюдений 
придорожный кюветный овраг, развивающийся в легко размываемых 
делювиально-солифлюкционных суглинках у с. Бемыж Кизнерско-
го района, обязан, помимо влияния фактора горных пород также и 
расположению в кювете вдоль автомобильной дороги концентриру-
ющим стокам поверхностных вод. Расположенный в аналогичных ус-
ловиях придорожный кюветный овраг у с. Новогорское Граховского 
района Удмуртской Республики показал среднегодовой прирост 5,3 м 
за 5 лет наблюдений. Средняя скорость роста придорожного оврага 
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Ключевые участки
Количество оврагов

придорожные промышленно-
стоковые селитебные
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17. Тарасово 1 - -
18. Колесниково - - 1
19. Лудорвай 1 - -
20. Бачумово 1 - -
Итого: 14 8 4

Неравномерный рост оврагов объясняется взаимообусловленны-
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Результаты и их обсуждение
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ниже водопропуска у д. Лудорвай Завьяловского района составила за 
3 года наблюдений 3,27 м/год, что связано, в первую очередь, с кон-
центрацией стока водопропускным устройством на объездной авто-
магистрали.

Таблица 3
Средние скорости роста генетических типов 

техногенных оврагов по данным полустационарных 
наблюдений за многолетний период

Ключевые участки Период 
наблю-
дений, 
годы

Кол-во 
оврагов

Средние скорости роста, м/год

П
ри
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е
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ом
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ст

ок
ов

ы
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С
ел

ит
еб

-
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е

по
 в

се
м 

ов
ра

га
м

1. Черная-Светлое 1978-
2016

1 0,78 - - 0,78

2. Макарово 1983-
2016

1 1,97 - - 1,97

3. Докша 1978-
2016

1 0,6 - - 0,6

4. Мазунино 1978-
2016

1 0,48 - - 0,48

5. Мушак 1978-
2016

1 17,75 - - 17,75

6. Крым. Слудка 1978-
2016

3 - - 0,89 0,89

7. Кулюшево 1978-
2016

1 - 0,91 - 0,91

8. Соколовка 2003-
2016

4 0,66 0,17 - 0,29

9. Гремиха 2004-
2016

1 - 1,38 - 1,38

10. Забегалово 2004-
2016

1 0,48 - - 0,48

11. Быги 2004-
2016

1 - 0,11 - 0,11
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Ключевые участки Период 
наблю-
дений, 
годы

Кол-во 
оврагов

Средние скорости роста, м/год
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12. Медведево 2004-
2016

2 1,98 2,92 - 2,45

13. Каракулино 2007-
2016

1 - 0,98 - 0,98

14. Бемыж 2008-
2016

1 3,51 - - 3,51

15. Юмьяшур 2008-
2016

1 10,06 - - 10,06

16. Новогорское 2009-
2016

1 3,68 - - 3,68

17. Тарасово 2011-
2016

1 47,6 - - 47,6

18. Колесниково 2014-
2016

1 - - 1,7 1,7

19. Лудорвай 2014-
2016

1 3,27 - - 3,27

20. Бачумово 2014-
2016

1 28,8 - - 28,8

Итого:  26 8,69 0,85 1,1 5,11
 

Промышленно-стоковый овраг на стационаре «Медведево» за 10 
лет наблюдений трижды засыпался – в 2009, 2012 и 2015 гг. в связи 
с тем, что он начал угрожать функционированию проходящих ря-
дом трубопроводов, площадке нефтедобычи и автомобильной доро-
ге (рис. 2). Средний многолетний прирост его между тем составил 
2,9 м (рис. 3).

Все техногенные овраги, относящиеся к третьей группе, развива-
ются в легкоразмываемых горных породах. Однако основной причи-
ной столь интенсивного роста является наличие техногенных объек-
тов в непосредственной близости от оврагов. 

Продолжение таблицы 3
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Катастрофичными темпами роста в разное время отличились ов-
раги на ключевых участках «Мушак», «Тарасово», «Юмьяшур» и 
«Бачумово».

Рис. 2 Ликвидация активно растущего оврага путем засыпания 
грунтом на ключевом участке «Медведево» в 2009 г.

Рис. 3. Промышленно-стоковый овраг на ключевом участке «Медве-
дево» в мае 2017 года

Рекордсменом в данной группе являлся до последнего времени 
приводораздельный овраг, развивающийся в делювивиально-солиф-
люкционных лессовидных суглинках в 0,5 км восточнее с. Мушак 
Киясовского района. Его средняя скорость за 39-летний период раз-
вития составила 17,7 м/год. 

Пространственный анализ современного...

Столь катастрофичный рост вызван, прежде всего, строитель-
ством автомобильной дороги, изменившей направление стока талых 
и дождевых вод. Развиваясь, овраг вскрыл водоносный горизонт и на 
его дне образовался постоянный водоток. В 2016 году через дорож-
ную насыпь был сооружен бетонный водопропуск, а вершина оврага 
была засыпана грунтом.

В настоящее время наиболее интенсивный прирост показал при-
дорожный овраг ниже водопропускного сооружения, расположенный 
вблизи с. Тарасово у нефтебазы в Сарапульском районе УР. Наблю-
дения за ним начались в 2011 году, когда на месте обычной лощины 
весной вырос овраг длиной 204 м, ширина его в устьевой части изме-
нялась в пределах от 5-6 до 10-12 м, а глубина достигала 3-4 м. Верши-
на оврага заканчивалась у бетонного водопропуска, сооруженного на 
асфальтированном шоссе Сарапул – Каракулино. Насыпь автодороги 
высотой около 2 м создает искусственно созданный водосбор площа-
дью около 100 га. В пределах водосбора находились и добывающие 
нефть скважины и буровые, окруженные пахотными угодьями. Вероят-
нее всего, весной 2011 года произошла залповая утечка закачиваемых 
в скважины вод и нефти, которые вместе с талыми водами обеспечи-
ли возникновение оврага [7]. Возможно, что утечка нефти произошла 
вследствие порыва трубопроводов, вскрытых оврагом (рис.4). Следы 
нефти отчетливо сохранялись в днище и на стенках оврага вплоть до 
лета 2012 года, а в июле 2013 года следов нефти в овраге обнаружено 
не было. В настоящее время развитие оврага продолжается за счет раз-
мывания вновь насыпаемых грунтов при его вершине. Средняя много-
летняя скорость его роста за 2011 - 2016 годы составила 47,6 м/год.

 Рис. 4. Последствия катастрофического роста 
придорожного оврага ниже водопропуска весной 2011 г.

 на ключевом участке «Тарасово»
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дево» в мае 2017 года
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вития составила 17,7 м/год. 

Пространственный анализ современного...

Столь катастрофичный рост вызван, прежде всего, строитель-
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 Рис. 4. Последствия катастрофического роста 
придорожного оврага ниже водопропуска весной 2011 г.

 на ключевом участке «Тарасово»
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Огромный прирост показал и пойменный овраг, развивающий-
ся в пойме р. Варзинка около д. Юмьяшур Алнашского района. За 
2008 год его прирост составил 38 метров. Связано это с постройкой 
выше по склону дамбы грунтовой дороги, перекрывшей поверх-
ностный сток. 

После весеннего снеготаяния и ливневых дождей происходило 
накопление водной массы, которая, переливаясь периодически че-
рез дамбу или прорывая ее, способствовала быстрому росту ниже-
лежащего оврага, развивающегося в легкоразмываемом пойменном 
аллювии. В 2009 году под дорогой была проложена труба, препят-
ствующая неконтролируемому стоку дождевых и талых вод, но спо-
собствующая в свою очередь концентрации стока, что вызвало при-
рост оврага в 2010 г. «всего лишь» на 13,5 м. В 2011 г. вершина оврага 
была завалена коммунальными бытовыми отходами (КБО), что не-
сколько притормозило его рост. Среднегодовой прирост за последние 
8 лет наблюдений составил 10,1 м.

Некоторые различия в скоростях прироста имеются как среди 
первичных (прибалочных, придолинных и приводораздельных), так 
и среди вторичных (донных, вершинных и пойменных) техногенных 
оврагов. Абсолютные цифры прироста техногенных оврагов на по-
рядок выше аналогичных агрогенных. Разброс средних многолетних 
скоростей огромен как среди первичных, так и среди вторичных тех-
ногенных оврагов.

Так, минимальный прирост среди первичных техногенных оврагов 
на ключевом участке «Соколовка» в Сарапульском районе составил 
0,29 м/год, а максимальный прирост на ключевом участке «Мушак» в 
Киясовском районе составил 17,75 м/год. Минимальный прирост среди 
вторичных техногенных оврагов зафиксирован на ключевых участках 
«Забегалово» в Завьяловском районе и «Мазунино» в Сарапульском 
районе - 0,48 м/год, максимальный прирост на ключевом участке «Та-
расово» в Сарапульском районе составил 47,6 м/год. Среднегодовые по-
казатели прироста вторичных техногенных оврагов (14,6 м/год) выше, 
чем у первичных (2,7 м/год). Главной причиной столь значительных 
приростов техногенных оврагов является совокупное влияние многих 
факторов – состава размываемых горных пород, гидрометеорологиче-
ских, геоморфологических и, что наиболее существенно, антропоген-
ного фактора в виде технических сооружений, напрямую влияющих на 
перераспределение поверхностного стока. 

Необходимо отметить, что в 2016 году на 6 техногенных оврагах 
из 26 прироста вообще не наблюдалось. И эта цифра каждый год ме-
няется. В годы с экстремальными условиями поверхностного стока 
даже ныне зарастающие овраги могут возобновить свой рост, поэто-
му за ними продолжается наблюдение.

Пространственный анализ современного...

Выводы 
В целом, какой-либо пространственной дифференциации средних 

скоростей не наблюдается. Обычно небольшие скорости прироста 
соседствуют с высокими и это характерно для многих районов ре-
спублики. Причем высокие скорости роста могут наблюдаться и на 
участках со слабой овражной расчлененностью, а территории с гу-
стой овражной сетью часто характеризуются низкими скоростями 
среднегодового прироста. Интенсивный рост техногенных оврагов 
наблюдается на ключевых участках «Тарасово» (47,6 м/год), «Бачу-
мово» (28,8 м/год), «Мушак» (17,6 м/год) и «Юмьяшур» (10,6 м/год). 

Наиболее активный рост наблюдается среди придорожных оврагов 
(8,7 м/год), при этом максимальный годовой прирост достигает 204 м. 
Среднегодовой прирост селитебных оврагов намного меньше (1,1 м/
год). Медленнее всех растут промышленно-стоковые овраги (0,85 м/
год). Среднегодовые показатели прироста вторичных техногенных ов-
рагов (14,6 м/год) намного выше, чем у первичных (2,7 м/год).
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Grigoriev I.I., Rysin I.I.

SPATIAL ANALYSIS OF MODERN DEVELOPMENT OF TECHNOGENIC 
GULLIES IN UDMURTIA

Summary.The article analyzes the results of long-term monitoring observations 
of the linear growth of the vertices of technogenic gullies located in various 
regions of the Udmurt Republic. The main emphasis is on identifying the causes 
of the spatial difference in the rates of development of various types of man-made 
gullies and comparing them with agrogenic gullies. Determination of the growth 
rate of gullies is made by measuring the distance from the top of the gully to a pre-
established benchmark. The measurements are carried out annually (in summer or 
in autumn), in separate observation areas, twice a year (in spring, after the melting 
of water and in autumn, after summer and autumn showers). On separate actively 
growing gullies, a routine tacheometric survey is used. It has been established 
that the most intensive growth of technogenic gullies is observed in key areas of 
Tarasovo (47.6 m / year), Bachumovo (28.8 m / year), Mushak (17.6 m / year) and 
Yumyashur (10.6 m / year). The most active growth is observed among roadside 
gullies (8.7 m / year), with a maximum annual growth of 204 m. The average 
annual increase in rural gullies is much lower (1.1 m / year). Slower than all 
grow industrial-drain gullies (0.85 m / year). The average annual growth rate of 
secondary technogenic gullies (14.6 m / year) is much higher than that of primary 
(2.7 m / year). The main causes of their intensive growth are revealed. There is no 
spatial differentiation of average velocities. Usually, small growth rates coincide 
with high growth rates and this is typical for many regions of the republic.

Keywords: technogenic and agrogenic gullies; growth of gullies; monitoring; 
Udmurt Republic.
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Временной анализ интенсивности...

УДК 551.435.13 (470.51)

Григорьев И.И., Рысин И.И. 

ВРЕМЕННОЙ АНАЛИЗ ИНТЕНСИВНОСТИ  
РОСТА ТЕХНОГЕННЫХ ОВРАГОВ 

НА ТЕРРИТОРИИ УДМУРТИИ
Аннотация. Рассматриваются особенности многолетней динамики сель-

скохозяйственных (агрогенных) и техногенных оврагов на территории Уд-
муртской Республики, которые охватывают практически весь период совре-
менного глобального потепления (1978-2016 гг). Наблюдениями охвачено 
185 оврагов (159 агрогенных и 26 техногенных) на 39 ключевых участках, 
расположенных в различных ландшафтных условиях Удмуртии. Приведены 
средние многолетние значения скоростей роста разных типов оврагов, по-
лученных при непосредственных измерениях в полевых условиях с приме-
нением инструментальных методов. По результатам мониторинга выделено 
6 этапов в развитии оврагов, обусловленные гидролого-климатическими 
особенностями и хозяйственной деятельностью. В динамике оврагов обо-
их типов за исследуемый период имеется ряд общих закономерностей. Во-
первых, это отчетливый неравномерный и пульсационный характер роста. 
Во-вторых, постепенное затухании процессов развития агрогенных оврагов 
и возрастающая активность прироста техногенных оврагов. В-третьих, в го-
довом цикле развития оврагов основной прирост отмечается весной от стока 
талых вод и в меньшей степени от летне-осенних ливней.

Ключевые слова: техногенные и агрогенные овраги;  среднегодовая и 
многолетняя динамика; мониторинг; Удмуртская Республика.

Введение
Динамика овражных форм в различных регионах Европейской 

территории России изучалась многими исследователями. Наиболее 
ранние сведения о росте оврагов содержаться в работах Э.Э. Керн [1], 
В.И. Масальского [2]. Обобщённые исследования по оврагам Средне-
русской возвышенности проведены М.В. Проничевой [3]. Вопросам 
динамики оврагов большое внимание уделялось А.С. Козменко [4], 
Б.Ф. Косовым [5], А.Г. Рожковым [6], С.С. Соболевым [7] и многими 
другими исследователями [8,9,10,11,12,13]. 

Оврагообразование – это очень сложный, многофакторный про-
цесс, причем на разных стадиях развития роль этих факторов может 
существенно меняться. Результаты многолетних наблюдений пока-
зывают, что средние скорости роста оврагов в значительной степени 
определяются их типом и стадией развития.




