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Аннотация. В статье проанализированы основные геоморфологические харак-
теристики Малой излучины Дона, а именно: общая неоднородность геоморфологичес-
кого строения, двухъярусность Донской гряды, состоящей из верхнего плато, наиболее
яркими территориями которого являются «Венцы», и нижнего плато, которое в свою
очередь распадается на 2–3 структурно-денудационные террасы. Овраги и балки ниж-
него плато имеют в своих верхних частях следы эрозионных процессов, а в нижних
частях отличаются преобладанием следов аккумуляции, вследствие чего устья их
обладают заметной асимметрией склонов и плоским дном. Образованию оврагов спо-
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собствуют легкоразмываемые породы, слагающие поверхность, а также летние ливни
и весеннее снеготаяние, образующие бурные потоки, малая залесенность территории.
Современная долина Дона широкая – 15–20 км, террасированная и отражает смену
эпох усиления эрозии и преобладания аккумуляции. Здесь можно выделить три речные
надпойменные террасы.

В статье проанализированы возможности и даны рекомендации по проведению
мониторинга и оптимизации эрозионных процессов. К таким мероприятиям в первую
очередь относятся: систематические наблюдения за появлением первых очагов эро-
зии и немедленная ликвидация их; планирование регулирования стока талых, дожде-
вых и ливневых вод и осуществление данных планов; мероприятия по регулированию
силы ветра разных направлений. Было выяснено, что основной метод мониторинга эро-
зионных процессов – закладка на типичных участках развития эрозионного процесса
сети грунтовых реперов.

По итогам проведенных исследований была составлена картосхема растущих
оврагов на данной территории. Результаты работы могут быть использованы для оп-
тимизации процессов природопользования в Малой излучине реки Дон.

Ключевые слова: геоморфология, рельеф, эрозия, овраги, балки, мониторинг,
оптимизация.

В течение более двух лет кафедра гео-
графии и картографии Волгоградского госу-
дарственного университета в рамках несколь-
ких хозяйственных договоров занимается ис-
следованием Малой излучины реки Дон.

Одним из важнейших элементов географи-
ческого изучения любой территории является
ее геоморфологическая характеристика. Кроме
того, для исследуемого района особенно акту-
альны проблемы эрозионных процессов.

Исходя из всего вышесказанного, целью
данной статьи является общая геоморфоло-
гическая характеристика Малой излучины
реки Дон и разработка рекомендаций по мо-
ниторингу и оптимизации эрозионных процес-
сов на данной территории.

Донская гряда – наиболее высокое мес-
то Малой излучины: в районе станицы Трехо-
стровской она поднимается до высоты 252 м.
Строение гряды двухъярусное. Верхнее пла-
то ровное, плоское, представляет собой релик-
ты дна Полтавского моря (25 млн лет назад)
[6]. С его края видны грандиозные, глубоков-
резанные крутостенные буераки – балки и
овраги. Это, например, верховья р. Сухая Го-
лубая, буераки северной части останцов, из-
вестных под названием «Венцы», густо вет-
вящиеся, заросшие кустарником и редкой, су-
ховершинной дубравой [2; 3; 4].

Склоны Венцов, в особенности северные,
довольно крутые – 10–20, что объясняется, ве-

роятно, слабым наклоном пластов на юг и ин-
соляционным фактором. Если верхнее плато –
реликт миоценового дна морского бассейна, то
«Венцы» образовались в процессе длительно-
го разрушения исходной морской равнины, в
результате чего сформировалось нижнее пла-
то, которое широким 5–7-километровым пье-
десталом окаймляет «Венцы». И если верх-
ний ярус рельефа плоский, почти не расчленен-
ный овражно-балочной сетью, то нижний ярус
рельефа прорезан глубокими (до 30 м) и актив-
ными оврагами. Наконец, характеризуя круп-
ные формы рельефа правобережья Дона, от-
метим и останцы – холмы верхнего плато.
Наиболее крупный – Задоно-Авиловский, рас-
положенный на крайнем северо-востоке Малой
излучины Дона и поднимающийся над рекой на
150 м, а над нижним плато – на 60 м. Останец
выработан в сантонских и кампанских опоках,
песчаниках, глинах. Из мелких форм рельефа,
кроме овражной сети, отметим формы, связан-
ные с денудацией мела и песков и имеющие
чрезвычайно своеобразный вид – каменные
шляпы, грибы, ниши, обрывы [2; 3; 6].

Двухъярусность Донской гряды хорошо
видна с окраин Трехостровской. Открывающа-
яся отсюда панорама позволяет проследить сту-
пенчатость рельефа. Верхний ярус четко замет-
ными уступами переходит в нижний. Нижний
ярус рельефа в свою очередь распадается на
2–3 структурно-денудационные террасы [1; 3].
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Овраги и балки нижнего плато имеют в
своих верхних частях следы эрозионных про-
цессов, в связи с чем профиль этих отрезков
балок характеризуется каньонообразной и V-
образной формой. В нижних частях балки ов-
раги отличаются преобладанием следов акку-
муляции, вследствие чего устья их обладают
заметной асимметрией склонов и плоским дном.
Овраги изучаемой территории изобилуют пе-
репадами, четко выраженными террасовидны-
ми уступами и небольшими непостоянными
водотоками, которые вследствие своей бурно-
сти, например, во время гроз успевают выра-
ботать неглубокие русла [2; 4; 6; 13; 15].

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 [1; 4; 5].

Природа вокруг Трехостровской разнооб-
разна и живописна. Особое впечатление эти ме-
ста производят на контрасте с левобережьем.

Долина Дона довольно древняя, заложив-
шаяся в данном месте во второй половине пли-
оцена – 5 млн лет назад. В те отдаленные вре-
мена уровень древнечерноморского бассейна
был значительно ниже современного, и поэто-
му долина Палео-Дона была углублена в этом
районе до 0 м абсолютной высоты. Отложе-
ния Палео-Дона в четвертичном периоде по-
гребены под более молодыми речными и вод-
ноледниковыми образованиями [2; 6].

Современная долина Дона широкая – 15–
20 км, террасированная и отражает смену эпох
усиления эрозии и преобладания аккумуляции.
Наиболее высокой и обширной частью долины
является песчаная поверхность с абсолютной
высотой 100–110 м, образованная в раннем
плейстоцене водноледниковыми потоками. Сей-
час по этой поверхности проложена автомобиль-
ная трасса Волгоград – Москва [2; 6].

Ниже данного водноледникового (флю-
виогляциального) уровня расположены три
речные надпойменные террасы с отметками
поверхности 90–80, 70–60 и 50–55 м соответ-
ственно. Две довольно широкие террасы –
третья и вторая – среднеплейстоценовые и

синхронны днепровскому и московскому оле-
денениям. Наименее развита первая терраса,
поднимающаяся над поймой в виде узких 0,5–
1 км полосок на 3–5 метров. Верхние терра-
сы развиты только в левой части долины [10;
11; 13; 14].

Пойма Дона широкая, до 5 км. Развита
как слева, так и справа от реки. Особо стоит
отметить огромный сегмент левобережной
поймы в районе станицы Сиротинской, протя-
женностью в 20 км и шириной до 6 км. От-
метки поверхности поймы 42–46 м [2; 6].

Пути оптимизации
эрозионных процессов

В силу неоднородности геоморфологичес-
кого строения исследуемой территории эрозион-
ные процессы здесь развиты очень активно. Ис-
следования кафедры географии и картографии,
проведенные в полевые сезоны 2013–2014 гг.,
позволили составить картосхему растущих ов-
рагов на примере бассейна р. Большая Голубая,
правого притока Дона (см. рис. 1).

На данной картосхеме хорошо видна тер-
ритория, занятая овражно-балочной сетью, и
конфигурация наиболее крупных геоморфоло-
гических элементов.

Опираясь на ряд методик, связанных с
противоэрозионной деятельностью, нами
были разработаны рекомендации по монито-
рингу и оптимизации эрозионных процессов в
Малой излучине Дона.

Предупредительные мероприятия против
возможности появления эрозии земли являют-
ся исключительно важными и не требующи-
ми значительных материальных средств.
Однако эта группа мероприятий в практике
применяется в недостаточной степени. К та-
ким мероприятиям в первую очередь относят-
ся: систематические наблюдения за появле-
нием едва заметных очагов эрозии и немед-
ленная ликвидация их; планы регулирования
стока талых, дождевых и ливневых вод и их
осуществление; планы регулирования силы
направления ветра [7; 8; 9]. Зарождение и раз-
витие эрозионных процессов без достаточно-
го наблюдения за ними приводят к значитель-
ным разрушениям земельных территорий. Для
устранения такой ситуации создаются служ-
бы наблюдения за эрозией и организации мер
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борьбы с ней. Эти службы не менее двух раз
в году (примерно в мае и октябре) должны
проводить обследования в закрепленной за
ней территории и регистрировать происшед-
шие изменения в эрозии земли, отмечая при
этом степень эрозии [7; 8; 9].

Основной метод мониторинга эрозион-
ных процессов – закладка на типичных учас-
тках развития эрозионного процесса сети грун-
товых реперов. В створах реперов проводят-
ся систематические измерения расстояний от
реперов до бровки оврагов [7; 9] (см. рис 2).

Среди основных рекомендаций по сниже-
нию интенсивности водной эрозии можно вы-
делить следующие.

Закрепление глубоких склонов оврагов.
К землям, разрушенным оврагами, относят-
ся полосы земли шириной до 10–120 м вдоль
бровок оврагов; расположенные между сосед-
ними оврагами участки шириной менее 100 м;
участки-клинья выше вершин и ниже устьев
соседних оврагов; оползни, причиной форми-
рования которых являются овраги; площади
конусов выноса [7; 9].

Для закрепления оврагов используют
различные методы, одним из которых явля-
ется посадка в приовражных лесных полосах
древесных пород и кустарников, которые спо-

собствуют естественному облесению откосов
и дна оврагов за счет самосева (клен ясене-
листный, ясень, хвойные породы), а также кор-
неотпрысковых пород (акация белая, облепи-
ха, терн обыкновенный, вишня степная). Од-
нако такие породы необходимо размещать
очагами, непосредственно по нижним частям
откосов оврага.

Наиболее перспективными породами
для облесения оврагов с отсыпными отко-
сами является акация белая, вяз приземис-
тый и обыкновенный, берест, ясень ланцет-
ный, дуб черешчатый, боярышник алтайс-
кий, клен татарский, акация желтая, терн
обыкновенный, вишня степная, шиповник
обыкновенный [7].

Закрепление днищ балок. Дно балок
является местом скопления и выноса продук-
тов разрушения почвы и грунта в реки и водо-
хранилища.

Задержание продуктов твердого стока в
руслах балок значительно уменьшает процесс
заиления рек и прудов. Важная роль в этом
процессе принадлежит русловым насаждени-
ям-фильтрам в комплексе с гидротехничес-
кими устройствами. Создание таких насаж-
дений проводится в устьевых частях балок
после строительства запруд по их дну.

Рис. 1. Растущие овраги бассейна р. Большая Голубая (весна 2015 года)
Примечание.  Составлено авторами.
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В результате устройства таких запруд
достигается:

– впитывание дном балки талых вод;
– задержание всей массы твердых наносов;
– выравнивание поверхности русла и от-

ложение песчано-илистого наноса и улучше-
ние условий для проведения залужения и об-
лесения;

– создание благоприятных условий для
естественного облесения русла в зонах пру-
да-илоотстойника.

В русловых насаждениях хорошо растут
следующие древесные и кустарниковые по-
роды: ивы древовидные, тополь канадский,
береза повислая, лох узколистный, боярыш-
ник однопестичный, смородина золотистая и
черная, ирга овальная, рябина черноплодная,
кустарниковые ивы, шелюга красная, ива рус-
ская и трехтычинковая.

Древесные породы в русловых посадках
в большей степени, чем кустарники, повреж-
даются продуктами твердого стока, поэтому
древесные породы следует сажать дальше от
водотока [7; 9].

Противоэрозионные гидротехничес-
кие сооружения. Облесение оврагов необ-

ходимо сочетать с простейшими гидротехни-
ческими сооружениями (водоотводящие и
водозадерживающие валы, перепады, быст-
ротоки, запруды, пруды и др.). Они обеспечи-
вают отвод поверхностного стока воды от
оврагов, безопасный сброс его на нижележа-
щие участки или задержание в оврагах. Эта
вода в последующем впитывается в грунт,
пополняя запасы родниковых вод.

Для задержания стока талых и ливне-
вых вод непосредственно у вершин расту-
щих оврагов сооружают систему водоза-
держивающих валов. Они целесообразны
при водосборной площади 10–15 га и кру-
тизне склонов в зоне их строительства до
3–4 о. При крутизне склонов 4–6 о валы де-
лают на водосборах площадью до 3–5 га.
При крутизне склона более 5 о насыпать
валы нецелесообразно [7].

Для защиты от размыва и смыва скло-
новых земель и заноса мелкоземом нижеле-
жащих угодий у подножья склонов и на тер-
расах в ряде случаев устраивают водоотво-
дящие валы и канавы с валом.

На участках дорог, расположенных вдоль
склона или под большим углом к горизонта-

Рис. 2. Закладка грунтового репера в верховьях балки Медовская (Малая излучина Дона, март 2014 года)
Примечание. Фото авторов.
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лям, сооружают распылители стока. Их раз-
мещают в местах, где требуется снизить ско-
рость потока воды. Расстояние между ними
20–100 м [7].

Пруды и водоемы строят там, где ре-
льеф позволяет осуществлять регулирова-
ние весеннего стока. В балках с обнаже-
нием или близким залеганием водопрони-
цаемых пород (мел, опока) целесообразно
сооружать пруды-водопоглотители, в них
поверхностный русловой сток переводится
во внутригрунтовый. Донные сооружения в
виде запруд создаются для прекращения
дальнейшего углубления оврагов, на кото-
рых устраивают водосборные сооружения
и плотины. Высота плотин 2–8 м, ширина
2–2,5 м.

Сток на склонах с водопроницаемыми,
щебенчатыми почвами задерживают водо-
поглощающимися канавами, заполняемыми
органическим материалом. Канавы совмеща-
ют с водозадерживающими валами и лесны-
ми полосами. Валы-канавы устраивают по
горизонталям местности со спрямлениями в
местах пересечения мелких эрозионных форм
рельефа. На склонах крутизной 8–12 о, изре-
занных частыми промоинами, а также по бе-
регам балок круче 12 о устраивают террасы
под лесосады [7; 9].

Подводя итог всему вышесказанному,
можно сделать ряд выводов.

Район Малой излучины реки Дон край-
не неоднороден в геоморфологическом от-
ношении. В нем выделяются возвышенные
территории, такие как Донская гряда с кру-
тостенными останцами – «Венцами», и низ-
менные территории левобережья с тремя
надпойменными террасами. Подобные гео-
морфологические условия не могут не вли-
ять на достаточно мощно развитые на дан-
ной территории эрозионные процессы, час-
то усиливающиеся нерациональной хозяй-
ственной деятельностью. В связи с этим
необходимо принятие целого ряда мер, свя-
занных с мониторингом и оптимизацией вли-
яния эрозионных процессов на изучаемую
территорию, что, несомненно, приведет к
уменьшению негативной роли данного про-
цесса на территорию и предотвратит исклю-
чение этих земель из процесса природо-
пользования.
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Abstract. The article analyzes the main geomorphological characteristics of Small
meanders of the Don, namely: heterogeneity of geomorphological structure, two-level Don
Ridge, consisting of upper plateau, the most striking parts of which are “Crowns” and the
lower plateau, which in turn splits into 2-3 structural – denudation terrace. The ravines and
gullies of the lower plateau have in their upper parts the traces of erosion processes, and in the
lower parts are mainly residue accumulation, resulting in the mouth they have an appreciable
asymmetry of slopes and a flat bottom. The formation of ravines contributes to low-strength
rocks composing the surface, and as summer thunderstorms and spring snowmelt, forming
the turbulent flow, small number of forests.

Modern wide Don Valley is 15-20 km wide and terraced, it reflects the change of epochs
of increased erosion and the prevalence of accumulation. There are three river terraces.

In addition, the article analyses the possibilities and recommendations for monitoring and
optimization of erosion processes. These activities primarily include: systematic observation
of the appearance of the first erosion zones and their immediate elimination; planning regulation
of the flow of melt, rain and storm water and the implementation of these plans, measures to
regulate the intensity of wind from different directions. It was found that the primary method
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of monitoring erosion processes – bookmark on typical parts erosion of the process network
of ground reference points.

According to the results of the conducted research was compiled scheme growing ravines
in this area. The results can be used for optimization of the processes of nature in a Small
bend of the Don river.

Key words: geomorphology, relief, erosion, ravines, gullies, monitoring, optimization.


