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Общая характеристика работы 

Актуальность работы. В йсовременно  проблематике акомплекс  наук 

о ,Земле  связанной с исследованиями взаимоотношений природной и  

Сегодня для малых рек Красноярского края ыхарактерн  те 

же экологические ,проблемы  что и для всех малых рек .России  Их можно 

свести к двум основным: сохранение ,водности  чистоты рек и их бассейнов. 

Проблема околичественног  истощения хводны  ресурсов хмалы  рек связана 

как с прямым (рост водопотребления), так и с мкосвенны  воздействием на них 

человека. 

Цель и основные задачи исследования. 

В связи с этим целью данной работы :являлось  рассмотрение и 

исследование геоморфологии ндоли  малых рек осреднег  течения реки Енисей 

и их яэкологическа  характеристика. 

Данная цель тпредполагае  решение следующих 

основных взаимосвязанных задач:  

1. Выявить методические особенности исследования бассейнов малых 

рек и йисторически  аспект изучения бассейна реки . Енисей

2. Выявить геолого-тектонические и егеоморфологически  особенности

 итерритори  исследования. 

3. Обоснование влияния структурно-геоморфологического ясвоеобрази  

и структуры долин малых речных вбассейно  среднего течения долины ирек

 Енисей на особенности его охозяйственног  освоения. 

Объект исследования: малые реки среднего ятечени  реки . Енисей

Предмет исследования: ягеоморфологи  речных бассейнов малых рек 

среднего течения реки . Енисей

Методы исследования. Для ядостижени  поставленных цели и задач 

были ыприменен  геоморфологические, геологические и егеографически

 методы, еособо  место отведено морфометрическим, морфографическим, 

картометрическим и сравнительно-географическим , методам

Вклад автора и практическая значимость. Полученные данные 



по городу кКрасноярс  могут быть использованы в 

практике хинженерно-геоморфологически  работ, а также тимею  значение 

для йкраеведческо  работы на уровне школы и ВУЗа. В связи с усилением 

научного интереса к исследованию хмалы  рек, полученные результаты могут 

быть использованы различными фондами и организациями, 

занятыми мизучение  данной проблемы. 

Научная новизна исследования. Научная новизна заключается в 

расширении знаний о хмалы  реках среднего течения реки ,Енисей.  В 

работе исследуется рельеф бассейнов хмалы  рек; устанавливаются связи на 

основе комплексного структурно-геоморфологического анализа иморфологи

 малых речных вбассейно  с тектоническим и геологическим строением 

территории; яобосновываетс  структурно-геоморфологическая ятипизаци  

малых речных бассейнов; качественно и количественно оценивается степень 

техногенного преобразования арельеф  бассейнов хмалы  рек среднего ятечени

 реки ,Енисей  в особенности в черте агород  Красноярска и его окрестностей. 

Структура и объем ыработ . Диссертация состоит из введения, 3 глав,

 ,заключения  списка .литературы  Основное содержание работы изложено на 

82 страницах машинописного ,текста  содержит 6 таблиц, 26 ,рисунков

 библиографический список из 91 наименования. 

Защищаемые положения:  

1. Морфологические особенности малых хречны  бассейнов осреднег

 течения реки йЕнисе  зависят от тектонического строения итерритори  и 

ярусности рельефа. 

2. Анализ тектонической ыструктур  и рельефа г. Красноярска и 

его йокрестносте  позволяет выделить 7 районов малых речных . бассейнов

3. Структурно-тектоническое и геоморфологическое есвоеобрази  малых

 хречны  бассейнов непосредственно влияют на иособенност  хозяйственного 

освоения их территории. 

4. Современная структура йэрозионно  сети города Красноярска 

является мрезультато  мощного техногенного воздействия. 



Введение 

Многие малые реки безвозвратно исчезают, что проводит к деградации 

ландшафтов.  К малым рекам в географии относятся реки с водосбором не 

свыше 2000 км² или имеющие длину не более 100 км. В гидрологическом и 

экологическом отношении малые реки изучены значительно хуже, чем 

большие. Если говорить о малых реках Красноярского края, то многие из них 

вообще не изучены. По территории края (без учета бассейна р. Ангары) 

протекает около 70 тыс. рек длиной 100 км и менее, что составляет более 99 % 

общего количества всех типов рек этого огромного региона. Однако (по 

приблизительным подсчетам) только 135 малых рек имели или имеют 

стационарные пункты гидрометрических наблюдений. Из этого количества 

более 60 % малых рек расположены в южной части Красноярского края [2]. 

Сегодня для малых рек Красноярского края характерны те же 

экологические проблемы, что и для всех малых рек России. Их можно свести 

к двум основным: сохранение водности, чистоты рек и их бассейнов. 

Проблема количественного истощения водных ресурсов малых рек связана 

как с прямым (рост водопотребления), так и с косвенным воздействием на них 

человека. 

Малые реки интенсивно используются ближайшими населенными 

пунктами, являясь основным источником пресной воды, а также в 

промышленности и сельском хозяйстве (орошение, водозабор, сброс сточных 

вод), поэтому качество воды имеет огромное значение, прежде всего для 

населения. 

Глава 1. еСостояни  проблемы и постановка задачи 

Малый водосборный бассейн , – это поверхность раздела  в пределах 

которой активно протекает обмен веществом и энергией. В ерезультат  этого

 явзаимодействи  изменяется и рельеф осамог  бассейна. Одновременно с этим 

происходит образование рыхлых отложений. В таком случае можно ьговорит  

о специфическом морфолитогенезе, происходящем в пределах 

малых хводосборны  бассейнов, со специфическими чертами 



морфолитодинамики, т.е. с ихарактерным  чертами преобразования 

поверхности абассейн  в процессе яперемещени  вещества. 

1.1. Методические условия изучения бассейнов хмалы  

рек. Методическим аппаратом омоег  исследования стали

 ,геоморфологические  геологические     и     географические, методы, еособо    

место отведено мсравнительно-географически  методам.  

В   соответствие   с   задачами исследования, нпроведе  следующий 

алгоритм: 

 первый пэта  исследования соответствует второй главе ыработ . В ходе 

его ибыл  установлены основные причины неоднородности арельеф  

бассейнов малых рек среднего течения реки Енисей.  

 второй этап, посвященный в третьей ,главе  заключается в выявлении

 оструктурно-геоморфологическог  и структурного своеобразия и 

типологии хмалы  речных бассейнов.  

 третий пэта  исследования, етакж  описанный в третьей главе работы, 

состоит в анализе влияния структурно-геоморфологических и структурных 

особенностей эрозионной сети на хозяйственное освоение с ореднег  

течения реки Енисей, так же твключае  анализ влияния охозяйственног  

воздействия на рельеф иповерхност  и структуру эрозионной сети города 

Красноярска. 

С использованием хобщегеографически  карт агород  Красноярска и его 

окрестностей масштаба 1:200000, составлена картосхема бассейна реки 

Енисей в мсредне  течении, также обозначены границы арайон  исследования и 

уточнены ключевые территории яисследовани  (рис. 1). 



 
 

 

 

Для уточнения геоморфологических границ, хскульптурны  

особенностей рельефа, геологического строения бассейнов, 

инструментального профилирования и проведения полевых вэксперименто  в 

период с 2015 по 8201  гг. позволило изучить геологическое строение устьевых

 йчасте  малых рек, вовраго  и балок, открывающихся в районе г. Красноярск и 

его окрестностях. 

1.2. яИстори  изучения арельеф  долины р. Енисей и его притоков 

История развития долины яЕнисе  стала привлекать 

внимание йисследователе  еще с конца прошлого века. яНесмотр  на большой 

объем собранного материала, общей ыкартин  по истории формирования 

долины Енисея до сих пор .нет   

Существующий енын  в Приенисейской зоне рельеф образовался 

главным образом в результате хновейши  поднятий, особенно оинтенсивн  

проявившихся в прилегающих хгорны  областях в конце неогенового - еначал  

антропогенового периодов. Эти поднятия спровоцировали усиление 

эрозионной деятельности и ерасчленени  существовавших ранее 

        - граница исследуемой территории; 

1-бассейн реки Кача; 2-бассейн реки Бугач; 3-ассейн реки Черемушка 

Рисунок 1-Бассейн реки Енисей в среднем течении 
 



почти равнинных и хпологоволнисты  пространств. 

1.3. Техногенная трансформация долин хмалы  рек. Исторический аспект 

В последние десятилетия все большее значение придается охране и 

рациональному использованию водных ресурсов. Открыта асистем  

пунктов наблюдений за мкачество  вод. В современную эпоху яантропогенна  

деятельность на водосборах е(сведени  лесов, араспашк  почвы, 

аккумулирование стока воды и наносов) привела к уоднонаправленном  

изменению характеристик определяющих факторов (сток воды и наносов), 

часто превышающему их еестественны  периодические колебания как 

во ,временном  так и в пространственных .измерениях  Изменение факторов 

вызвало енарушени  динамически равновесного функционирования ,системы  

ее устойчивых связей в однородных звеньях и между звеньями. Например, 

сведение влесо  привело к юувеличени  неравномерности и величины 

стока воды в реки, а епоследни  - к увеличению размеров в них асток  наносов; 

суммарно оба явления привели к изменению форм и атранспорт  наносов 

в звеньях сети, т.е. к изменению типа орусловог  процесса. Действительно, на 

подобных хводосбора  часто отмечается евначал  увеличение размеров

 хмеандрирующи  русел, а мзате  превращение их в . прямолинейные

Глава 2. Геолого-тектонические и егеоморфологически  особенности 

территории исследования 

Город кКрасноярс  и его окрестности расположен на стыке влисто  серий 

N-46 и O-46. По топогеодезической разграфке площадь тзахватывае  

трапеции масштаба 1:200 :000  О-46-XXXIII, О-46-XXXIV, N-46-III, N-46E-AIVи 

листы AмасштабEа A A1:5E0A A000E:A N-46-7-А A6-БE,A AО-138-ВE,A Г. В геоморфологическом 

отношении эта AтерриториEя A находится на стыке двух 

геоморфологических AстраEнA – Западно-Сибирской равнины и AАлтае-СаянскоEй A 

горно-складчатой AобластиE. 

Гидрографическую AсетEьA AрайонEа A представляет величайшая AроссийскаEя

A AрекEа A Енисей, нижняя часть AдолинEыA которой AпредставляеEтA AсобоEйA AступенчатуEю A 



эрозионно-аккумулятивную равнину сложного AстроенияE.A AКруты Eе A AсильнEоA 

изрезанные AсклонEы A AверхнеEйA AчастEи A AдолинEыA AсменяютсEя A AболеEеA пологими, 

с AплавнымEи A очертаниями. В поперечном профиле долины AЕнисеEяA выделяются 

до 9 террас.  

Рельеф терAриториEиA расчлененный. На юге расположены 

покрытые AтайгоEй A AпредгорьEяA AВосточногEоA AСаянаE.A AАбсолютныEе A 

отметки AмеждуречиEй A AдостигаюEтA AздесEьA A750-80E0A м. AЗначительнуEю A AчастEьA AплощадEиA 

(47,2 тыс. га) здесь AзанимаеEтA Государственный заповедник «Столбы», 

известный AвысокимEиA скальными останцами. Долины рек в этой AчастEи A 

глубоко AврезанныеE,A с крутыми склонами. Относительные AпревышениEя

A AсоставляюEтA 250-350 м. AБолеEе A AсниженныEе A AпредгорьEяA с абсолютными 

отметками AмеждуречиEй A A500—59E0 A м расположены па северо-

западе AтерриторииE. 

К западу, востоку и Aюго-востокEуA от г. AКрасноярскEа A выделяется AпреEд

AAгорнаEяA полоса, AсложеннаEя A AсреднедевонскимEи A эффузивно-осадочными 

образованиями. Эта крайняя AчастEьA AРыбинскоEй A впадины, переходящей в 

наAправлениEиA на восток в Чулымо-Енисейскую. AГородскаEя A AагломерациEяA 

расположена на AвсхолмленноEйA равнине с высотными отметками AменеEе A 400 м 

и AотносительнымEи A превышениями до 200 м. 

2.1.AИсториEяA AгеологическогEоA развития территории 

Геологическое AразвитиEе A района AначинаетсEя A в позднем рифее на AкорEе

A AокеаническогEоA типа. Формирование океанического основания явилось 

результатом AрасколEа A суперконтинента, AназываемогEо A в геологической 

литературе AПангеяE- AI (или AРодиния)E. A Этот AединыEй A материк, существовавший 

в AраннеEмA рифее, в AсреднеEмA AрифеEе A начал AподвергатьсEя A AдроблениюE, A а в начале 

позднего рифея Aраскололс EяA на ряд более мелких континентальных 

блоков, AмеждEуA которыми началось AраскрытиEеA новых AокеаническиEхA AвпадинE.A 

Один из них - AПалеоазиатскиEй A океан - отделил Сибирский AконтинентE,A 

в AосновноEмA отвечающий AтерриториEиA современной Сибирской платформы, от 

ряда других AконтинентальныEхA блоков. AВыходEы A AдревнихE,A AдорифейскиEх A 



ме AтаморфическиEхA пород, AслагавшиEхA в это время AокраинEуA Сибирского AконтEи

Aнента, можно сейчас наблюдать к Aсеверо-востокEуA от Красноярска, где ими 

сложены Aструктур Eы A южной, AАнгаро-КанскоEйA части AЕнисейскогEоA кряжа. 

AФрагментEы A основания океанической литосферы, AсформированногEоA при 

раскрытии Палеоазиатского океана, AпредставленEыA в современной AскладчатоEйA 

структуре AнижнегEоA структурного этажа в виде тектонических AклиньеEвA и 

протрузий гипербазитов AакшепскогEоA комплекса и иногда ассоAциирующиEх A с 

ними габброидов. 

AДалеEе A на протяжении позднего AрифеEя A на этом AоснованиEиA AнакапливEа Aлись 

донные океанические осадки песчано-глинистого и AкарбонатногEо A соAставаE,

A AкоторымEиA AсложенEы A урманская и манская AсвитыE.A Накопление AосадкоEвA нередко 

протекало в AзастойныEх A условиях, о чём свидетельствуют AхараEк Aтерная для 

манских известняков Aтёмно-сераяE,A до AчёрноEйA AокраскаE, A обусловленная AвысокиEмA 

содержанием неразложившегося AорганическогEо A вещества. 

В конце позднего AрифеEя A вдоль AграницEы A между Сибирским материком 

и AПалеоазиатскиEмA AокеаноEмA начинаются процессы Aсубдукци EиA - погружения 

океанической плиты под континентальную. AСуществовавша EяA AранеEе A пассивная 

континентальная окраина превращается в тектонически AактиEвAAнуюE. A AПородEы

A AпогружающейсEяA AплитEыA нагреваются, подвергаются частичAномEуA плавлению, 

что AвызываеEтA масштабные AпроявлениEяA базальтового AандезибазальтовогEо

A AвулканизмаE.A В результате в краевой части AокеанEа A AпоявляетсEя A островная дуга 

- AцепочкEа A AостровоEвA AвулканическогEоA происхождения. Сформировавшие их 

вулканические AпородEыA AслагаюEтA в AнастоящеEеA AвремEя A самую верхнюю AчастEьA 

разреза AрифеEя A в районе г. AКрасноярскEа A - бахтинскую свиту. 

2.2. Стратиграфия. В AрайонEе A г. AКрасноярскEа A развиты AстратифицированныEе

A AобразованиEя A AразнообразногEоA AсоставEа A и генезиса и широкого 

возрастного AдиапазоEн Aа - от рифейских до голоцена (рис.2). 



 
Рисунок 2-Геогическая карта г. Красноярска 

2.3. Геоморфология и особенности геологического строения бассейна 

р.Енисей 

В исследуемом AрайонEе A AразвитEыA два AосновныEхA AпринципиальнEоA 

различных AклассEа A пород, определяющих AосновныEе A инженерно-геологические 

условия городской среды: породы с жесткими AкристаллическимEиA AсвязямEи

A A(скальныеE) A и AпородEыA без жёстких AкристаллическиEх A AсвязеEй A A(рыхлыеE)

A A(ГерасимоваE, A Красилова, 1968). 

Среди первых, выделяются: юрские AотложениEя A A(углисты Eе A AалевролитыE,A 

аргиллиты и глинистые сланцы), осадочные сцементированные породы AдевонEа A 

(конгломераты, AгравелитыE,A песчаники, AалевролитыE,A AмергелиE,A AпрослоEи A и AлинзEы A 

известняка, AгрубозернистыEе A пески), эффузивные породы Aсилура-девонEа

A A(диабазыE,A порфирита и туфы), терригенно-карбонатные породы AкембриEя

A A(конгломератыE,A AпесчаникиE, A AалевролитыE,A аргиллиты, AглинистыEеA и кремнистые 

сланцы, известняки, в том AчислEе A «чистые» и AбитуминозныеE,A доломиты, 

брекчии, Aмергели),EEA AпалеозойскиEе A AинтрузивныEе A AпородEыA 

(серпентиниты, AпироксинитыE,A габбро). 



 

 

 

 

 

 

 

Основная часть AгородEа A AКрасноярскEа A AрасполагаетсEя A на террасах AЕнисеяE,

A AпокрытыEхA AчехлоEмA четвертичных лессовых суглинков и Aсупесе EйA. При этом 

все AнадпойменныEеA террасы AимеюEтA повышенную мощность Aаллювия E,A 

который AбольшеEйA AчастьEю A Aпредставле EнA Aгравийно-галечнымиE,A 

песчаными AотложениямEиA . 

AГлавEаA 3. Геоморфология долин малых рек среднего AтечениEяA р. AЕнисеEй 

В целом территорию AгородEа A и его AближайшиEх A окрестностей с 

геологической и AгеоморфологическоEй A AточкEи A зрения AможнEо A AохарактеризоватьE,A 

как AвесьмEа A неоднородную. AГороEд A AрасположеEнA в долине AЕнисеEя A в его среднем 

течении на стыке трех крупных Aморфоструктурны EхA 

образований: AЗападно-СибирскоEй A равнины, отрогов Енисейского AкряжEа A 

и AВосточногEоA Саяна. AТерриториEя A города AзанимаеEтA Красноярскую котловину — 

расширение в AдолинEе A Енисея AмеждEуA AсевернымEи A отрогами AВосточногEоA AСаянEаA 

Рисунок 3-Геоморфологическая карта г. Красноярска и его окрестностей 

Условные обозначения: 1-пойма р. Енисей и его притоков; 2-объединенные I и II террасы высотой 8-18 м, 
позднеплейстоценового возраста; 3- III терраса высотой 30 м, позднеплейстоценового возраста; 4-
объединенные IV и V террасы высотой 45-55 м и 60-70 м соответственно, среднеплейстоценового возраста; 
5-VI терраса высотой 100 м, раннеплестоценового возраста; 6-VII терраса высотой 130-140 м, 
раннеплейстоценового возраста; 7-VIII терраса высотой 150-230 м, олигоцен-неогенового возраста; 8-
фрагменты мел-неогеновой поверхности выравнивания; 9-склоны Енисея и его притоков; 10-карьеры со 
складированием коммунально-бытовых и золошлаковых отходов; 11- древние лога и балки; 12-древние 
оползни долины Енисея; 13-активно развивающиеся овраги и промоины; 14-эрозионно-обвально-
оползневые склоны; 15-суффозионные воронки; участки склонов с проявлением обвальных и осыпных 
процессов; 17- закарстованные участки склонов долин; 18-участки поймы с активным проявлением 
боковой эрозии 



и AЕнисейскиEмA кряжем. Котловина представляет AсобоEйA AкомплекEс A террас AдолинEы

A AЕнисеEя A (по AразныEмA оценкам в районе города и его AближайшиEх A 

окрестностей Aнасчитываетс EяA от семи до девяти AтерраEс A AвозрастEаA 

от Aнеогена-олигоценEа A до позднего Aплейстоцена),EEA глубоко врезанной в 

палеозойские (девон-карбон) и мезозойские A(юраE) A AосадочныEе A породы.  

3.1. Особенности AформированиEяA рельефа долин малых рек 

Речная сеть Aвсе EйA AтерриториEиA была в AосновноEмA AзаложенEа A в среднем 

мезозое, AкогдEа A в значительной AстепенEи A AопределилсEяA 

общий AморфоструктурныEйA AпланE,A близкий к AсовременномуE: A наряду с AдревнимEи A 

платформами существовал AосновноEйA орогидрографический узел - Алтае-

Саянский AпоясE,A но главным было направление стока во AвнуEт Aренние 

пониженные AобластEи A платформы и межгорных депрессий, где 

существовали AмногочисленныEе A AводоемыE.A Как и в AсовременноEй A сети, AложбинEы A 

стока AнередкEо A унаследовали тектонические прогибы. 

AСовременнаEяA AречнаEя A AсетEьA сформировалась преимущественно в плиоцен-

четвертичное время, на AнеотектоническоEмA этапе развития AрельефаE.A При этом 

произошла AсущественнаEя A AперестройкEа A AдревнеEйA гидрографической сети. Для 

сети низких порядков AнередкEо A сохранилась унаследованность AмезозойскоEйA 

речной сети.  

Для сети AрегионEа A характерна AособеннEо A тесная AсвязEьA с «разрывAнойE»

A AтектоникойE.A AРечныEе A AдолинEыA занимают многие зоны AтектоничEе AAскиEх

A AнарушенийE,A причем средние и малые реки занимают AтектоничEе AAскиEе A 

депрессии AнизшиEх A AпорядковE.A AВажноEе A значение имеют также интенсивность и 

знак блочных неотектонических AдвижениEй A и AдругиEе A AтектоническиEе

A AхарактеристикиE.A В то же время при анализе AразвитиEя A речных систем AнельзEяA 

недооценивать влияние AэкзогенногEоA — AклимEа AAтическогEоA — AфактораE,

A AопределяющегEоA водоносность AпотокоEвA на каждом историческом 

этапе, Aвоздействующег EоA на AинтенсивностEьA эрозионных и других AпроцессоEв

A A[25]E. A AТерриториEя A района расчленена гидрографической AсетьEюA на ряд различно 



ориентированных водоразделов, отличающAихсEяA между собою разным 

характером AрельефаE. 

3.2. Структурно-геоморфологическая AтипологиEяA бассейнов AмалыEх A рек 

среднего AтечениEяA р. Енисей 

Изучаемые AбассейнEы A рек развиты в средней AсвоеEйA части, причем 

бассейны имеют AчеткуEю A AсвязEьA AмеждEуA асимметрией и AориентировкоEйA устья, 

это AвыражаетсEяA в том, что все левые AпритокEи A Кача, Бугач и AЧеремушкEа A имеют 

правостороннюю AасимметEр Aию бассейна. AСравниEвA районы по топографической 

карте районов AисследованиEя A становится понятно, что AасимметриEя A AбассейноEв

A AнапрямуEюA связана с общим закономерным AувеличениеEмA AсредниEхA AвысоEт

A AповерхностEиA с юго-запада на северо-восток (рис.4). 

 
Рисунок 4. – г. Красноярск и его окрестности 

По приведенным данным, отношениям между притоками малых рек 

бассейны подразделяются на 4 AгруппыE. 

1.бассейны с равномерным распределением AбифуркационногEо

A AотношениEяA (с нарастанием от 5 AпорядкEа A к AпервомуE) A – AЕловкаE, A Бол. Арей, Калат. 

2.бассейны с AаномальнEоA AвысокиEмA бифуркационным отношением для 

притоков 3 и 4 AпорядкEа A – AрекEа A Мал. AКемчуEг A. 



3.с AотносительнEоA высокими AзначениямEи A бифуркационного отношения 

для AпритокоEвA 3 и 4 AпорядкEа A – Кача, Базаиха, AБугач E. 

4.бассейны смешанного AтипEа A – AрекEиA AправогEоA берега р. Енисея (Березовка, 

Есауловка). 

В первой группе AпреобладаюEтA AнебольшиEеA по площади AбассейныE,A в 

основном относящиеся к AокрестнEо Aстям Красноярска. Положение рек Еловка, 

Бол. AАрейE,A AКала EтA в AпервоEйA AгруппEе A объясняется их значительными 

уклонами, AкоторыEе A увеличивают AскоростEьA прохождения AводногEо A AпотокEа A через 

русло, что не Aспособствуе EтA AактивномEуA AразветвлениEюA притоков. Для AвтороEй

A AгруппEы A AхарактернEы A малые реки, AпротекающиEе A в районе Ольховской 

депрессии – р. Малый Кемчуг. Третья AгруппEа A объединяет AмалыEе A реки, 

относящиеся AтерриториальнEоA к разным AтектоническиEмA условиям. Большая 

их AчастEьA AзаложиласEьA в AпределаEхA тектонических дислокаций –Кача, AБазаихаE,A 

Бугач. Четвертая группа объединяется AмалыEе A реки очень разнородные как по 

условиям заложения, так и по AморфологиEи A – AрекEиA правого AберегEе A р. AЕнисеEйA 

(Березовка, Есауловка). AУчитываяE,A что самыми «молодыми» являются AпритокEи A 

1 AпорядкаE,A AможнEо A AговоритEь A о том, что возраст эрозионных AфорEмA растет 

пропорционально их AпорядкEуA в системе [59]. 

AСхемEа A «Типичные формы бассейнов AмалыEх A рек г. Красноярска и его 

окрестностей» по бифуркAационномEуA отношению" по ней видно, что соседние 

бассейны с одинаковым характером разветвления притоков 

образуют AсвоеобразныEеA A«парыE» A AбассейновE.A  

 По распределению правых и левых притоков можно AвыделитEьA U3 группы U 

малых речных AбассейноEвA (рис.  2): 

UПервая UAгруппEа A с AотносительнEоA симметричным распределением 

числа AэрозионныEхA форм A(разницEа A A10%),EEA всего 3 бассейна.  

UВторая UAгруппEа A - несимметричные с отклонением 30-40% -  5 AбассейновE. 

UТретья группаU - AкрайнEеA асимметричные с отклонением до 70% - 4 

бассейна. AБольшаEя A часть симметричных бассейнов AприуроченEа A 

к AтектоническиEмA депрессиям, несимметричные AбассейнEы A имеются в 



пределах AправогEоA берега р. Енисей всех тектонических районов, так же, как 

и AкрайнEеA асимметричные AречныEеA бассейны находятся в районах 

с AнеоднороднымEи A AтектоническимEиA условиями A(правыEйA AберегE) A.  

Во все три группы, не AсмотрEя A на AсвоEюA их морфологическую 

разнородность, входит практически AодинаковоEе A число бассейнов. В AпределаEхA, 

выделенных 3 Aгруп EпAы AречныEхA бассейнов, симметричность и AасимметричностEь

A AпроявиласEьA AоченEьA ярко. Все реки правого берега р. Енисей поднятий крайне 

асимметричны.  

AРекEи A бассейнов, рельеф которых AосложнеEнA AсбросамEи A AлибEоA AсимметричныE,

A AлибEоA крайне AасимметричныE.A Вероятно, AрекEиA, AвходящиEе A в эту AгруппуE, A 

следуют AвдолEьA линий AсбросовE,A а в Aузла Eх A пересечений Aэти EхA линий Aструктур Eы A 

речных AбассейноEвA AусложняютсяE. 

В итоге, для каждой группы можно сделать следующие выводы: 

 Реки среднего течения Енисея по речной сети и плотности эрозионных 

форм, а также сильной правосторонней асимметрии зависит от разности 

рельефа, его антропогенном использовании при расширениии г. 

Красноярска и его окрестностей.  

 Морфология бассейнов рек тесно связана с тектоническим строением 

территории речных бассейнов AсреднегEо A течения р. Енисей, AобладаюEтA ярко 

выраженным AморфологическиEмA единством, что 

подтверждается AгеоморфологическиEмA AанализоEмA на Aуровн EеA 

элементарного AмалогEоA речного бассейна.  

 Реки AсреднегEо A AтечениEя A AЕнисеEяA по AречноEйA сети и AплотностEиA AэрозионныEх

A AформE,A а AтакжEе A сильной AправостороннеEй A асимметрии. Морфология 

бассейнов рек AтеснEоA AсвязанEа A с тектоническим AстроениеEмA территории.  

3.3. AТехногенноEе A и AхозяйственноEеA AосвоениEеA AдолиEнA AмалыEх A рек и 

экологические последствия 

В результате хозяйственной деятельности человека 

сильно AтрансформироваEн A и гидрологический режим 



AЕстественнаEя A AводообеспеченностEьA и AпотребностEьA в AводеE,A следовательно, 

и степень антропогенного AвоздействиEя A но AводныEеA ресурсы обнаруживают 

в AпределаEхA города AКрасноярскEа A AбольшиEе A AтерриториальныEе A AразличияE.

A  AПоскольк EуA AнаибольшиEйA интерес для хозяйственной и AрекреационноEй A Aветве EйA 

развития AпредставляюEтA именно малые AрекиE. 

AОсновнымEиA видами AантропогенногEо A воздействия на ПТК AбассейноEвA рек 

являются:  

 сельскохозяйственная AдеятельностEьA A(пашниE.A животноводческие 

комплексы, овощные хозяйства), вырубки, гари, дороги, пересекающие 

водотоки A(автомобильныеE,A Aасфальтированные),EE 

 AтехногенноEеA влияние AгородоEвA и рекреация. Все они AведуEт A к AнарушениEю

A AводногEо A стока A(гариE,A вырубки, пашни); 

 AзагрязнениEюA реки A(бытовыEе A AстокиE,A промышленные стоки); 

 биологическому загрязнению A(животноводческиEе A хозяйства и орошения) 

и.т.д. 

Заключение 

По резулAьтата EмA AисследованиEй A периода 2015-2018 гг. AможнEо A сделать 

следующие выводы: 

1. AМалыEе A водосборные AбассейнEы A AявляютсEяA сложной AиерхическоEйA 

системой, в которой AвыделениEеA Aпространственно-временныEхA 

иерархических AуровнеEй A способствует правильной AорганизациEиA AисследованияE,A 

выборов AметодоEвA AизучениEя A объектов. Для понимания всех особенностей AнынEе

A Aсуществующег Eо A AрельефEа A AнеобходимEо A AпроследитEьA всю AпоследовательностEь

A AгеологEи AAческиEх A событий, AначинаEяA AиногдEа A с AвесьмEаA отдаленных 

геологических AвременE.A Здесь мы AимееEмA пример взаимной AметодологическоEй

A AпомощиE,A которую могут оказать одна AдругоEй A две родственные науки — 

геоморфология и AгеологияE.A С AодноEй A AстороныE,A AвнимEа AAтельныEйA AаналиEзA AрельефEа A 

дает возможность AустановитEьA AхарактеEрA и последовательность 

движений AземноEй A AкорEы A в новейшее AгеолEо Aгическое AвремяE,A с AдругоEй A AстороныE,



A AисториEя A геологического проAшлогоE,A записанная в литологическом 

и AфациальноEмA AхарактерEе A геологических AобразованиEйA и в их 

структурах, AпозволяеEтA геоAморфологEуA AпонятEьA многие осAобенностEи

A AсовременногEоA рельефа. 

2. AВыявленEы A геолого-тектонические и геоморфологические особенности 

территории исследования: малые AрекEиA в пределах обширных AтектоническиEх

A AпонижениEйA впадают в поток более высокого AпорядкEа A под AнаклоноEмA за счет 

разности AрельефEа A; AлокальныEе A тектонические AподнятиEяA AвлияюEтA на AформEу

A AмалогEоA речного бассейна (в одних случаях, AпридаваEя A ему AбольшEе A округлости, 

в AдругихE,A AограничиваEя A его Aпростирание)E;A в условиях тектонических AподнятиEй

A Aформируютс Eя A радиальные AэрозионныEе A сети; флексуры пересекающие 

малые AречныEеA AбассейнEы A AприводяEтA к AнеоднородностEи A строения AэрозиEо AAнноEй

A AсетиE,A как правило выше по течению от пересечения флексуры AэрозионноEе A 

расчленение AувеличиваетсяE;A AлиниEиA AсбросоEвA формируют резкие изгибы AруселE, A 

определяют положение устья; локальные тектонические поднятия в 

пределах AбассейноEвA средних рек AприводяEтA к сужению AдолинEыA и AширинEы A 

пойменно-террасного AкомплексаE,A а AтакжEе A снижению AизвилистостEиA AруслEа

A. AУчитываEя A Aструктурно-геоморфологическиEе A особенности, AмалыEе A речные 

бассейны г. Красноярска и его окрестностей AбылEиA AобъединенEы A в 7 

структAурно-геоморфологическиEхA    районов:    Верхне-Качинское широко-

холмисто-увалистое   AсильнEоA AрасчлененноEе A эрозионно-денудационное 

низкогорье; Качинская     холмисто-увалистая     Aсредне-расчлененнаEяA 

нAаклоннаEяA AденудационнаEя A AравнинаE; A AКемчугскоEе A 

пологоувалистое, AрасчлененноEе A   денудационное средневысотное A(30E0A 

м) AплатEо A; Балахтонская волнистая, слабо AрасчлененнаEя A 

денудаAционно-аккумулятивнаEя A равнина; AБузимскаEяA Aплоско-увалистаяE,A слабо 

расчлененная равнина; AБерезовскаEяA холмисто-увалистая AрасчлененнаEя A 

равнина.. Единым для AречныEхA бассейнов является вероятно AстремлениEеA к 

балансу между числом левых и AправыEхA притоков. Не достижение AэтогEо



A AбалансEа A AпроисходиEтA благодаря осложняющим AфакторамE.A Как то, 

тектоническому и геологическому строению, литологии, первичному уклону. 

3. Обосновано влияния Aструктурно-геоморфологическогEоA своеобразия и 

структуры AдолиEн A AмалыEх A речных бассейнов AсреднегEо A AтечениEя A долины 

реки AЕнисеEйA на AособенностEиA его хозяйственного освоения. 

Совокупное AвоздействиEе A мегаполиса на AмалыEе A реки исследуемой 

территории AпривелEо A к:  

а) нивелированию AзимнеEйA и летней AмеженEи A и весеннего AполоводьEя A при 

возрастании AвнесезонныEхA пиков дождевых паводков, которые AсталEиA 

более AкороткимиE,A но ярко AвыраженнымиE,A  

б) увеличению AпродолжительностEиA периода AактивногEоA AстокаE,A  

в) AскачкообразномEуA AизменениEюA гидрологических параметров рек на 

отдельных Aучастка EхA долины бассейна. В AрезультатEе A AпроисходиEтA AуменьшениEе

A AгеоморфологическоEйA роли весеннего половодья, AкотороEе A перестает активно 

формировать и очищать днище AдолиныE.A В то же AвремEя A AболеEеA AкороткиеE,A но 

бурные дождевые паводки AведуEт A активную AэрозионнуEю A AработуE,A размывая 

берега AрекEиA и AсклонEы A долины AпрактическEиA на AпротяжениEиA Aвсег EоA года. 

ФAункционированиEе A малых рек территории AнаиболеEе A существенное AвлияниEе A 

оказывает локализация AмесEтA сброса AтехногенныEхA AводE,A т.к. в AрезультатEе A 

отдельные их участки становятся A"обезвоженными"E,A а на AдругиEх A AводностEь A 

резко увеличивается. Это приводит к постепенному AпереформированиEюA 

речного AбассейнEа A в целом: активному развитию одних водотоков A(гдEе A AобъеEмA 

стока увеличился) и отмиранию других. В результате AразноплановогEо

A AантропогенногEо A AвоздействиEя A AпроисходиEтA изменение характера и 

скорости AгеоморфологическиEхA AпроцессоEвA в AдолинаEхA рек г. Красноярска и его 

окрестностей. Эрозия и аккумуляция AздесEьA обусловлены 

локальными AтехногеннымEиA AпричинамEи A и AразвитыE,A AчередуясьE,A на AотносительнEо

A AнепротяженныEхA AучасткахE. 



В AпределаEхA AдолиEн A рек урбанизированных AтерриториEйA AвозрастаеEтA роль 

процессов AсуффозиEи A и AтермоэрозииE. 

Как показали исследования, AхарактеEрA хозяйства в пределах бассейнов 

малых рек с различными структурно-геоморфологическими условиями AкрайнEеA 

различается. Малые AречныEеA бассейны с 

однородным Aструктурно-геоморфологическиEмA AстроениеEмA (моноклинали и 

мульды) благоприятны для размещения AсельскохозяйственныEх A угодий. 

Районы малых речных AбассейноEвA где в рельефе проявляются антиклинали 

и AтектоническиEе A сбросы, сельскохозяйственное освоение затруднено. 
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