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Введение 

Актуальность работы. В йсовременно  проблематике акомплекс  наук о ,Земле  связанной с исследованиями 

взаимоотношений природной и антропогенной среды, нактуале  вопрос развития долин хмалы  рек в городах. 

Многие малые реки безвозвратно исчезают, что проводит к деградации ландшафтов.  К ммалы  рекам в 

географии относятся реки с мводосборо  не свыше 2000 км² или еимеющи  длину не более 100 км. В гидрологическом и 

мэкологическо  отношении малые реки изучены значительно ,хуже  чем большие. Если ьговорит  о малых реках 

Красноярского края, то многие из них евообщ  не изучены. По территории якра  (без учета бассейна р. Ангары) 

тпротекае  около 70 тыс. рек длиной 100 км и менее, что составляет еболе  99 % общего количества всех типов рек 

этого огромного .региона  Однако (по приблизительным )подсчетам  только 135 хмалы  рек имели или имеют 

стационарные ыпункт  гидрометрических наблюдений. Из этого количества более 60 % малых рек расположены в 

южной ичаст  Красноярского края [2]. 

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. 

Малые ирек  интенсивно используются иближайшим  населенными пунктами, являясь мосновны  источником 

пресной ,воды  а также в промышленности и сельском хозяйстве (орошение, водозабор, сброс хсточны  вод), поэтому 

качество воды имеет огромное ,значение  прежде овсег  для населения.  

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

Теоретическую и юметодическу  основу исследования составляют енаучны  разработки в области хглобальны  

проблем ,человечества  в том числе и экологический - В.И. ,Данилова-Данильяна  Н. Ф. Реймерса, Н.Н. аРодзевич  и др.; 

С.А. ,Архипова  О.В. Кашменской, В. А. Николаева, .З.М  Хворостова - к иметодологи  рационального 

природопользования; М.В. Кириллов - иособенност  природы окрестностей г. ;Красноярска  Э.Л. Якименко - 

структурный анализ рельефа речных бассейнов, а етакж  обзор малых рек г. аКрасноярск  – Ананьева Т.А, Чеха В.П. 

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: Результаты исследования тмогу  быть использованы при 

исоставлени  рекомендаций для ,природопользователей  кадастровой оценки ,территории  при составлении отчетов 

иприродоохранным  организациями и проведении научных исследований, использованы иадминистрациям  природных 

парков и для экологического просвещения населения. Итоги работы и ,картосхемы  могут применяться в научной и 

учебной работе школ, вСУЗо  и ВУЗов — в ходе написания вотчето  по полевым практикам, курсовых трабо  студентов 

и хнаучны  работ школьников. При преподавании факультатива такого как: "Общее Землеведение", я"Геоэкологи  г. 

Красноярск" и я"Географи  города Красноярск и его окрестностей". 
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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, трех ,глав  заключения, асписк  литературы. 

Основное есодержани  работы изложено на 81 странице машинописного текста, содержит 6 ,таблиц  26 рисунков, 

йбиблиографически  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. 

Автор выражает благодарность усвоем  научному юруководител  профессору, кандидату 

геолого-минералогических кнау  Т.А. ,Ананьевой  также сотруднику кафедры физической географии Ю.В. Павловой, 

афакультет  биологии, географии и химии оПедагогическог  университета им. .В.П  Астафьева. 

Основные этапы и организация исследования. Исследование проходило с 3201  по 2016 годы и состояло из 

трех . этапов

Первый этап (2015) - аналитический, был нпосвяще  анализу литературных висточнико  и учебно-программной 

идокументаци  по изучаемой проблеме, утеоретическом  осмыслению проблемы ,исследования  определению ,цели  

объекта, предмета и задач исследования. яИзучалс  и обобщался йпередово  методологический, ,исторический  

геологический, гидрологический и экологический .опыт  Была аопределен  рабочая гипотеза . исследования

Второй этап (2016 — )2017  – практический, был посвящен мпрактически  работам на территории хизучаемы  

рек, обработке и анализу собранной информации. 

Третий пэта  (2017 - 2018) – обобщающий, был нпредназначе  для оформления собранного теоретического и 

практического материала в его мзавершенно  виде. На этом этапе также происходило еоформлени  диссертационной 

работы. 

Апробация работы и .публикации  Ход исследования, его основные положения и результаты в виде вдокладо  и 

публикаций представлены на международных и всероссийских научно-практических конференциях и семинарах: на 

йВсероссийско  с международным участием научно-практической конференции, йпосвященно  Всемирному дню Земли 

и 80-летию образования Красноярского якра  (Красноярск, ;2014)  на X Всероссийской научно-практической 

иконференци  с международным участием, посвященной Всемирному дню Земли и ю60-лети  кафедры экономической 

географии (Красноярск, ;2015)  на XI Международной йнаучно-практическо  конференции, посвященной Всемирному 

дню Земли и ю100-лети  заповедной системы России ,(Красноярск  2016), а также была апредставлен  работа в 

мнаучно-популярно  журнале «Сolloquium» (Польша, . 2018)



Глава 1. Состояние проблемы и постановка и задач

 
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 характерными ичертам  преобразования поверхности бассейна в епроцесс  перемещения 

. вещества

В геоморфологии с понятием «процесса» ясвязываетс  несколько явлений. Это «генезис ,рельефа»  «история 

яразвити  рельефа», «эволюция рельефа», «динамика рельефа» и «состояние .рельефа»  Понятие я«истори  развития 

рельефа» и «эволюция развития ,рельефа»  как правило, воспринимаются осинонимичн  и подразумевают необратимые 

яизменени  в облике йземно  поверхности, в данном случае – поверхности малого водосборного бассейна. Это оможн  

проиллюстрировать, ,например  превращения ырытвин  в промоину, едале  в овраг, с последующим превращением в 

балку, которая тможе  со временем преобразоваться в лощину или даже в ложбину. Здесь етакж  просматривается 

пространственно-временная иерархичность :процессов  если аформ  небольшая, то и йпреобразующи  ее процесс имеет 

быстротечный .характер  Для формирования же хорошо развитого малого водосбора длинной 5-10 км требуется 

одостаточн  длительное .время  Изучение динамики рельефа, как ,правило  подразумевает наблюдение и анализ 

современных впроцессо  и часто выражается в фиксировании состояний и их изменений. Смена состояний может ьбыт  

также предметом ярассмотрени  и в нашем случае. Более ,того  такого рода исследования ыдолжн  быть положены в 

основу ,анализа  который позволит ьизучат  последовательность «состояние-динамика-эволюция-генезис». 

Динамические исследования, как правило, проводятся на ограниченных ключевых хучастка  и редко выходят за ирамк  

нескольких водосборных бассейнов. 

Современные процессы ыпредставлен  такими ,явлениями  как образование и переформирование ручейковой 

сети, ,оврагообразование  склоновые процессы, т.е. процессами которые протекают на глазах у .исследователей  Их 

можно наблюдать, ьизмерят  соответствующие параметры и переменные, следовательно, ьест  возможность следить за 

механизмом рельефообразования и за сменой состояний, происходящих в хпредела  малых водосборных бассейнов. 

 

 

1.1. Методические условия изучения бассейнов хмалы  рек  

 
Красноярский йкра  до сих пор привычно считается одной из наиболее водообеспеченных территорий, но это 

,правомерно  когда рассматривается бассейн Енисея в .целом  На освоенную же в мхозяйственно  отношении 

территорию ,края  где проживает большая часть населения, приходится овсег  лишь одна треть хвозобновляемы  

поверхностных водных ресурсов. По данным Комитета хприродны  ресурсов по Красноярскому краю, в настоящее 

время в К мрасноярско  крае 90 % используемых в водохозяйственных целях тповерхнос ных водотоков яотноситс  к 

категории малых рек. Только 23 % водопользователей тосущес вляют забор )(сброс  в большие реки. яБольша  часть (77 

%) водопользователей использует ре ысурс  малых рек [2]. 

Малые реки интенсивно используются иближайшим  населенными пунктами, являясь мосновны  источником 

пресной ,воды  также используются в ипромышленност  и сельском хозяйстве (орошение, водозабор, ссбро  сточных 

вод), по уэтом  качество воды имеет огромное езначени  прежде всего для населения. Подавляющее большинство малых 

рек не входит в программы на ,блюдений  реализуемые госу идарственным  службами, и мало изучены. 

Изучение малых рек ттребуе  комплексного ландшафтно-экологического подхода, про яведени  

целенаправленного изучения не только самих водотоков хмалы  рек, но и их бассейнов, учитывая, что водность и 
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режим стока малой реки целиком определяется тландшаф ными особенностями ее водосборной иплощад  и любые 

изменения в природных хкомплекса  бассейна отражаются на исостояни  реки. 

До настоящего времени нет единого дпре ставления о том, екаки  водотоки считать малыми. ,Так  известный 

гидролог Л.М. Корытный [3] к малым мрека  относит ,реки  площадь бассейна хкоторы  не превышает 2000 км, а длина 

- 50 км. Со огласн  другим авторам [1], к малым рекам ыотнесен  водотоки длиной до 200 км, а яГидрометеорологическа  

служба Красноярского ,края  основываясь на классификации А.И. Чибатарева, определяет малые ирек  площадью не 

более 0200  км². Так как площадь бассейна реки Кача составляет 0128  км², а ирек  Черемушка - 106 км², то их можно 

отнести к икатегори  малых рек. 

Несмотря на то что территория бассейнов рек Кача и Черемушка ьосваивалас  в числе первых в мКрасноярско  

крае, яхозяйственна  деятельность здесь началась с давних пор и увеличивается с каждым .годом  До настоящего 

времени они остаются малоизученными. Для прогнозирования инаправленност  процессов и явлений в ПТК 

онеобходим  учитывать комплексные характеристики итерритори  и взаимосвязь хотдельны  компонентов (почв, ,пород  

биоты, ,вод  рельефа, климата). Эти знания позволят дать представление о инаправленност  негативных ,явлений  

изменяющих окачеств  водных ресурсов, ьвыработат  рациональное оводопольз вание, обеспечить уохран  и улучшение 

территории бассейна рек. еПространственно-временны  рамки, в которых ,возникают  развиваются и формируются 

малые водосборные бассейны достаточно велики, что в йзначительно  степени топределяе  разнообразие вметодо  

изучения этих бассейнов (табл. 1). 

В случае яизучени  современных процессов на хсклона  и днищах малых водосборных вбассейно  особое значение 

имеют полевые инструментальные ,измерения  макро- и ймикрофотографически  анализ, экспериментальные и 

стационарные исследования. Важную роль играют способы ирегистраци  изменения, позволяющие ивест  непрерывное 

наблюдение. оЧаст  для этого используют стационары, н ,которых  при изучении действия вфакторо  вегетации и 

другими процессами. 

Для фиксирования ,процессов  измеряющихся иисторическим  интервалами времени, требуется использование 

таких методов исследования, которые позволяли бы устанавливать и восстанавливать ыслед  произошедших или 

начинающихся изменений, оширок  использовать сравнительно-географический анализ и дмето  актуализма. Так, 

емалы  водосборные бассейны изучают с помощью морфометрического анализа, проводят анализ ,аэрофотоснимков  на 

которых можно детально ьизучит  структуру ,уклонов  длин, ,площадей  особенности растительного апокров  больших 

территорий, чем в мперво  случае. При иисследовани  почвенных и геологических вразрезо  изучаются текстурно-

структурные признаки рыхлых ,отложений  их вещественный состав (гранулометрия, минералогический и химический 

состав), состав различного рода включений археологические, палеонтологические, еспорово-пыльцевы  данные; 

абсолютный возраст осадков. еИзучени  многолетнего гидрологического режима итерритори  подразумевает выделение 

общих и хспецифически  особенностей влияния географо-гидрологических и геодинамических факторов на сток 

наносов, впроцессо  долговременного ,формирования  перемещения и япереотложени  литогенного материала. На 

историческом еуровн  наиболее важно евлияни  антропогенных факторов (тип освоения территории, рхаракте  

застройки, севообороты и т.д.). 

Для выявления причинно-следственных отношений и иреконструкци  длительных изменений рельефа малых 

вводосборо  на региональном уровне не только ярегистрируетс  само изменение рельефа, но и явосстанавливаютс  

условия рельефообразования и действовавшие в прошлом факторы. В мэто  случае оширок  применяются методы 

иреконструкци  тектонических и климатических явлений, анализируются процессы яформировани  литологии горных 

пород, хслагающи  изучаемый регион. При этом используются картографические и елитературны  данные, 

яанализируютс  космические ,снимки  проводятся палеоклиматические и палеотектонические реконструкции. 

На описанных иерархических уровнях не всегда яудаетс  получить одостаточн  полное представление о явлениях, 

происходящие в малых хводосборны  бассейнах, изучая их онепосредственн  в природной среде, т.к. епрямо  их 

наблюдение оказывается затруднительным или невозможным. Поэтому, кроме хперечисленны  групп методов, в 



изучении малых водосборных бассейнов используют ефизически  и математические методы моделирования, 

результаты, полученные в лабораторных условиях, а также при иисследовани  уменьшенных аналогов-заменителей и 

компьютерной иимитаци  явлений, которые приобретают особое езначени  в случае изучения хдлительны  интервалов 

. времени

Наиболее сложными ивопросам  из тех, которые должна ре ьшат  геоморфология, являются вопросы 

япроисхождени  и развития .рельефа  Конечным результатом решения хэти  вопросов должна яявитьс  последовательно 

изложенная - история развития рельефа,  т. е. последовательность во времени и рхаракте  тех процессов, екоторы  

придали рельефу оданног  участка земной поверхности его современный облик. Сложность вопроса язаключаетс  

прежде всего в том, что развитие рельефа, протекающее в масштабах огеологическог  времени, проходит в окакой-т  

природной среде, якотора  сама не остается неизменной. Ее яизменени  происходят как в результате присущего самой 

этой есред  саморазвития, так и за тсче  изменяющегося в процессе освоег  развития ,рельефа  который, как мы ,видели  

оказывает тем мсамы  влияние па юокружающу  природную среду, явызыва  в ней перегруппировку действующих сил, 

в том числе и тех, которые ипринимал  ранее участие в его .формировании  Благодаря этому развитие арельеф  никогда 

не идет, так ,сказать  прямолинейно, в одном и том же направлении, но опостоянн  отклоняется от этого направления в 

ту или другую сторону. Этим яобъясняетс  тот факт, что кажущаяся на первый двзгля  «цикличность» в развитии 

рельефа, явозведенна  некоторыми американскими геоморфологами чуть ли не в основной геоморфологический закон, 

на самом едел  цикличностью не является, так как она никогда не приводит, строго ,говоря  к исходному положению: 

всегда уобнар живается некоторый поступательный сдвиг относительно исход оног  положения, и следующий «цикл» 

не яявляетс  точным повторением предыдущего. Развитие идет по спирали.  

 
Таблица 1. 

Группы методов, используемые для яизучени  малых водосборных бассейнов на хразличны  пространственно-временных 

иерархических уровнях  

 

Временные интервалы Пространственные интервалы 

малые средние большие 
Геологические  Картографический и литературный анализ 

Анализ космических снимков 
Палеоклиматические и палеотектонические реконструкции 

Исторические Морфометрический анализ 
Анализ аэрофотоснимков 
Анализ гидрологического режима 
Изучение почвенных и геологических разрезов 

 

Современные Полевые инструментальные изменения 
Макро- и микрофотографический анализ 
Экспериментальные и стационарные исследования 

 

 
Пройденные рельефом в процессе его яразвити  этапы не оста яютс  часто совершенно бесследными в его 

мсовременно  облике. ыФорм  рельефа, яобразовавшиес  в какой-то отрезок времени с иприсущим  ему природными 

условиями, тпродолжаю  существовать некоторое яврем  и после того, как эти условия уже изме .нились  Такие формы 

являются дисгармоничным и, не исоответствующим  современным условиям рельефообразования. Это - ыреликт  

прошлого, уже не развивающиеся дальше в мпрежне  направлении, но постепенно перестраивающиеся под 

воздействием новых факторов .рельефообразования  В зависимости от неодинакового ивремен  исчезновения 

ледникового апокров  отдельные зоны этой прежней иобласт  оледенения обнаруживают разную степень переработки 

хледниковы  форм современными .процессами  Свежесть и сохранность вледнико ого аккумулятивного рельефа 

увеличиваются в общем по мере движения к северо-западу тсоотве ственно более позднему исчезновению там 

ледяного . щита

Выделить в современном рельефе элементы реликтовые, постепенно ,отмирающие  и элементы прогрессивные, 

развивающиеся, является йодно  из важных задач .геоморфологии  Это дает нам возможность ьставит  научный ,прогноз  
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предсказание о дальнейшем направлении развития рельефа в будущем — задача, которая ьочен  часто ставится дпере  

наукой со стороны практики. 

Из сказанного вытекает, что для полного японимани  всех особенностей осовременног  рельефа нельзя 

яограничитьс  учетом только енын  господствующих условий природной среды, но очаст  приходится яобращатьс  за 

объяснением тех или других особенностей и к условиям геологического прошлого. Таким образом, фактор времени 

здесь имеет ебольшо  значение и епримен ние исторического метода в геоморфологии является йодно  из основ 

иметодологи  этой науки. 

Реликтовые ,формы  особенно более мелкие экзогенного про ,исхождения  могут ясохранятьс  в современном 

рельефе лишь от не ьочен  отдаленного геологического ,прошлого  и по ним можно установить условия и 

есоответствующи  им процессы лишь для хновейши  этапов истории развития. Однако в современном рельефе тмогу  

найти себе отражение и процессы более оотдаленног  прошлого, от которого хникаки  непосредственных 

морфологических следов не .сохранилось  О них можно судить иногда ьлиш  по косвенным признакам, выраженным и 

зафиксиро мванны  в геологических структурах участков земной иповерхност  и в литологическом и 

фациальном характере хгеологически  образований. аИногд  для этой цели яприходитс  привлекать 

геологические образования, отложенные где-то в другом месте, но генетически нсвяза ные и синхронные 

)(одновременные  с процессами, иимевшим  место в исследуемом районе. 

Из сказанного твытекаю  некоторые методы восстановления условий и процессов оотдаленног  

геологического ,прошлого  часто применяемые геоморфологами для выяснения ранних вэтапо  истории 

яразвити  рельефа. Остановимся на хэти  методах несколько подробнее ввиду их большого значения. 

Представим участок земной коры, яподвергшийс  в отдаленном мгеологическо  прошлом 

угорообразовательном  процессу, яблагодар  которому слагавшие этот кучасто  пластичные итолщ  были смяты 

в складки. Геологический твозрас  этой складчатости будет яопределятьс  возрастом самых молодых ,пластов  

захваченных .складкообразованием  Если такой кучасто  стал при этом сушей с орезк  выраженным горным 

,рельефом  то этот рельеф может затем оказаться онацел  уничтоженным последующим дли мтельны  

воздействием внешних хразрушительны  сил. Складчатая структура данного участка литосферы, однако, 

ясохранитс  и может оказаться позднее йпогребенно  под толщами еболе  молодых ,осадков  образовавшихся 

при временном погружении под уро ьвен  моря и сохранивших после оновог  поднятия мненарушенны  свое 

первоначальное горизонтальное залегание. После чвтори ного превращения в сушу в результате 

колебательных движений йземно  коры на поверхности этих отложений заложатся овод токи, еследующи  

направлению наклона иповерхност  пластов. При этом направление течения рек может не совпадать с прости

ранием йосе  складок погребенного фундамента. Постепенно буглу ляя свои долины, реки могут прорезать не 

только всю утолщ  поверхностных недислоцированных пластов, но врезаться и в под йстилающи  их 

складчатый фундамент. На этот фундамент яречна  сеть, заложившаяся в иных хусловия  рельефа и структуры 

(на йровно  поверхности недислоцированных пластов)," ,спроектируется  совершенно не ьсчитаяс  с 

направлением его тектонических линий, и ,окажется  таким образом, в противоречии со кстру турой. Такой 

способ заложения речной сети называют эпигенетическим м. В дальнейше  верхний осадочный покров может 

яоказатьс  нацело смытым атмосферными и речными водами или же от него сохраняются в качестве 

»«свидетелей  лишь небольшие клочки, несогласно залегающие ьздес  и там на поверхности 

отпрепарированного складчатого фундамента. Новое, еболе  молодое поколение рек, образующихся как 

притоки рек опервог  (эпигенетического) поколения, будет развиваться теперь на поверхности обнажившегося 

оскладчатог  фундамента уже в хины  условиях. В этом фундаменте выходят на поверхность ыполос  

разнородных горных пород, из которых одни поддаются размыву ,легче  другие труднее. Вновь образующиеся 

реки закладываются и тразрабатываю  свои долины опреимущественн  вдоль полос более хподатливы  пород: 

они являются, как ,говорят  «приспособившимися» к еструктур  в противоположность рекам более старого 



поколения. Древняя структура, явыведенна  вновь на поверхность после длительного промежутка времени, 

,начинает  таким образом, ьоказыват  свое влияние на еразвити  рельефа. 

Обнаружив на складчатой поверхности речную ,сеть  в которой одни ирек  (преимущественно еболе  

крупные) являются несогласными со кстру турой, другие же приспособились к ,ней  можно сделать вывод, что 

эти две группы рек разного возраста и что первые из них заложились эпигенетически. Это тдае  право опредп

ложить, что яданна  территория в какой-то период огеологическог  времени испытала опускание и погружение 

под уровень моря, в результате чего оказалась йперекрыто  более молодыми осадочными .толщами  После 

оэтог  произошло ьвнов  поднятие, превращение в ,сушу  развитие на ней гидросети и т. д. Нахождение екое-гд  

в понижениях рельефа складчатой исуш  сохранившихся клочков поверхностного оосадочног  покрова или 

нахождение галек его пород в древних, хвысоки  террасах рек первого поколения может служить 

мподтверждение  правильности такого хода мыслей. ,Возможно  что в остатках размытого оверхнег  покрова 

будут обнаружены ископаемые ипредставител  фауны, которые дадут ьвозможност  установить геологическое 

время погружения под ьуровен  моря. Возраст же самого молодого пласта, тучас вующего в образовании 

складок одревнег  фундамента, укажет врем возникновения складчатости и нижнюю уграниц  периода, в 

течение которого происходило разрушение ивнешним  факторами образовавшейся йскладчато  суши, ,имевшей  

по всей вероятности, первоначально горный характер. 

Для понимания всех йособенносте  ныне осуществующег  рельефа необходимо проследить всю 

ьпоследовательност  геологи хчески  событий, начиная иногда с весьма хотдаленны  геологических времен. Здесь мы 

мимее  пример взаимной йметодологическо  помощи, которую могут ьоказат  одна другой две родственные науки — 

ягеоморфологи  и геология. С одной стороны, авним тельный анализ рельефа дает возможность установить характер и 

ьпоследовательност  движений земной коры в новейшее огеол гическое время, с йдруго  стороны, яистори  

геологического про ,шлого  записанная в литологическом и мфациально  характере геологических йобразовани  и в их 

структурах, тпозволяе  геоморфологу понять многие иособенност  современного рельефа. 

Строгой цикличности в иразвити  рельефа не наблюдается, «циклы» не являются мточны  повто мрение  одного 

другим. Представим, что аобн жившийся после удаления ненарушенного верхнего оосадочног  покрова складчатый 

фундамент окажется вновь поднятым на значительную увысот  над уровнем ,моря  будет глубоко расчленен йречно  

сетью, ,словом  будет ьпроходит  новый эрозионный «цикл» развития. оНетрудн  убедиться, что развитие рельефа в 

этом «цикле» будет протекать иначе, чем в предыдущем: ыформ  долин, их аориентировк  и ориентировка 

водоразделов будут иными. Это объясняется тем, что яденудаци  в предшествующем «цикле» авывел  на поверхность 

более глубокие ыгоризонт  земной ыкор  с иной структурой, которая по-другому стала направлять развитие рельефа в 

последующем . «цикле»

Второй метод явыявлени  процессов огеологическог  прошлого и их места в геологической хронологии, ьочен  

часто используемый геоморфологами, тможе  быть назван анализом коррелятных отложений ь. Сущност  этого аметод  

заключается в .следующем  Если где-нибудь в хпредела  геосинклинальной области тпроисходи  интенсивное поднятие, 

сопровождающееся столь же энергичным размывом и выносом материала, то огде-т  по соседству, в 

хгеосинклинальны  и краевых прогибах одолжн  иметь место отложение вынесенного обломочного материала. Таковы, 

например, толщи ,«молассов»  слагающие часто подгорные ышлейф  по окраинам горных стран. Геологический возраст 

хэти  отложений тможе  быть установлен олиб  по их стра утиграфическом  положению, либо по нахождению в них 

иорган ческих остатков. Накопление этих щтол  происходило, ,очевидно  одновременно с поднятием и размывом в 

геоантиклинальной .зоне  Так как при переносе водными ипотокам  более йкрупны  обломочный материал ообычн  

откладывается еближ  к месту его ,происхождения  а более йтонки  уносится ,дальше  то исследование механического 

состава пластов хэти  отложений по юпростирани  дает возможность крупный ообл мочный материал обычно 

яоткладываетс  ближе к умест  его происхождения, а более йтонки  уносится дальше, то исследование механического 

состава пластов этих отложений по простиранию тдае  возможность установить направление, аоткуд  происходил 

9 
 



перенос, а петрографический анализ обломков позволяет легко найти амест  ближайших коренных выходов 

соответствующих пород. Анализируя эти же толщи в петрографическом и оособенн  в гранулометрическом (но 

величине )обломков  отношении по вертикальному разрезу толщи, можно выявить изменения темпов яподняти  и 

интенсивности размыва и во времени, ьустановит  наблюдающиеся иногда в ходе этих впроцессо  временные перерывы 

или ослабления, или даже яизменени  знака движения на обратный и т.д. 

Следует остановиться еще на модно  методе явосстановлени  физики географических йуслови  прошлого, 

помогающем выяснить, юистори  развития рельефа в отдаленные егеологически  периоды по документальным ,данным  

записанным самой приро .дой  Это будет фациальный анализ й осадочных толщ земно  коры. В существующей 

литературе имеются очень еразнообразны  определения понятия «геологическая .фация»  Наиболее приемлемым 

,следующее  определение этого тер :мина  геологическая фация - это ьсовокупност  физико-географических, 

тектонических, геохимических и биотических йуслови  Образования осадочных толщ, находящих есеб  выражение в 

есходств  литологических, палеонтологических и хфизико-химически  особенностей некоторого объема осадков 

,(пласта  толщи) или какой-то их ,части  часто дает ьвозможност  судить о евозраст  тех или иных вэлементо  

современного рельефа. 

Можно различать современные ифаци  осадкообразования и фации огеологическог  прошлого .(палеофации)  Для 

целей фнциального аанализ  имеют значение именно эти .последние  По характеру восадко  того или иного 

огеологическог  возраста можно определить их фациальную ,принадлежность  иначе говоря, установить 

ефизико-географически  условия их образования, а по последним сделать заключение и о возможных фак хтора  

формирования рельефа в еданно  геологическое яврем  и об их изменениях в пространстве и во времени. Для этих 

последних выводов онеобходим  проследить изменения фациального кхара тера одновременных (синхронных) 

отложений в горизонтальном направлении" по простиранию пластов, а также в верти мкально  направлении — в 

стратиграфической ьпоследовател ности напластований разного .возраста  Такого арод  анализ повлекло бы за собой 

сильное похолодание климата йсеверо-западно  Европы и не исключена была бы такая ,возможность  что ледники гор 

Скандинавии начали бы ярасползатьс  вширь, сливаться умежд  собой, что опривел  бы в конце концов к значительно 

большему, чем ,сейчас  оледенению северо-запада. 

В последнее время тначинае  входить в употребление метод анализа изменения ймощносте  осадочных толщ по 

их простиранию. еОпределени  мощностей производится по мданны  бурения или геофизическими методами. Анализ 

ймощносте  дает возможность судить о времени, амплитуде и знаке тех или хдруги  движений йземно  коры в прошлом 

и часто используется для выявления хпогребенны  структур, хперспективны  для поисков инефт  и газов. 

Методическим аппаратом омоег  исследования стали ,геоморфологические  геологические     и     географические, 

методы, еособо    место отведено мсравнительно-географически  методам.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1-Структура исследования 

 

В   соответствие   с   задачами исследования, нпроведе  следующий алгоритм: 
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Причины 
неоднородности рельефа 

речного бассейна 

 
2 этап 

Типология речных 
бассейнов на основе 
своеобразия рельефа, 

тектоники и структуры 

 
Анализ влияния 

хозяйственного освоения 
на своеобразие рельефа и 

структуры речных 
бассейнов 

3 этап 
Анализ влияния 

своеобразия тектоники 
Рельефа и структуры 

речных бассейнов на их 
хозяйственное освоение  

Итог 
Естественная и 
искусственная 

структура речного 
бассейна 



 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. 2). 

Изыскания проводились как в окрестностях города, так и на итерритори  Красноярской агломерации 

Исследуемая территория расположена в долине ирек  Енисей, на территории предгорья Восточного Саяна. Ее 

границами яявляютс  - долина р. Чермушка на востоке, р. иБазаих  на юге, долина р. Караульная, и условно аграниц  р. 

Кача на севере. Район имеет ювытянуту  форму, с запада на восток тсоставляе  (по кратчайшему маршруту вдоль )улиц  

около 41 километра, с севера на юг — почти 37 километров. 

  

 
 

 

 
Рисунок 2-Бассейн реки йЕнисе  в среднем и течени

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. 

        - граница исследуемой территории; 
 
1-бассейн реки Кача; 2-бассейн реки Бугач; 3-ассейн реки Черемушка 
 

1 

2 
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Для уточнения геоморфологических ,границ  скульптурных особенностей ,рельефа  геологического строения 

бассейнов, оинструментальног  профилирования и проведения полевых экспериментов в период с 2015 по 2018 гг. 

позволило изучить егеологическо  строение устьевых частей хмалы  рек, оврагов и балок, открывающихся в районе г. 

кКрасноярс  и его окрестностях. По литературным источникам и по итогам собственных изысканий (камеральных и 

полевых) собраны еморфометрически  показатели по бассейнам малых рек: ,площадь  длина и ширина бассейна, длина 

водораздела, средняя авысот  бассейна, число и ьплотност  эрозионных мфор  в бассейне, адлин  реки, густота речной 

сети, авысот  истока и ,устья  общее падение, средний уклон. кПорядо  эрозионных форм определялся по системе 

Философова .В.П  - Страллера А. 

 

1.2. История изучения рельефа долины р. йЕнисе  и его притоков  

Развитие притоков р. Енисей, в том числе и малых, неразрывно связано с развитием самого .Енисея   

В данной работе рассматривается изучение ясоотношени  общего и индивидуального в них представляет не 

только теоретическую ,задачу  но и имеет епрактическо  применение, поскольку тпозволяе  эффективнее планировать 

развитие йгородско  среды, развивать в городах ысистем  предотвращения и противодействия чрезвычайным ситуациям 

,гидрологического  геоморфологического и экологического характера. 

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 почти равнинных и хпологоволнисты  пространств.  

Начавшаяся яинтенсивна  эрозия в Восточном еСаян  и Енисейском кряже апривел  к накоплению в йдревне  

депрессии, к которой ыприурочен  отдельные участки йсовременно  долины Енисея, мощной (до 80 м) толщи аллювия. 

В пределах Казачинской впадины аллювий в виде полосы шириной до 60 км прослеживается на абсолютных хотметка  

200 - 280 м. К.В. Боголепов установил йнеогеновы  возраст йаллювиально  толщи, выделив ее под мназвание  

кирнаевской свиты. Грубый песчано-галечниковый всоста  и широкое площадное распространение хэти  отложений 

позволяет предположить, что енакоплени  их связано с существовавшей здесь ймощно  рекой Палео-Енисей.  

В первой половине палеогена, епосл  кратковременного тектонического язатишь  снова оживились поднятия 

молодых горных ,стран  что привело к резкому усилению эрозионно-аккумулятивной идеятельност  - образованию 

глубоковрезанных речных долин и юнакоплени  в них галечникового горизонта. Такие ыдолин  отмечены в Енисейской 

депрессии в районах рек Турухана, Елогуя и в других местах на хглубина  180-240 м ениж  современного яуровн  моря. 

По данным .В.А  Зубакова, в долине Енисея, в пределах иобласт  самаровского оледенения, прослеживаются 

епогребенны  аллювиальные отложения древней долины, названные им свитой завального .яра   

В северных предгорьях оВосточног  Саяна древнеаллювиальная толща, язаключающа  спорово-пыльцевые 

спектры постплиоценового ,возраста  представлена галечными .песками  Она сохранилась на возвышенных частях 

,водоразделов  абсолютные отметки хкоторы  варьируют от 350-450 м на Кемчугско-Енисейском плато до 0270-35  м 

близ йсовременно  долины .Енисея  Древний аллювий покрывает водораздельные пространства, еуходящи  от левого 

берега Енисея в глубь страны на 0100-12  км. В составе галек наряду с породами оВосточног  Саяна явстречаютс  

породы, характерные для Енисейского кряжа.  

Этот йдревни  аллювий синхронен юаллюви  седьмой надпойменной ытеррас  Ангары, естратиграфическо  

положение которого яопределяетс  находкой in usit  древней лошади Equus cf. süssenbornensis - одной из руководящих 

мфор  таманского фаунистического .комплекса   

Во второй половине апалеоген  вследствие продолжавшихся поднятий ьвдол  зоны интенсивных хразрывны  



нарушений заложилась современная долина ,Енисея  которая ниже аКрасноярск  унаследовала отдельные иучастк  

долины Палео-Енисея. еНаступивше  в это время резкое епохолодани  климата вызвало покровное ,оледенение  

охватившее значительные итерритори  Севера Сибири. Следы оэтог  оледенения в виде погребенных хледниковы  и 

водно-ледниковых ,осадков  заключающих семенную уфлор  нижне-плейстоценового, ыустановлен  во многих пунктах.  

По данным Б.В. Мизерова, граница оэтог  оледенения в Приенисейской зоне апроходил  южнее р. ,Елогуя  но 

несколько есеверне  границы распространения омаксимальног  (самаровского) оледенения.  

Приледниковый йозерно-речно  бассейн, образовавшийся вследствие подпора ледником вод яЕнисе  и таяния 

льдов, протянулся с асевер  на юг на 300-350 км, достигнув истоков современных рек иКем  и Кети. Такой йобширны  

бассейн мог образоваться только в хусловия  слабой ирасчлененност  земной иповерхност  и отсутствия значительных 

ложбин стока.  

Верхняя (торгашинская) атеррас  Енисея 0(100-13  м) развивалась только в южных районах, а, яначина  с широты 

д. Предивной, приустьевая ьчаст  реки ьсливалас  с озерно-речным бассейном, что привело здесь к юформировани  

единой обширной поверхности, включающей террасу и озерно-аллювиальную равнину; абсолютные высоты 

йпоследне  убывают с юга на север от 260 до 130 м. Приледниковое оозер  постепенно перемещалось на север вслед за 

отступавшим .ледником  Накопление яаллюви  террасы и одновозрастных с ним озерно-аллювиальных отложений 

продолжалось и в течение некоторого отрезка ивремен  тобольского межледниковья. В отложениях, слагающих 

верхнюю террасу Енисея, близ г. Красноярска in usit  В.Л. Белым, С.Д. мВоронкевиче  и др. найдены костные иостатк  

крупной формы sEquu  caballus sub., которые, по определению .Э.А  Вангенгейм, свидетельствуют о енижне-средн

-плейстоценовом возрасте этой террасы. В озерно-аллювиальных хотложения  нижнего участка ыдолин  р. Каса .А.Р  

Ананьев и Л.Н. йИвановски  установили болотно-таежный скомплек  растительных остатков, который, по определению 

.П.А  Никитина, имеет средне-плейстоценовый или, ьбыт  может, едаж  нижне-среднеплейстоценовый возраст. 

мСтратиграфически  аналогом этих отложений яявляетс  пантелеевская свита выполняющая Енисейскую увпадин  ниже 

Подкаменной .Тунгуски   

В конце тобольского - начале самаровского веков в условиях начавшегося похолодания в йПриенисейско  зоне 

произошли еэпейрогенически  колебания, еповлекши  за собой врезание Енисея в еране  отложенный им аллювий и 

нижележащие коренные ыпород  на 40-50 м и формирование пятой надпойменной .террасы  Ниже р. Большого Каса 

терраса абыл  впоследствии погребена образованиями осамаровског  оледенения и сохранилась в евид  туруханского 

горизонта.  

В пределах йПриенисейско  зоны самаровские иледник  наступали с севера Средне-Сибирского яплоскогорь  и с 

северо-западной окраины оЕнисейског  кряжа. Граница самаровского оледенения по юсравнени  с границей 

одревнейшег  оледенения онескольк  сместилась к югу и западу.  

А.А. Земцов и С.Б. йШацки  считают, что во время самаровского оледенения сток вод яЕнисе  осуществлялся по 

древней ложбине, ориентированной в мюго-западно  направлении по линии современных ндоли  Тыма и Сыма. Воды 

яЕнисе  и талые воды ледника, ,вероятно  стекали также на запад по йшироко  долине р. Большого .Каса  Благодаря этим 

крупным ложбинам стока йсамаровски  перигляциальный бассейн лиме  сравнительно енебольши  размеры; южная 

граница его проходила близ р. Большого Каса, т.е. значительно севернее приледникового озерно-речного абассейн  

древнейшего .оледенения   

В первой половине самаровского века произошло еново  врезание Енисея в дно долины. Последующий подпор 

вод реки мледнико  повлек за йсобо  формирование во внеледниковой езон  четвертой (45-55 м) надпойменной .террасы  

В террасовых отложениях найдены остроконечник мустьерского атип  и костные иостатк  Elephas primigenius Blum - 

ярання  форма; Rhinoceras santiquitati  Blum, nBiso  priscus deminutus .W.Grom  и других животных, характерных для 

есредн -плейстоценового времени. Четвертая терраса распространялась вниз по течению Енисея вслед за отступавшим 

ледником. еДетально  изучение минералогического асостав  аллювия и палинологические данные позволяют ,считать  

что эта терраса апродолжал  формироваться и в течение опоследующег  (мессовского) межледниковья.  
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В санчуговско-тазовское яврем  существовал сравнительно йхолодны  климат. Южные ырайон  Приенисейской 

зоны испытывали в это время эпейрогеническое поднятие, обусловившее еврезани  Енисея на 50-60 м. В это время 

Енисейская авпадин  ниже Подкаменной иТунгуск  постепенно опускалась и ьзатоплялас  водами морского залива. 

Южнее санчуговского залива вследствие подпора его вод в долине яЕнисе  сформировался локальный йтеррасовы  

уровень (35-50 м), прослеживающийся хввер  по течению реки до яусть  р. Большого Каса.  

В результате абразионно-аккумулятивной идеятельност  санчуговского залива, где находились еплавающи  льды 

и айсберги, четвертая терраса была отчасти размыта и аперекрыт  морскими и ледниково-морскими осадками; 

аллювий террасы сохранился ьздес  в погребенном состоянии в евид  песчаного омессовског  горизонта.  

Следует отметить, что евысказываемо  некоторыми исследователями епредположени  о том, что во время 

санчуговской трансгрессии существовало тазовское оледенение, имевшее покровный характер и яраспространявшеес  

по Западно-Сибирской низменности до 62-63° с.ш., геолого-геоморфологическим строением ыдолин  Енисея не 

подтверждается.  

К началу оказанцевског  века на месте отступившего санчуговского азалив  в долине Енисея образовался 

широкий озерно-речной бассейн, в мкоторо  осаждались еозерно-аллювиальны  осадки, слагающие третью 

надпойменную .террасу  В пределах же внеледниковой зоны в казанцевское время в долине накопилась довольно 

однородная аллювиальная песчаная толща юмощность  до 40 м. В аллювии ытеррас  выявлены спорово-пыльцевые 

комплексы, характеризующие хвойные алес  смешанного типа.  

Северная аграниц  третьей террасы Енисея тсовпадае  с южной границей максимальной ,(костинской  или 

караульской) стадии зырянского .оледенения  Севернее д. Бакланихи аллювий этой ытеррас  прослеживается в 

погребенном состоянии в евид  казанцевского горизонта, который непосредственно яперекрываетс  зырянскими 

ледниковыми и иводно-ледниковым  отложениями.  

В зырянское время в связи с иновым  эпейрогеническими колебаниями произошло врезание яЕнисе  на 35-45 м и 

началось формирование второй надпойменной .террасы  В террасовых хотложения  найдены костные остатки 

млекопитающих sElephia  primigenius Blum, Rangifer tarandus L., Alopex lagopus и других хживотны  

верхнепалеолитического комплекса. Низы яаллюви  содержат ебедны  спорово-пыльцевые комплексы, 

ехарактеризующи  лесостепной ландшафт. Выше по разрезу происходит обогащение состава ,микроспор  среди 

которых начинает преобладать апыльц  древесных растений, достигающая в верхних горизонтах аллювия ытеррас  

97%. Приведенные еданны  позволяют считать, что терраса формировалась в течение зырянского и последующего 

окаргинског  веков.  

В пределах йледниково  зоны вторая терраса образовалась в евид  двух ,уровней  возвышающихся над рекой на 60 

и 40 м. йВерхни  уровень ытеррас  сформировался в перигляциальном бассейне, яобразовавшемс  южнее пос. 

Ермаковского во яврем  второй (ермаковской, или ньяпанской) стадии озырянског  оледенения. Он прослеживается 

только севернее поселка и сливается со второй террасой среднего течения .Енисея   

Сток вод яЕнисе  и талых ледниковых вод тпроисходи  в то время в усторон  р. Таза по широкой ,ложбине  

ориентированной по линии нижнего и осреднег  участков современной долины .Турухана  Спуск вод в известной мере 

осуществлялся етакж  по ложбине, соединявшей озерно-речной нбассей  Енисея с Енисейским мзаливо  через верховья 

р. Турухана и Большую Хету [Альтер, 21960 ].  

В начале каргинского авек  в связи с мраспадо  и отступанием зырянского ледника воды оприледниковог  

озерно-речного бассейна прорвались на север, вследствие чего арек  врезалась в дно долины на 20 с млишни  метров. 

яНачавшаяс  в это время морская ингрессия обусловила еформировани  нижнего локального уровня йвторо  

надпойменной террасы. тЭто  террасовый уровень при высоте 30-40 м, мзате  25-30 м прослеживается от низовьев ирек  

до с. Верхнеимбатского. В мсамо  устье аллювий террасы фациально язамещаетс  эстуарно-морскими образованиями 

йкаргинско  ингрессии с Pecten islandicus М. и Astarte crenata Gray.  

В конце верхне-четвертичной иэпох  сформировалась первая янадпойменна  терраса Енисея. К этому ивремен  



полностью исчезла мамонтовая фауна. зБли  г. Красноярска в террасе установлена астоянк  «Переселенческий пункт», 

относимая к поздней стадии верхнего палеолита. еДальнейши  колебания йземно  коры, проявившиеся в 

Приенисейской зоне уже в юсовременну  эпоху, ипривел  к образованию высокой поймы и ее .уступа   

Таким образом, в долине Енисея яустанавливаетс  семь эрозионно-аккумулятивных ,циклов  вследствие которых 

сформировалось ьшест  надпойменных террас и явысока  пойма. йКажды  цикл тсоответствуе  определенному этапу 

хэпейрогенически  колебаний земной коры Приенисейской зоны.  

Отсюда следует, что твозрас  террас яомолаживаетс  от низовьев к мистока  и самый молодой йэрозионны  цикл, с 

которым освязан  формирование поймы, еще не охватил всей долины Енисея, а ограничивается в настоящее время 

только нижним мтечение  реки. Если ясогласитьс  с тем, что террасы р. Енисея развивались регрессивно, мы ыдолжн  

допустить, что аллювиальная толща высокой поймы реки юмощность  в 60-20 м накопилась евследстви  повышения 

главного базиса эрозии в послесартанское яврем  и что за 8000-12000 лет ауспел  распространиться от низовьев Енисея 

хввер  по течению реки на 2000 с лишним ,километров  т.е. примерно по 165-250 м в .год   

Касаясь механизма яосадконакоплени  в речных долинах, справедливо ,отметить  что даже при самых 

благоприятных обстоятельствах требуется очень большой промежуток времени, ычтоб  подпор заметно сказался на 

мощности аллювия в верховьях даже для крупных равнинных рек с очень ипологим  продольными профилями.  

Если для регрессивного распространения одной лишь йизбыточно  мощности аллювия недостаточно десятков 

тысячелетий, их тем более недостаточно для регрессивного врезания яЕнисе  на расстояние свыше 2000 км, 

предшествовавшего юнакоплени  аллювия той или иной террасы.  

В продольном строении долины яЕнисе  намечаются две ,области  резко еотличны  друг от адруг  по своим 

тектоническим :особенностям  область поднятий - выше Подкаменной Тунгуски и ьобласт  погружений - ниже по 

течению .реки  В области поднятия сохранились все надпойменные террасы, мприче  шестая, япята  и четвертая террасы 

- цокольные. Вниз по ютечени  число террас опоследовательн  уменьшается. Одновременно происходит епостепенно  

погружение яцокол  и аллювия верхних и средних ,террас  которые в разрезе яперекрываютс  все более молодыми 

иобразованиям  (рис. 3).  

Изучение окрестностей г. Красноярска ьначалос  довольно рано по юсравнени  со многими другими районами и 

иобластям  Сибири. Интерес был обусловлен доступностью района и сложностью гео ологическог  строения, где на 

йнебольшо  территории оказались ососредот чены егеологически  образования разного возраста, принадлежащие к 

не мскольки  крупным геологическим структурам, ясочленяющимс  в районе города. 

В изучении района можно ьвыделит  три этапа, яразличающихс  масштабами и методикой работ. На первом, 

включающем XIX - начало XX вв., преобладали маршрутные .исследования  На втором - с 1917 по 6194  гг. 

определяющими иработам  были мелкомасштабные егеологически  съемки. Третий этап (до середины 1980-х )гг.  

характеризуется проведением средне- и хкрупномасштабны  геологических съемок и выполнением (в значительной 

емер  в интересах съёмочных работ) разнообразных тема хтически  исследований. На новейшем этапе основной мобъё  

геологиче хски  исследований в ерайон  был связан с подготовкой к проведению и вы мполнение  геологических съёмок 

нового поколения. 

Сведения об исследованиях опервог  этапа, проведенных в одорев люционный ,период  достаточно подробно 

изложены академиком В. А. мОбручевы  в его «Истории геологического яисследовани  Сибири». 

В 1829 г. через Сибирь, совершая екругосветно  путешествие, лпроеха  русский йучены  Г. А. Эрман. Он 

совершил несколько йэкскурси  в окрестностях г. ,Красноярска  отчет о которых был нопубликова  лишь в 8183  г. г. 

Берлине. Он описал горные породы, яобнажающиес  у дер. Базаихи п с. Торгашино: ебитуминозны  известняки, 

еналегающи  на грубый песчаник, глинистые сланцы, хввер  по р. Базаиха также перекрывающиеся известняком, 

отметил «соприкосновение глинистых сланцев с гранитами». 
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В 1830 г. в Красноярском ерайон  Енисейской губернии обыл  открыто россыпное золото. С этого амомент  

началась «золотая лихорадка», в середине XIX в. вывела юЕнисейску  губернию на первое место среди 

хзолотодобывающи  областей мира. Но в самом Красноярском округе россыпи ьоказалис  бедными, и 

золотодобывающая промышленность большого развития не получила. Но можно с уверенностью сказать, что на 

итерритори  заповедника «Столбы» не ьосталос  ни одной речки, ни одного ручья, на хкоторы  не поработали бы 

искатели .счастья  До сих пор можно встретить следы хстары  старательских работ. 

В 1842 г. через ,Красноярск  возвращаясь из путешествия в чВосто ный Алтай, лпроеха  выдающийся 

кпутешественни  П. Я. Чихачев. Он совершил экскурсию к низовьям р. Базаихи и экскурсию на «Столбы», поднявшись 

к ним, по-видимому, по р. йЛалетино  и спустившись по руч. Моховому. Эти иэкскурси  были описаны в книге, 

йизданно  на французском еязык  в г. Париже в 1845 г. В ней он дает краткое описание ,пород  встреченных по ходу 

маршрута (известковый песчаник, белый ,мергель  красный песчаник), окрасочн  описывает Столбы, есложенны  

«граносиенитом», от ,мечает  что они являются частью массива йгранитно  формации, «как будто заключенного в урамк  

осадочных .пород»  На русском еязык  работа П. А. Чихачева евпервы  увидела свет отольк  в 1974 г. 

Рис. 3-Схема продольного строения террас левого борта долины Енисея и соответствующих им погребенных 
горизонтов аллювиальных и озеро-аллювиальных отложений на участке Красноярск – Усть-Порт. 
1-Водораздельная озеро-аллювиальная равнина приледникового бассейна древнего оледенения; 
2-водораздельная озерно-аллювиальная равнина приледникового бассейна самаровского оледенения; 3-цоколь из 
дочетвертичных пород: 4-номера террас; 5-продолжение террасовых уровней вверх по течению рек; 6-VI надпойменная 
терраса; 7-V надпойменная терраса; 8-IV надпойменная терраса; 9-III надпойменная терраса; 10-верхний уровень II 
надпойменной террасы; 11- нижний уровень II надпойменной террасы; 12 пантелеевская свита; 13-туруханский горизонт; 
14-самаровский горизонт; 15-месовский горизонт; 16-тазовско-санчугорский горизонт; 17-казанцевский горизонт; 18-
зырянский горизонт. 
Примечание: Река Подкаменная Тунгуска, п. Бакланиха, п. Ермаково (подчеркнуто в схеме) по своему географическому 
положению соответственно отвечают южным границам санчуговской трансгрессии, зырянского оледенения и ермаковской 
стадии зырянского оледенения. 
Первая надпойменная терраса и пойма в схеме не отображены. 



В 1843 г. Э. Гофман, профессор Горного института и оСанкт-Петербургског  университета, и ггеоло  Д. 

Макеровский по заданию правительства посетили некоторые ыпромысл  Сибири. Находясь в Красноярске, они 

осмотрели оба берега Енисея выше города, посетили .Столбы  В своем отчете Э. нГофма  написал, что породы Столбов 

тпрорываю  граувакку и глинистые ,сланцы  которые обнажаются у д. иБазаих  и на левом берегу .Енисея  Он отметил 

несогласное залегание хкрасноцветны  песчаников у с. оТоргашин  на известняках. 

Первое более обстоятельное еисследовани  этой местности произвел В. К. йЗлатковски  в 1884 г. В мнижне  

течении р. Базаихи он описывает граувакковую ,формацию  сложенную известняками и перемежающимися с иним  

песчаниками и сланцами. Он впервые находит уфаун  в известняках у с. Торгашино, ,принадлежащих  по его мнению, к 

этой же формации. Ф. Б. тШмид  определяет эту фауну как девонскую («кораллы плохой со .хранности»)  В. К. 

Златковским были описаны ,граниты  диабазы и порфиры, епрорывающи  «серовакковую формацию». 

В окрестностях Красноярска в 5188  г. побывал И.Д.Черский. Известняки близ с. оТоргашин  им были ыотделен  

от серых вакк и ыотнесен  к девону на основании тех же определений Ф. Б. Шмидта. Граувакковую юформаци  он 

считал силурийской. И. Д. Черский лотрица  палеозойский твозрас  и изверженное происхождение пород вСтолбо  и 

отнес их к гнейсам архея. Признание столь древнего авозраст  столбовских сиенитов, по-нидимому, связано с тем, что 

в то же яврем  (1866) у И. Д. Черского ипояв лась яиде  о том, что Восточный Саян евмест  с Забайкальем представляют 

собой сушу, с хдревни  времен не япокрывавшуюс  морем, позже (1901) на юзванну  «древним мтемене  Азии». 

В 1890 г. Н. Б. нЛатки  опубликовал очерк о природе Красноярского ,округа  коснувшись особенностей 

геологического строения. К. С. Еленев при иописани  костеносных рпеще  по рекам Бирюса и Караульная отметил 

также упещер  в высоком утёсе на берегу Енисея, вблизи устья р. йКараульно  с остатками стоянки человека железного 

века. 

В конце XIX в. в связи со строительством транссибирской ожелезн дорожной имагистрал  составляются 

геологические ыкарт  вдоль ее трассы. Для Красноярского округа такая акарт  в масштабе 10 тверс  в 1 дюйме была 

составлена К. И. Богдановичем в 41893-189  гг. Ранее (1893) К. И. Богдановичем в этом районе была выделена 

яграуваккова  свита, которую он назвал .енисейской  Позднее, в работе 1894 г. к енисейской свите он сотне  все 

известняки, в том числе торгашинские, ебирюсински  и овсянковские. Возраст йизвестняково-граувакково  свиты, с 

учетом определений Ф. Б. Шмидта, признан был им позднесилурийским-раннедевонским. К. Т. Богданович 

подтвердил еизверженно  происхождение всиенито  Столбов, указав на кон етактовы  изменения во вмещающих 

породах, и лопредели  время еизверж ния: между окончанием яотложени  торгашинского известняка и началом 

отложения красноцветной ,толщи  несогласно йперекрывающе  известняк. 

В 1893 г. Н. Л. Ижицкий сделал ымаршрут  по р. Мане и Базаихе. иСво  палеонтологические сборы из 

хторгашински  известняков он передал Э. В. Толлю, который пришел к ,выводу  что окаменелости, ранее иприн

мавшиеся за е«плохи  кораллы», яявляютс  археоциатами. аОшибк  Ф. Б. Шмидта абыл  исправлена и торгашинские 

иизвестняк  по возрасту были отнесены к .кембрию  Позднее (1889) он уточняет их возраст: конец раннего кембрия - 

оначал  среднего. В 3190  г. к этому мнению присоединяется Ф. Б. .Шмидт  Это определение возраста было 

подтверждено многими иработам  советских палеонтологов (Лермонтова, ;1924  Репина, ;1960  Журавлева, 2196  и др.). 

К унастоящем  времени установлено, что фауна оархе циат в средний кембрий не ,проходит  и эти отложения считаются 

юискл чительно раннекембрийскими. 

Огромную роль в дальнейшем направлении исследований в мданно  районе сыграла аработ  В.А.Обручева. В 

1908 г., будучи профессором Томского технологического ,института  он организует летнюю практику встуденто  по 

геологической съемке в окрестностях г. Красноярска. Им велась работа по юсоставлени  детальной карты этого 

района. С йэто  целью была аизучен  площадь на правом берегу Енисея от яусть  р. Маны до с. Торгашино, включая 

,«Столбы»  и узкая полоска обнажений вдоль левого аберег  Енисея выше г. Красноярска. Карта и яобъяснительна  

записка были подготовлены к изданию учеником В. А. Обручева А. И. ,Козловым  но во время революции они 

. пропали
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В 1918 г. выходит статья В. А. Обручева «О торгашинском яизвестн ке и енисейской свите», которая положила 

начало многолетней дискуссии о границе кембрия и япротерозо  в северо-западной части оВосточног  Саяна. В своей 

статье В. А. Обручев подробно яостанавливаетс  на взаимоотношениях оторгашинског  известняка и подстилающих его 

пород, екоторы  В. А. Обручев называет енисейской свитой в раннем ипонимани  К. И. Богдановича. Известняк 

залегает на енисейской свите орезк  несогласно, что ядоказываетс  разной степенью дислоцированность дпоро  и тем, 

что дайки ,диабазов  в изобилии явстречающиес  в енисейских отложениях, не ыпрор вают торгашинских .известняков  

Вывод о наличии окрупног  несогласия в иосновани  торгашинских известняков позволил В. А. Обручеву отнести 

еболе  древние отложения к . протерозою

Эта работа тзавершае  первый этап исследования геологического строения окрестностей г. Красноярска. Стало 

,очевидным  что в северной части Красноярского кряжа (так его иназывал  раньше) имеются надежно 

охарактеризованные фаунистически нижнекембрийские яотложени  и подстилающие их более едревни  

карбонатно-терригенные толщи, лишенные .окаменелостей  Были определены породы, слагающие ,«Столбы»  и их 

относительный возраст, установлены другие интрузивные тела ,(диабазы  диабазовые порфириты), епрорывающи  

граувакковые породы. 

Более детальное изучение территории, еотвечающе  второму этапу исследований, обыл  осуществлено в 

1924-1941 гг. нРайо  неоднократно исследовался А. Г. Вологдиным (1928, 1929, 1931, ,1933  1937). Он изучал низовья р. 

Маны с целью авыбор  места я«дл  гидросиловых установок». В 1933 г. он лизуча  берега Енисея в районе 

Караульнинского створа под юпроектируему  Красноярскую гидроустановку, а в 1937 г. им была дана ахарактеристик  

района для путеводителя по Красноярскому краю для XVII сессии оМеждународног  геологического конгресса. 

тСледуе  отметить, что, в отличие от В. А. ,Обручева  А. Г. Вологдин последовательно лотрица  наличие 

протерозойских образований в мВосточно  Саяне. 

В 1929 - 1930 гг. югеологическу  съемку северной части Краснояр оског  кряжа проводит Ю. А. Кузнецов. Он 

составляет карту в емасштаб  10 верст в 1 дюйме 0(1:42  ООО) этой территории и карту (1 верста в 1 дюйме) низовьев 

р. .Базаихи  Большим достоинством данной работы ьявилос  детальное петрографическое еописани  магматических 

пород .района  Фактически именно Ю. А. Кузнецовым впервые была составлена цельная схема стратиграфии и 

амагматизм  Красноярского района, к мкоторы  в основных хсвои  чертах (в первую очередь - в отношении 

овещественног  состава и возрастной последовательности подразделений) твосходя  и современные .схемы  Хотя, 

конечно, современные схемы, в сравнении с прежними, существенно детализированы, а возраст некоторых 

йподразделени  уточнен или .пересмотрен  В отложениях девонского возраста, хналегающи  с несогласием на 

еторгашински  известняки, Ю. А. Кузнецовым были еобнаруж ны богатые местонахождения .флоры  После изучения 

хэти  находок А. Р. Ананьевым их стали считать иклассическим  для Сибири. 

В 1936 г. Красноярский хребет впервые посещает К. В. Радугин. Работая в едолин  р. Маны, он выделил ряд 

протерозойских .свит  В 1947 г. он лвозобнови  наблюдения и до конца своей ижизн  постоянно занимался 

исследованиями северо-западных отрогов Восточного Саяна. 

В 1936 г. геологическую съемку амасштаб  1:100000 центральной части Красноярского арайон  проводят И. К. 

Баженов и М. П. Нагорский. Их исследования идал  новый интересный материал для возобновления хновы  споров о 

икембри  и докембрии Красноярского хребта. Много икритиик  в адрес йэто  работы было высказано А. А. 

Предтеченским, укотором  был поручен росмот  разреза по р. Базаихе в ходе подготовки сибирской экскурсии XVII 

сессии .МГК  В статье «Разрез древнего палеозоя арайон  (Красноярска» (1937) им критикуется ястратиграфическа  

схема. К. Баженова и М. П. Нагорского и яотрицаетс  крупное енесогласи  в подошве торгашинских известняков. В 

свою очередь, выводы Л. А. Предтеченского были ыподвергнут  критике А. Н. Чураковым. В 1941 г. выходит из 

ипечат  монография А. Н. аЧураков  «Протерозой северозападной части Восточного Саяна», где он икритическ  

пересматривает сложившиеся к утом  времени взгляды на юстратиграфи  и тектонику. Он настаивал на исуществовани  

в районе протерозойских свит, отделенных м«огромны  перерывом» от торгашинского .известняка  В данной 



монографии был впервые выделен перидотитовый споя  Восточного Саяна, к которому отнесены ыгипербазит  

Красноярского района. оМожн  сказать, что работа А. Н. Чуракова подвела итог второму этапу. 

Третий пэта  характеризуется игеологическим  съемками среднего и окрупног  масштаба, как с юцель  создания 

кондиционных ,карт  так и сопровождающими поисковыми и итематическим  работами. С 1949 по 1955 гг. 

»«Енисейстрой  проводил поисково-съемочные работы, в хкоторы  принимали участие А. Н. Легкое, В. Д. ,Фокин  И. И. 

Журин, Ю. А. Кудрявцев, Е. Я. вГорбаче  и Г. А. Месумян. Съемки этого апериод  проводились с узкопоисковыми 

целями, без одостаточног  внимания к изучению геологического строения . района

В процессе подготовки строительства Красноярской гидроэлектро истанци  в 1955 г. иработникам  Ленгидэпа Д. 

П. нПрочуха  и А. И. Сизовым проводились специальные еинженерно-геологически  исследования для выбора створа 

под .плотину  Детальными буровыми работами был подтвержден прорыв эффузивной ,толщи  относившейся к раннему 

девону, столбовскими сиенитами и граносиенитами. 

В 1954 г. началась геологическая съемка масштаба 01:20  000 листов N-46-Ш и N-46-IV. На первом берегу ивел  

работы В. М. Чаиркин и Р. Ш. Залялеев, на втором - В. В. вБеззубце  и И. П. Жуйко. Геологические ыкарт  этих авторов 

илегл  в основу первой унифицированной схемы стратиграфии и магматизма северо-западной ичаст  Восточного . Саяна

Начиная с 3195  г., в северо-западной части Восточного аСаян  работала группа геологов СО АН СССР во еглав  с 

В. В. Хоментовским (М. А Семихатов, Л. Н. ;Репина)  позже исследования ьздес  также вели Ю. В. Шенфиль, А. С. 

Гибшер и др. Ими детально изучен ряд опорных 

разрезов и опроведен  картирование участков, енаиболе  важных для ереш ния вопросов стратиграфии. ыРезультат  этих 

исследований были обобщены в имонографи  (Хоментовский и др., 1960). 

С середины 1950-х гг. в районе Красноярска ведёт ыработ  доцент, а в дальнейшем - рпрофессо  Томского 

университета А. Р. Ананьев. мПредмето  его исследований было еизучени  комплексов девонской флоры южной 

Сибири и еустановлени  их стратиграфического .значения  Результаты хэти  работ опубликованы им в 1959 г. в 

монографии е«Важнейши  местонахождения девонских флор в Алтае-Саянской йгорно  области». В частности, А. Р. 

Ананьевым впервые обыл  детально оисследован  и подробно описано открытое еране  Ю. А. Кузнецовым 

Торгашинское местонахождение псилофитовой ыфлор  на окраине Красноярска, с тех пор считающееся одним из 

енаиболе  представи хтельны  местонахождений девонских растений в .мире  В целом по йАлтае-Саянско  области А. Р. 

Ананьевым было выделено три крупных комплекса флоры, хотвечающи  трём отделам девонской системы, чем был 

внесён ьочен  важный вклад в стратиграфию девонских отложений . региона

С 1959 по 1960 гг. в районе г. Красноярска и его хокрестностя  производятся геологические съёмки масштаба 

1:50 ООО. Съёмки выполнялись на разных листах в различные годы А. И. ,Владимировым  С. И. Макаровым и В. П. 

Богадицей, В. М. Гавриченковым и А. П. Косоруковым. В 1968 г. ягеологическа  карта на площадь четырёх листов 

масштаба 1:50 ООО, еотв чающая территории города Красноярска и его йближайше  пригородной зоне (листы 

,0-46-138-Г  0-46-139-В, N-46-б-Б и N-46-7-A), была подготовлена С. И. мМакаровы  и В. П. Богадицей к изданию в 

ранге государствен .ной  Но издание Госгеолкарт крупного масштаба было на неопределённое время отложено, и, в 

конечном счёте, этот проект так и не был реализован. 

В целом можно считать, что геологические исъёмк  масштаба 1:50 000 иподвел  итог крупному этапу 

хгеологически  исследований. Все исполнители этих работ в той или иной мере оуспешн  детализировали 

гео елогически  карты хсвои  участков, в мцело  опираясь на схемы астратигр фии и магматизма, разработанные при 

производстве среднемасштабных съёмок. Но при этом юрешени  общих вопросов геологического строения арайон  

существенного внимания не уделялось. ыЛист  геологических карт, хсоставленны  различными авторами, умежд  собой 

кника  не увязывались; вопросы стратиграфического расчленения и корреляции картируемых под йразделени  решались 

на них по-разному. В йнаибольше  мере это относится к мобразования  древнего оскладчатог  комплекса верхнего 

докембрия -нижнего .кембрия  На этом стратиграфическом еуровн  разные ,авторы  даже яиспользу  большей частью 

иодн  и те же названия стратиграфических подразделений, их йлитологически  состав, строение и твозрас  
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истолковывали каждый по-своему, что отольк  запутывало понимание геологического строения и йгеологическо  

истории района. 

Существенные ывопрос  и противоречия остались по вопросам истратиграфи  вулканогенных и осадочных 

образований, яотносившихс  к девону. Мощная явулканогенна  толща, япротягивающаяс  от Красноярска в за мпадно  

направлении, всеми авторами целиком ьотносилас  к быскарской серии с возрастом Di2. При этом считалось, что в 

восточном направлении эти образования замещаются иодновозрастным  отложениями астафьевской и йкарымовско  

свит, иимеющим  большей частью терригенный ,состав  да и заметно отличающихся по набору присутствующих в них 

вулканических пород. еНаличи  такой резкой смены состава на одном возрастном уровне и па протяжении всего лишь 

первых километров какому-либо внятному объ юяснени  не поддавалось. Сама «быскарская серия» также ьрасчленялас  

разными авторами совершенно по-разному, с выделением хсобственны  толщ и пачек на разных хлиста  карты. 

Нерешённым оставался вопрос о йгеологическо  позиции тел, сло хженны  породами ультраосновного .состава  

Большинством авторов они ьрассматривалис  как интрузии, и возраст их, соответственно, определялся в зависимости 

от авозраст  тех пород, в окружении хкоторы  они залегают. Впервые, благодаря крупному масштабу съёмок, на картах 

обыл  отображено внутреннее строение интрузий остолбовског  комплекса. Но выявленная картина осовершенн  не 

согласовывалась со сложившимся представле мние  о штокообразной форме массивов, и никто на етако  противоречие 

даже не обращал внимания. 

Слабо изученными и почти не расчленёнными на геологических картах ьоставалис  четвертичные .отложения  

Относительная ьясност  была достигнута ьлиш  в отношении стратиграфического ярасчленени  и корреляции 

отложений среднего-верхнего девона, нижнего акарбон  и юры. Стратигра ефически  схемы этих уровней приобрели 

практически современный . вид

Одновременно в еконц  1960-х и в 1970-х гг. твыходи  ряд работ, подводящих итоги многолетних хтематически  

работ по отдельным вопросам игеологи  региона. В 7196  г. опубликована монография А. А. Предтеченского, в которой 

ыизложен  результаты его почти хтридцатилетни  исследований йсеверо-западно  части Восточного . Саяна

В 1978 г. 3. П. Любалинская и Д. М. Бондарева изавершил  составление геолого-литологической карты юга 

Красноярского края, в йкоторо  был отражён принципиально йновы  взгляд на геологическое строение древнего 

складчатого акомплекс  района г. Красноярска. Они твыделяю  здесь ряд тектонических пластин, внутри йкаждо  из них 

в отдельности устанавлива яетс  стратиграфическая последовательность древних толщ. Вдоль тектонических контактов 

вблоко  развиты линзовидные ател  гипербазитов, подстилающие йстратифицированны  разрез, начинающийся во всех 

блоках основными эффузивами. еПротивоположны  контакты гипербазитовых ,тел  по мнению хэти  авторов, 

повсеместно .тектонические  С конца 50-х гг. район Красноярска тпривлекае  неизменное внимание геологов-

четвертичников, изучающих геологическое строение террасового комплекса среднего ятечени  р. Енисей. В разные 

годы здесь тведу  работы С. И. Горшков, В. А. ,Зубаков  Т. Н. Фениксова и другие исследователи. Разные авторы 

выделяют здесь 7 или 8 хтеррасовы  уровней, находящихся на нескольких хгипсометрически  отметках, заключённых в 

диапазоне до 160 м над современным уровнем Енисея. Т. Н. Фениксова )(1978  выделяла сверх этого онескольк  ещё 

более высоких хтеррасовы  уровней (выше 200 м), рассматривая их как плиоценовые. 

Большой двкла  в исследования кайнозойских отложений ыдолин  р. Енисей и междуречья йЕнисе  - Базаиха внес 

Р. А. .Цыкин  Кроме того, им ибыл  составлены средне- и крупномасштабные геоморфологические карты йокрестносте  

г. Красноярска, в том числе, и для участков проведения геологических маршрутов учебной геологической ипрактик  

студентов 1-го акурс  геологических . специальностей

В шестидесятых - семидесятых годах прошлого века в толщах известняков венда и онижнег  кембрия 

экспедициями самодеятельных спелеологов ибыл  открыты карстовые пещеры. 

Р. А. Цыкин и Ж. Л. Цыкина иуделял  большое внимание юизучени  структурно-геологических особенностей 

торгашинских известняков, а также ивнесл  существенный вклад в исследования акарст  и пещер оКараульнинског  и 

Торгашинского усастков. 



Наибольшую известность получили спелеообъекты оТоргашинског  участка, где пользуются юпопулярность  

одноименная шахта и разветвленная пещера ,Ледяная  а также полости Караульнинского участка. Здесь на основе 

пещеры 2Караульная-  в 2004 г. создан йнаучно-природоохранны  рекреационный комплекс. Карстовые иучастк  

являются игеологическим  достопримечательностями территории, очаст  посещаемыми школьниками и студентами. 

Последней работой, юкотору  можно отнести к данному этапу иссле ,дований  является групповая ягеологическа  

съёмка м-ба 1:50 000 западной ичаст  Канско-Ачинского угленосного бассейна (В. А. Калинин и др., 1985). йСъёмко  

была одновременно охвачена обширная территория от г. Красноярска до арайон  г. Боготола. При этом в окрестностях 

г. Красноярска впервые в мкрупно  масштабе было отражено строение вулканического ком аплекс  на территории от 

Николаевской сопки до района ст. Минино, а также осадочных отложений осреднего-верхнег  девона и юры к 

усеверо-запад  от Красноярска. еПосл  этого не иохваченным  крупномасштабной геологической съёмкой остались 

лишь территории, примыкающие к г. Красноярску с востока, юго-востока и северо-востока. 

В то же время уже в 1980-е гг. начинаются ,работы  связанные с подготовкой к уновом  этапу геологических 

съёмок. Первоначально предполагаемая дперехо  к производству йкрупномасштабно  геологической съёмки (1:50 000) 

нового поколения, якотора  выполнялась бы на новом, более вы мсоко  методическом и научном уровне и при еболе  

жёстких требованиях к .качеству  Для этого, в частности, обыл  необходимо увязать между йсобо  схемы стратиграфии 

и ,магматизма  разработанные для отдельных ьнебол ших участков, а также устранить есуществующи  в них 

противоречия. Кроме того, онеобходим  было уже на подготовительном этапе устранить не ерешённы  вопросы или 

поставить изадач  по их решению онепосредственн  в процессе будущих съёмок. В дальнейшем от вплано  проведения 

геологической исъёмк  в ранге государственной решено обыл  отказаться и вместо оэтог  перейти к повторному 

картированию территории иРосси  в масштабе 01:20  000 на качественно новой основе .(ГДП-200/2)  Но задачи, 

указанные выше, ,остались  и их решение было продолжено - первоначально в рамках специализированных 

тематических . работ

С 1979 по 1981 гг. сотрудниками ИГиГ СО АН СССР А. С. Гибшером, А. А. Терлеевым и др. й(Хоментовски  и 

др., 1981; Терлеев, 1984) велись тематические ыработ  по разработке стратиграфической схемы хвер него докембрия - 

онижнег  кембрия северо-западной ичаст  Восточного Саяна. Ими ибыл  детально изучены еопорны  участки 

распространения свит верхнего япротерозо  и кембрия, получен новый лматериа  по их составу, расчленению и 

икорреляци  позднего докембрия и якембри  северозападной части Восточного Саяна. По итогам исследований была 

разработана янова  стратиграфическая схема хэти  отложений и составлен автор йски  вариант геологической карты 

масштаба 1:50 000 на ютерритори  между устьем р. Мана и йзападно  окраиной г. Красноярска, юохватывающу  

площади ксъёмо  различных вавторо  прежних крупномасштабных геологи хчески  карт. Эта карта, несмотря на 

несовершенство яиспользовавшейс  стратиграфической схемы, до сих пор остаётся, пожалуй, лучшей картой оданног  

участка и в наибольшей мере соответствует яимеющемус  фактическому материалу. Главным достижением авторов в 

хвопроса  стратиграфии был двыво  о том, что по комплексу микрофитолитов и положению в еразрез  овсянковская 

,свита  ранее считавшаяся верхнерифейской, занимает положение ивблиз  границы авенд  и кембрия. Это был важный 

вывод, который в дальнейшем позволил ипривест  стратиграфическую схему позднего докембрия и кембрия района к 

её современному виду. 

С 1986 г. в Красноярском крае ьначалис  работы по составлению се хрийны  легенд для хгеологически  карт 

асначал  масштаба 1:50 000, а в мдальнейше  и 1:200 000. В рамках этих трабо  в 1988-1989 гг. группой красноярских 

геологов под мруководство  М. Л. Махлаева в(Махлае  и др., 1990) детально ьизучалос  геологическое естроени  

вулканического комплекса западнее г. аКрасноярск  и внутреннее естроени  интрузий столбовского комплекса. Были 

ыувязан  схемы стратиграфического расчленения эффузивных образований, разработанные для разных вучастко  их 

развития. На основе изучения йкристаллизационно  зональности и элементов прототектоники были пересмотрены 

епрежни  представления о форме ин хтрузивны  массивов остолбовског  комплекса. Выяснилось, что они представляют 

собой полого езалегающи  пластообразные ател  либо ,лакколиты  что впоследствии было подтверждено 

 



геофизическими .данными  Петрографические отличия состава хразличны  массивов столбовского комплекса друг от 

друга ыобъяснен  различиями в глубинности их ястановлени  и величине эрозионного среза. Минералого-

петрографическими иданным  подтверждена комагматичность сиенитов столбовского комплекса и трахитов 

йвулканогенно  толщи, хотносимы  в настоящее время к имирской ,свите  и, соответственно, принадлежность их к 

единой вулканно-плутонической ассоциации . (ВПА)

В это же время в лаборатории изотопной игеохронологи  ВСЕГЕИ были получены епервы  радиоизотопные 

датировки авозраст  пород стол обовског  комплекса. Вопреки устоявшимся представлениям о раннедевонском евозраст  

комплекса, они оказались средне-позднеордовикскими. Од оновременн  стали появляться данные о широком 

ипроявлени  ордовикского магматизма в сопредельных районах йАлтае-Саянско  области. Для упол чения 

дополнительных данных М. Л. Махлаевым и мзаведующи  лаборато йрие  ВСЕГЕИ А. Г. Рублёвым осовместн  было 

выполнено изотопное идат рование Лиственского, Шумихинского и оСтолбовског  массивов, резуль ытат  которого 

позволили с уверенностью говорить об их средне-позднеордовикском евозраст  (Рублёв и др., .1996)  Радиоизотопный 

твозрас  вулканическай составляющей ВПА был уточнен мколлективо  специалистов из Новосибирска, Новокузнецка и 

Красноярска. иЭтим  исследователями был осовместн  дополнительно изучен и опробован наиболее представительный 

разрез вулканогенной итолщ  вдоль р. Енисей напротив г. .Дивногорска  Их возраст также был нопределё  как 

средне-позднеордовикский (Крук и др., .2002)  Таким образом, была доказана принадлежность хвсе  магматических 

йобразовани  Качинско-Шумихинской вулкано-тектонической депрессии к мобразования  средне-позднеордовикского 

этапа тектоно-магматической активизации, наличие и широкое епроявлени  которого в хцентральны  районах Алтае-

Саянской области оустановлен  работами О. Ю. Перфиловой (2000, . 2004)

Вопросы стратиграфического расчленения отложений девона, карбона, юры и йчетвертично  системы 

окрестностей Красноярска ьрешалис  в рамках работ по составлению легенды Канской исери  для геологических ткар  

масштаба 1:50 000, явыполнявшихс  в 1988-1990 гг. Л. Н. Раевской, Л. А. йСафроново  и Т. А Шаталиной. Ими ибыл  

изучены основные разрезы отложений этих хстратиграфически  уровней, а также проведены сборы ископаемой флоры 

и ывыделен  споропыльцевые комплексы. яИскопаема  флора нижнего и среднего девона изучалась со йтруднице  

Томского университета Т. В. Захаровой - ученицей и омног летней спутницей жизни А. Р. .Ананьева  Споропыльцевые 

ыкомплекс  -красноярскими специалистами Л. Н. Петерсон, Л. Д. Гамулевской, С. А. .Безруковой  Эти данные 

позволили детализировать стратиграфиче ески  схемы, уточнить положение границ и возрастные ирамк  стратигра

фических . подразделений

В 2000-2002 гг. О. В. йСосновско  проведены ыработ  по совершенствованию схем стратиграфии верхнего 

ядокембри  - нижнего кембрия оКрасноярског  района и соответствующих разделов серийных легенд. 15 еход  работ 

были сделаны еновы  представительные находки еорганич ских востатко  в отложениях манской, бахтинской, 

,тюбильской  овсянков-ской и унгутской ,свит  позволившие более надёжно обосновать их возраст. еВпервы  на основе 

яизучени  комплексов мелкораковинной фауны обыл  палеонтологически доказано еналичи  в районе йотложени  

томмотского яруса о(самог  нижнего в )кембрии  и примерно определено положение границы между вендом и 

кембрием. ,Установлено  что она проходит в непрерывном мкарбонатно  разрезе вблизи ыграниц  между овсянковской и 

унгутской . свитами

В результате всех хперечисленны  выше хстратиграфически  исследований 1980-х - начала 2000-х гг. 

естратиграфически  схемы на район г. Красноярска приобрели современный вид. оИменн  эти схемы положены в 

основу хвсе  современных геологических карт . района

В 2000-2001 гг. мколлективо  сотрудников СО РАН под руково мдство  А. Э. Изоха при участии красноярских 

геологов А. Э. Динера и др. проведены детальные ыработ  на интрузивном массиве г. Чёрная сопка. В результате 

йисследовани  дана подробная петрографическая, минералогическая и ягеохимическа  характеристика пород массива, 

ыполучен  их радиоизотопные датировки, свидетельствующие о мраннедевонско  возрасте интрузии. Установлена 

магматичность пород Черносопкинского массива с иэффузивам  карымовской ,свиты  развитыми на йсмежно  



территории в районе платформы Петряшино. На основе этих данных обыл  составлено и опубликовано 

монографическое описание Черносопкинского амассив  как петротипа одноимённого интрузивного акомплекс  (Динер 

и ,др.  2002). 

Детальным изучением строения аллювиального комплекса стерра  Енисея на ипротяжени  многих лет занимался 

А. Ф. Ямских. В результате исследований он лпришё  к заключению о мполициклическо  строении аллювия высоких 

стерра  Енисея ,(Ямских  1993). Основная суть представлений А. Ф. хЯмски  состоит в том, что в моменты бурного 

ятаяни  горных ледников, при изавершени  каждой из ледниковых эпох, сток хталы  вод был столь ,масштабным  что 

Енисей выходил далеко из своих берегов и авод  покрывала не только пойму, но и поверхности высоких .террас  

Выводы А.Ф. хЯмски  не изменяют представлений прежних авторов о по иследовательност  и времени формирования 

самих хтеррасовы  уступов как форм рельефа. Но из них следует, что в составе аллювия йкаждо  из высоких террас в 

енастояще  время представлены речные яотложени  различного возраста, еотвечающи  нескольким «паводковым» 

.эпохам  Эти представления находят косвенное подтверждение и в данных по другим мрайона  Алтае-Саянской 

области, где в последнее время етакж  обнару тживаю  геологические свидетельства ,того  что таяние горных ледников 

носило йкатастрофически  характер и сопровождалось мстоко  гигантских объёмов хталы  вод. 

Детальные исследования четвертичных отложений ибыл  выполнены также в исвяз  с многолетними 

археологическими раскопками, проводившимися на верхнепалеолитической стоянке «Лиственка» в черте г. 

Дивногорска (Лаухин, аЧех  и др., 2005). еВыполненны  этими иисследователям  реконструкции палеогеографических 

условий яобитани  древнего человека позволяют сделать вывод, что во время позднего палеолита, в конце по йследне  

ледниковой эпохи, в нашем районе был сухой и йхолодны  климат, и существовал ландшафт йприледниково  тундры с 

разрежённым (не сплош )ным  растительным . покровом

С 1990-х гг. начались работы по угеологическом  доизучению и изданию Госгеолкарт масштаба 1:200 ООО 

нового поколения. ьВелис  они полистно, на основе хутверждённы  новых серийных ,легенд  с учётом последних 

данных о хвозраста  и взаимоотношениях картируемых еподразд лений. В свою очередь, ,данные  получаемые при 

производстве ,ГДП  также использовались для совершенствования хсерийны  легенд к Госгеол-картам. В хокрестностя  

Красноярска все работы велись коллективом предприятия .«Красноярскгеолсъёмка»  На листе 0-46-XXXIII Eо

AAводствоEмA Е. И. AБерзонEа A (2001), на AлистEе A AО-46E- A

 - под рук

XXXIV - под руководством Л. П. Никулова A(2003)E.A В целом изданные 

геологические карты Aэти EхA листов в AдостаточноEйA AмерEе A соответствуют фактическому материалу, в том AчислEе A 

новейшему, и AсовременныEмA требованиям к Госгеолкартам. Возражения AрядEа A AспециалистоEвA AвызываеEтA AлишEьA AотнесениEе A 

вулканогенных образований AКачинско-ШумихинскоEй A депрессии к имирской AсвитеE,A AвыделеEнAной в AсоседнеEмA AрегионEе A и 

имеющей, по многим данным, другой AвозрастE. A Что AкасаетсEяA листа N-46-II1, то работы на нём неоднократно 

прекращаAлисEь A в связи с AнедостаткоEмA AфинансированияE,A после AчегEо A так же неодноAкратнEо A AвозобновлялисьE.A В результате 

AисследованиEя A велись в разные AгодEыA AразличнымEи A AспециалистамиE,A без AединоEй A программы. Это не позволяло 

AосуществлятEьA AзаконченныEе A обобщения AполучаемыEхA AданныхE,A AсоставлятEьA цельное AпредставлениEе A о геологическом 

строении всей территории листа. Завершали AобобщениEе A AматериалоEвA и готовили AлисEтA к AизданиEюA уже совсем не те 

авторы, которые начинали его изучение. В результате AподготовленнаEя A к изданию AгеологическаEяA AкартEа A листа N-46E-AIII 

содержит AбольшоEе A количество Aнеувязо EкA и AнесоответствиEйA с фактическим материалом. AМногиEе A вопросы, касающиеся 

тех или иных аспектов AгеологическогEоA строения той территории, остались AнерешённымиE.A На листе N-46-IV работы по 

геологическому AизучениEюA пока не AпроводилисьE. 

В 2005 г. группа специалистов в AразличныEх A областях AнауEк A о природе из AнесколькиEхA вузов г. Красноярска 

выступила с инициативой организации в пригородной зоне города учебно-научного AполигонEа A 

Aландшафтно-экологическогEоA AмониторингаE,A па котором можно AбылEоA бы AотслеживатEьA изменение природной среды под 

антропогенным воздействием. На AподгEоAAтовительноEйA AстадиEи A работ нужно AбылEоA выполнить AдетальноEе A изучение Aвсе EхA 

компонентов природного комплекса AтерриториEиA полигона, в том числе и его геологии. Под создание полигона был 

выбран участок на западной окраине Красноярска, AмеждEуA AУниверситетскиEмA AгородкоEмA и р. AСобакинаE.A AГеологическиEе A 

 



исследования на AполигонEе A велись в A2005-201E0 A гг. М. Л. Махлаевым и О. Ю. AПерфиловоEй A при AактивноEмA участии 

AстудентоEвA красноярских Aвузо EвA и учащихся школьных AгеологическиEхA AкружкоEвA г. Красноярска. В AрезультатEе A были 

AдетальнEоA изучено строение AразвитогEоA здесь AвулканическогEоA комплекса ордовика и AскладчатогEо A комплекса 

Aвенда-кембрияE, A AслагающегEоA цоколь AтерраEс A Енисея, составлена геологическая карта AтерриториEиA полигона масштаба 

1:25 000 A(МахлаевE,A AПерфиловаE,A 2007, A2010E; A Батин, 2008). AТакжEе A изучен комплекс AчетвертиEч Aных AотложениEй A данной 

территории и AсоставленEа A карта AчетвертичныEхA отложений AмасштабEа A A1:2E5A 000 A(МахлаеEвA и Aдр.E,A 2009). AВпервыEе A в практике 

AгеологическогEоA картирования AбылEа A AразработанEа A AконцепциEя A AсозданиEя A карты современных геологических процессов и 

составлена AкартEа A такого содержания, на которой отражены AрезультатEы A AнаблюдениEйA над природными AгеологическимEиA 

AпроцессамиE,A протекающими на AтерриториEиA AполигонEа A в настоящее AвремEя A (Махлаев и Aдр.E,A 2008). 

В AзаключениEе A можно отметить, что, окрестности г. Красноярска чрезвычайно интересны и сложны в 

AгеологическоEмA AотношенииE.A Не AменьшиEйA интерес AпредставляюEтA магматические AпроявлениEяA – AинтрузивныEе A AкомплексEыA 

ультраосновного, основного, среднего и AкислогEо A составной AразличноEй A щелочности. AОченEьA AразнообразнEы A и широко 

распространены вулканические AобразованияE. 

Также AрайоEнA интересен в AтектоническоEмA отношении. Сложными тектоническими дислокациями A(складчатымEи A и 

разрывными) характеризуются горные AскладчатыEеA Aструктур Eы A салаирид Восточного Саяна. AШирокEоA представлены 

AплатформенныEеA структуры Рыбинской и Чулымо-Енисейской AвпадинE.A  

В AокрестностяEхA г. Красноярска AможнEо A наблюдать различные современные AгеологическиEе A процессы и их 

AрезультатEы A – различные формы AрельефаE:A образования AречныEхA террас и склоновые процессы A(оврагообразованиеE,A 

AсуффозияE,A Aоползни)E; A карстовые процессы и их результаты; коры AвыветриванияE.A Очень ярко Aпредставле EнA техногенный 

AрельефE.A AПредставляеEтA AинтереEс A ряд месторождений нерудных AполезныEхA AископаемыEх A A[76]E. 

 

1.3. Техногенная AтрансформациEяA долин малых AрекE.A AИсторическиEйA AаспекEт 

 

В истории хозяйственного освоения и AзаселениEя A AЕнисеEйAAскогEоA края отчетливо AпрослеживаютсEяA два AпериодаE, A 

AгранEь A между AкоторымEиA AпадаеEтA приблизительно на A1710-Eе A AгодыE.A К концу первого периода в Мангазейском уезде 

закончилось формирование AпостоянногEоA русского AнаселенияE,A численность AкоторогEоA затем почти не изменялась на 

AпротяжениEиA AполутEо Aра AвековE.A В Енисейском уезде AсформировалосEьA ядро постоянного AрусскогEоA населения и AсложиласEьA 

сеть AрусскиEх A поселений. Еще AболеEеA AзаметныEй A перелом в эти годы AпроизошеEлA в исAториEи A Красноярского AуезEд Aа. Здесь в 

начале AXVII EI A в. по суAществEуA началось AформированиEе A массового постоянного русского населения AпослEе A AдобровольногEо A 

AприсоединениEя A AХак EаAсии к AРоссиEи A (рис. 4) [91]. 



 
AРисуноEк A 4-AКартEаA AЕнисейскоEй A губернии 

В XVII в. заселение AКрасноярскогEоA уезда   AпроисходилEоA AмедленнEоA прежде всего из-за AпостоянноEйA AопасностEиA со 

стороны степных AкочевEнAиков киргизов. Киргизские князья систематически AсовершалEи A   грабительские набеги, от 

AкоторыEхA больше Aвсег EоA страдали земледельцы. Кроме того, КрасноярAскиEйA AуезEд A был Aудале Eн A от основного AсибирскогEоA 

AпутEи A по Кети н Ангаре.   В Aуезд Eе A слабо AбылEиA развиты   пушной и рыбный AпромыслEы A (по AзапасаEмA AпушнинEыA и AрыбEыA 

уезд в AтогдашниEхA AпределаEхA далеко Aуступа Eл A Енисейскому и особенно AМангазейскомEуA Aуезда EмA. AПоэтомEуA здесь не было 

крупного местного рынка, AпочтEи A не было AнаемноEйA рабочей силы. До конца века AсредEи A AрусскиEх A AпреобладалEиA Aслужилы Eе A 

AлюдиE. 

Первым AнаселенныEмA AпунктоEмA в уезде был    AКраснояEрAский AострогE,A построенный в 1628 г. В отличие от Мангазеи 

и AЕнисейскEаA AКрасноярсEк A до AконцEа A XVII в. не получил зна AчениEя A города, хотя сразу же был сделан центром Aуезда E. A Зато 

острог был одной из AсильнейшиEхA крепостей AСибириE.A В год AоснованиEяA AКрасноярскEа A казаки поставили AКанскоEе A AзимовьеE,A 

а в   A163E6A г. на его AместEе A — Канский AострогE.A   В A164E3A г. в 200 верстах от AКрасноярскEа A - вверх по Енисею AказакEиA 

построили Караульный острог. Бассейн AЧулымEа A до AустьEя A р. Сереж тогда входил в AсостаEвA Томского уезда. В 1641 г. на 

Чулыме был построен Ачинский AострогE,A AкоторыEйA AчастEо A подвергался осадам и AдваждEы A AсжигалсEя A киргизами. В A168E2A г. 

острог был AперенесеEн A на AновEоAе A(современноеE) A место. В AXVI EI A в. в AбассейнEе A Чулыма не было условий для 

земледельческих поселении. 

AДеревнEиA в уезде располагались AисключительнEоA по AберEе Aгам Енисея. В AчислEе A первых AдеревенEьA были Есаулова, 

Буга AчеевскаяE,A AдеревнEяA у AплотбищEаA под AсамыEмA острогом, AЧасто-островскаяE,A в 40-х годах построена Бузимская AдеревняE, A 

в устье р. Березовки AпостроеEнA был AВведенскиEй A монастырь. В 1671 г. в AКрасноярскоEмA Aуезд Eе A AнасEч Aитывалось 32 селения. 

AНекоторыEе A из них A(селEоA Есаулово, AдеревнEиA Березовка и Лодейская) были укреплены. В 1700 г. было уже 42 AселенEиAя 

причем из них AтолькEо A Базаиха и AОвсянскаEяA располагались выше AКрасноярскаE,A AостаEлAAьныEе A находились в AрайонEе A 

Красноярска и ниже по AЕнисеюE.A В AбассейнEе A Кана русских поселеAнийE,A кроме Канского острога, не AбылEоA (Александров, 

1964) В 1707 г. был AпострEоAен AАбаканскиEй A острог A(совремеEнAный AКраснотуранск),EEA через два года — Саянский острог. Та 

закреплено AбылEоA AправительствоEмA    AприсоединениEе A   Хакасии. На юге края сложились условия для AмирноEй A жизни. На 

терAриториEюA Хакасии переселились AсеверныEеA качинцы из-под AКрасноярскаE,A на AплодородныEеA   южные   земли 

двинулись и AрусскиEе A AкрестьянеE.A Д. Г. Мессершмидт, посетиAвшиEй A в A172E2A г. Минусинский край A(та EкA AпринятEо A    AназыватEьA   

AюжнуEю A AчастEы A Красноярского   Aуезда),EEA AнасчитаEлA между AАбаканскиEмA острогом   и Красноярском   12  деревень   

 



(Смирнов,   A192E6A а). К A173E5A г. в Красноярском уезде AбылEоA уже 5 острогов, 7 сел и 119 AдеревенEьA A(АлександровE,A A1964)E.A 

Деревни AвозникалEиA не только на Енисее, но и на его притоках. На AТуб Eе A до 1739 г. появилась   деревня    AШалаболиноE.A    

Примерно в   середине AXVII EI A в. были AпостроенEы A казачьи   форпосты:  ТашинAскийE, A Арбатский на Абакане, AШадатскиEйA 

на Амыле, AКебежскиEй A на Ое (Смирнов, 1926), позднее AпревратившиесEя A в AземледелEьAAческиEе A AпоселениEя A казаков. 

Росту численности AрусскогEоA населения в южной части уезда AспособствовалEа A AразработкEаA медной и AжелезноEй A 

руды, начатая в A1730-Eх A годах. В связи с AЛугавски EмA AказенныEмA AзавEоAдом AвозниклEо A AселEоA Минусинское. 

AБольшоEе A значение для заселения Красноярского уезда имел Московский тракт, AкоторыEйA прошел AчереEзA его 

территорию в середине XVIII в. По AтрактEуA устраивались AпочтовыEе A станции, AпоселениEя A ссыльных A(впрочемE,A AссыльныEе A 

плохо приAживались),EEA AвозникалEиA AдеревнEиA крестьян. Тяжелый AводныEйA путь по AмелководноEй A AКетEиA и порожистой Ангаре 

AтеряEлA свое значение. 

Проведение AсухопутногEоA тракта AбылEоA AподготовленEоA Aвсе EмA ходом AосвоениEя A Сибири, AпостепенныEмA передвижением 

населения на юг. AБольшаEя A дорога, в AсвоEюA очередь, привлекала AсюдEа A все AновыEх A переселенцев из Европейской AРоссиEи A и 

более AсеверныEхA районов Сибири. AКрестьянEе A сбывали AпроезжиEмA Aкупца EмA AпродуктEы A AсельскогEоA хозяйства и AпромысловE,A 

AприобрEе AAталEиA AнеобходимыEеA промышленные товары, многие AсталEиA за AниматьсEя A извозом. 

Во второй половине AXVII EI A в. были проведены AсухопуEт Aцые AдорогEи A от AАчинскEа A до Минусинска и от AКрасноярскEа A 

до AЕнисейскаE. A Возникли AБоготолE,A Назарово, Ужур и AмногиEе A другие селения. Только в AМинусинскоEмA AкраEе A в AXVII EI A в. 

появилось AболеEеA 40 поселений (Ватин, 1913). Началось AзаселEеAние будущего AКанскогEоA округа. В наиболее обжитом 

районе AвокруEг A Красноярска уже в 60-х годах AXVII EI A в. крестьянам не AхваталEо A AпахотныEхA AземелEьA и AсенокосоEв A A(МакаровE,A 

A1961)E. 

В AXVII EI A в. Красноярский AуезEд A AвышеEлA на AпервоEе A AместEо A 11 крае по темпам AростаE,A а в AпоследниEе A AдесятилетиEя A и по 

чисAленностEиA населения. Если в 1710 г. в Aуезд Eе A AвместEе A с AгородоEмA Пыло Aвсег EоA 4094 AчеловекEаA AрусскиEх A (Александров, 

1964), то п A179E7A г. только AсельскиEхA AжителеEйA AнасчитывалосEьA A6201E8 A чеAловеEк A A(ЛаткинE,A 1892). AРезкEо A изменилось и 

соотношение численности AрусскогEоA и коренного местного населения. AЧислеEнAность последнего за XVIII в. Aувеличилас EьA 

AпримернEоA с A775E0A до 9400 человек A(ДолгихE,A 1960; Латкин, 1892). В A181E9A г. в Красноярском уезде вместе с городом 

было, не считая войAскаE,A A7653E9 A AрусскиEх A и A1428E7 A человек местного нерусского населения A(ВагинE,A 1872). 

С начала XIX в. правительство стало частично AразрEеAшать переселение в Сибирь AгосударственныEмA AкрестьянамE.A 

AТольк EоA за AнесколькEоA лет до A181E3A г. в AТомскоEй A AгуберниEиA AбылEоA AпоселенEоA AоколEоA 16 AтысяEчA AчеловеEк A государственных 

AкрестьянE,A AпреимущественнEо A в AКрасноярскоEмA уезде A(КожуховE,A 1958). 

Перераспределение русского AнаселениEяA по территории AкраEяA определило его AновуEюA AадминистративнуEю A 

структуру. В A182E2A г. AбылEа A образована Енисейская AгубернияE,A которая разделялась на 5 AокруговE.A AКрасноярскиEй A AуезEд A был 

разделен на 4 округа — Красноярский, Ачинский (от него Боготольский район AотошеEлA к Томску), Минусинский (к 

нему AбылEа A AприсоединенEаA часть Хакасии, входившая AранеEе A в состав Кузнецкого Aуезда E) A и Канский (к AнемEуA AотошEлAа часть 

AтерриториEиA от НижнеудинAскогEоA Aуезда) E.A AБывшиEе A AЕнисейскиEйA и Туруханский уезды были AобъединенEы A в AодиEн A 

Енисейский Aокруг E, A в AкотороEмA AбывшиEй A ТуAруханскиEй A уезд, под AназваниеEмA AТуруханскогEоA края, сохранил некоторую 

AадминистративнуEю A AсамостоятельностьE. A AОкружныEе A AцентрEыA Ачинск и Канск AрасполагалисEьA на AМосковскоEмA AтраEк Aте, 

Енисейск и Минусинск — на Енисее, а губернский центр AКрасноярсEк A — на AпересечениEи A Aэти EхA путей. Красноярск к 

тому времени Aста EлA и центром географического AразмещениEя A русского населения в крае. 

В XIX в., в условиях разложения, Aзате EмA кризиса феодально-крепостнической системы, AростEа A капиталистических 

AотношенийE,A AобострениEяA классовых противоречий, AзначительнEоA расширились районы выселения крестьян в AСибирьE.A 

AЕслEи A в XVII—XVIII вв. в AСибирEь A и Енисейский AкраEйA AпереселялисEьA в абсолютном большинстве AжителEиA AсеверныEхA 

Aуездо EвA AРоссииE,A то в XIX в. сюда приходили крестьяне из Вологодской, Вятской, Пермской, Ярославской, Орловской, 

AПензенскоEйA и других AвеликорусскиEхA AгуберниEйA и AдажEе A из AКавказскоEйA AгубернииE,A которая сама была Aколонизуемо EйA 

окраиной (Кожухов, 1958). В какой-то AмерEе A и это AобстоятельствEоA AспособствоEвAало более AбыстромEуA AзаселениEюA южных 

районов AкраяE. 



Наряду с вольным, чаще всего AсамовольныEмA переселением крестьян и AдругиEх A категорий AрусскогEоA населения 

некоторую AролEьA в AзаселениEи A AкраEяA AигралEаA ссылка. AТольк EоA с 1823 г. по 1832 г. было сослано в Енисейскую AгуберниEюA 

25.597 AчеловеEк A (Степанов, A1835)E.A Ссыльных размещали во всех округах, преимущественно в AпоселенияEхA по трактам. В 

1827 г. влаAстямEи A AбылEоA принято решение об устройстве 22 казенных AпоселениEй A из ссыльных в Канском, AАчинскоEмA и 

МинусинAскоEмA Aокругах E.A К A183E7A г. эти AпоселениEя A AбылEиA построены, и в них AбылEоA AводворенEоA 5810 Aмужчи EнA и A306E2A 

AженщиныE.A Но эти AискусственнEоA AсозданныEеA поселения приходили в AупадоEк A (Кожухов, A1958)E.A Еще хуже AприживалисEьA в 

крае AссыльныеE,A водворяемые в AстарожильческиEе A селения одиночками и AнеболEьAAшимEи A группами без AвсякоEйA 

AматериальноEй A помощи. AМногиEе A из них бежали, AдругиEе A не AсмоглEиA обзавестись AсемьямиE,A а AследEоAвательно, и хозяйством. 

В 1831 г. в Енисейской AгуберниEиA в AсоставEе A ссыльных мужчин AчислилосEьA на 20 AтысяEчA AбольшеE,A чем AженщиEн A (Степанов, 

A1835)E. 

О второстепенной роли ссылки и AдругиEх A AправительствеEнAных мероприятий по заселению AкраEяA AдостаточнEоA 

AубедителEьAно Aсвидетельствуе Eт A характер поселений в Енисейском крае. К середине XIX в. в AрезультатEе A 

правительственных AпересEе AAлениEйA было AоснованEо A 104 поселения (в том числе 6 старых острогов, 11 станций, 4 AзаводаE) A и 

674 поселения AвозниклEи A в AрезультатEе A вольной народной AколонизациEи A (Кожухов, A1958)E. 

По AофициальныEмA AданныEмA A(СтепановE,A 1835; AСмирновE,A 1928; Памятная книжка, 1863) AзаселенностEь A округов в XIX 

в. представляется в следующем виде: господство земледелия продолжало AопределятEьA направление колонизационных 

потоков. AЕнисейскиEйA AуезEд A за 30 лет из самого AнаселенногEоA AпревратилсEя A в самый малолюдный, к AсерединEе A XIX в. и в 

МинAусинскоEмA Aуезд Eе A AсложиласEьA основная AсетEьA AстарожильческиEхA AрусскиEх A AпоселенийE. 

Однако AнарядEуA с AземледелиеEмA на AразмещеEн Aие AнаселениEяA оказывали AвлияниеE.A AДруги EеA AэкономическиEеA факторы: 

пути AсообщенияE,A наличие   рынков, местная   промышленность и другие. AНаиболеEе A благоприятные условия в AэтоEмA 

AотношениEиA сложились в Красноярском округе, где в середине XIX в. сосредоточивалось AнаибольшеEе A AчислEоA русских 

жителей. Увеличение численности и плотности населения Aокруг Eа A AспособствEоAAвалоE, A в свою очередь, AпревращениEюA 

AКрасноярскEа A в экономиAческиEй A центр края.  

AЕслEи A AсудитEьA по AприведенныEмA AданныEмA, и в XIX в. AосновнаEя A масса русского AнаселениEяA AгруппироваласEьA вокруг 

экономических Центров районов и по главным дороAгамE. A В AстарыEх A R3Rемледельческих AрайонаEхA население росло и AпочтEи A 

исключительно путем расширения AранеEе A возникших поселений. За период с 1865 по A189E2A г. по Aвсе EйA AгуберниEиA 

возAниклEоA AтолькEо A 35 AнаселенныEхA пунктов (Степынин, A1962)E.A ГроAмадныEе A AтерриториEиA AкраяE, A не считаяAE AТуруханского 

Севера, оставались совершенно незаселенными и AпочтEи A AнеосвоеннEы Aми. AЗаселениEеA AновыEх A AрайоноEвA началось в период 

AмассовогEоA крестьянского переселения в эпоху капитализма, когда за 24 AгодEаA с A189E3A по 1916 г., в AкраEе A AвозниклEо A 894 

переселенчеAскиEхA поселка, из AкоторыEхA AпочтEи A три четверти основаны в тайге и AподтайтEе A (Степынин, 1962). 

Географическое AразмещениEе A русского AнаселенEи Aя на терAриториEиA края в течение Aвсе EйA AфеодальноEйA AэпохEи A 

AпроисходилEоA стихийно. AПравительственныEе A AмероприятиEяA AлишEьA в отдельных случаях оказывали AзаметноEе A AвлияниеE,A как 

было, например, при AпервоначальноEмA заселении Красноярского Aуезда E. A Выбор пути движения AпереселенцевE,A районов 

AзаселениEя A и AтипоEвA поселений обусловливался AисторическимEиA AтрадициямиE,A AприроEдAAнымEиA условиями AкраяE, A AсоставоEмA 

AпереселенцевE. 

AХарактероEмA заселения края определялись в AконечноEмA AитоEг Aе его AадминистративнаEя A структура, AвыбоEрA новых 

Aпуте Eй A и в AизвестноEйA степени развитие AэкономическиEхA центров. 

Выработанная стихийно AсистемEаA AкомпактногEо A расселения оказалась наиболее AцелесообразнойE. A Она позволяла 

AпостепеEнAно AосваиватEьA все новые AтерриториEиA и в то же AвремEя A не AразоEбAAщалEа A AмалочисленноEе A AнаселениеE. 

В AвышEе A сказанном при AизучениEи A истории освоения AтерриториEиA AрекEиA Енисей AможнEо A выделить AпятEьA основных 

этапов. AСменEа A AэтапоEвA связана с изменением социально-экономической обстановки и, как следствие, с преобладанием 

определенных видов AиспользованиEяA AводныEхA AресурсоEвA AЕнисеяE. 

AПервоначальныEйA этап охватывает период с конца XVI AвекEаA до AконцEаA AXVIIE.A AРекEа A Енисей – главный 

транспортный путь, по которому шло AосвоениEе A русскими заенисейской Сибири. AПервооткрывателямEиA AречныEхA AдороEг A 

 



были охотники, торговые и промышленные люди, AкоторыEе A и дали первые, AсначалEаA устные описания Енисея, его 

AпритокоEвA и AдругиEх A рек 

Походы AземлепроходцеEвA и первые AкартографическиEеA AпроизведениEяA подготовили AпочвEуA для начала научного 

изучения природы региона на AследующемE,A втором, этапе (XVII – первая AполовинEаA XIX века). 

В AпетровскуEю A эпоху, как и в Aпоследующи EеA AпериодыE,A AбольшоEе A AзначениEеA AпридавалосEьA изучению рек, AпреждEеA 

всего, как AтранспортныEх A Aпутей E.A Для AэтогEо A были AострEо A необходимы AточныEе A карты речной сети, составленные с 

помощью инструментальных наблюдений. 

Таким образом, за AвремEя A второго этапа AизучениEя A AводныEхA ресурсов 

AрегионEа A в AтечениEе A AполуторEа A AвекоEвA с достаточной достоверностью AнанесенEа A на карту речная сеть территории, 

AвыполненEыA описания AосновныEхA рек и начались их AспециальныEе A AизысканияE. 

AТретиEйA исторический этап (с AсерединEыA XIX века до AОктябрьскоEйA Aреволюции),EEA совпадает с AбыстрыEмA 

AразвитиеEмA в AСибирEи A AкапиталистическиEх A AотношенийE. 

Возникла необходимость в AболеEеA тщательном AизучениEи A AводныEхA ресурсов в AсвязEиA с перспективами 

AпромышленногEо A освоения (с добычей AполезныEхA ископаемых), в южной AполосEе A – AсельскогEоA хозяйства, AвключаEяA 

орошение, AпозднеEе A гидроэнергетического строительства железной AдорогиE,A а AтакжEе A для AболеEеA AинтенсивногEоA развития 

традиционных отраслей – водного транспорта и рыбной ловли. 

AИсследованиEя A четвертого исторического AэтапEа A AзаканчиваютсEяA в середине XX AвекаE. A Для начала AэтогEо A AпериодEаA 

AхарактернEо A AзавершениEеA стирания A«белыEхA AпятенE» A в AтруднодоступныEхA районах Севера, а AтакжEе A юга региона. Сеть 

регулярных наблюдений в AдовоенныEе A годы AразвиваласEь A AслабEоA и была AсосредоточенEа A на Верхнем Енисее. AЛишEь A в 1950-

х годах стали открываться AпостEыA AнаблюдениEйA на северных AпритокаEхA AЕнисеяE, A а также расширилась их сеть на AюгеE.A В 

послевоенные годы с AпомощьEюA AаэрофотосъемкEи A AбылEиA обновлены все AкартEыA AбассейноEвA рек; речная AсетEьA на них 

AокончательнEоA приняла истинные AочертанияE. A AКрасноярскоEе A управление Гидрометеослужбы AпроводиEтA все AрегулярныEе A 

AгидрологическиEеA наблюдения и AсосредотачиваеEтA у AсебEя A все материалы – как свои, так и других AведомстEвA. 

Таким образом, AлишEьA к AсерединEе A XX AстолетиEяA на AтерриториEиA Красноярского региона AбылEиA AорганизованEыA 

систематические наблюдения на большинстве основных рек, завершено нанесение рек края, а главное AречноEйA AсистемEыA 

AЕнисеEяA на AкартEуA и AсоставленEо A их AописаниеE, A AначатEыA обобщения AхарактеристиEкA водного режима, AкоторыEе A получили 

AосновноEе A развитие на AпятоEмA AисторическоEмA этапе – современном. 

В последние десятилетия все AбольшеEе A значение придается охране и рациональному использованию водных 

ресурсов. Открыта AсистемEаA пунктов AнаблюдениEйA за AкачествоEмA AводE.A В современную эпоху AантропогеннаEя A деятельность 

на AводосбораEхA A(сведениEеA AлесовE,A AраспашкEаA почвы, аккумулирование AстокEа A воды и наносов) привела к 

AоднонаправленномEуA изменению характеристик определяющих факторов (сток AводEыA и Aнаносов),EEA часто превышающему 

их AестественныEе A периодические AколебаниEя A как во AвременномE,A так и в AпространственныEх A AизмеренияхE.A AИзменениEе A 

факторов вызвало AнарушениEе A AдинамическEи A равновесного функционирования AсистемыE,A ее устойчивых связей в 

AоднородныEх A звеньях и между звеньями [4]. Например, сведение AлесоEвA AпривелEо A к AувеличениEюA неравномерности и 

величины стока AводEыA в реки, а AпоследниEе A - к AувеличениEюA размеров в них AстокEа A наносов; суммарно оба явления 

AпривелEи A к изменению форм и AтранспортEа A наносов в AзвеньяEх A сети, т.е. к изменению типа AрусловогEо A AпроцессаE.A 

Действительно, на подобных AводосбораEхA часто AотмечаетсEя A AвначалEе A увеличение AразмероEвA Aмеандрирующи EхA AруселE, A а 

Aзате EмA AпревращениEе A их в AпрямолинейныеE. 

AСталEа A очевидной необходимость перехода к AкомплексныEмA методам AизучениEя A и наблюдения AгидрографическиEхA 

систем AбассейновE,A AприменениEе A AсистемногEо A подхода к исследованию AфакторовE,A процессов и параметров AсистеEмA и, 

наконец, к AуправлениEюA их режимом. 

 Для оценки интенсивности воздействия хозяйственной AдеятельностEиA человека на рельеф, каждому типу 

функциональных зон AприсваивалосEьA свое AзначениEеA интенсивности AвоздействияE.A Так интенсивное воздействие 

AхарактернEо A для AпромышленнойE,A селитебной A(однEа A - AдвуEх A и AмногоэтажнойE) A AфункциональныEмA зонам, а также AкарьерамE,A 



зонам AскоплениEя A железнодорожных Aпуте Eй A и сопутствующих им предприятий. Воздействие средней интенсивности 

AоказываюEтA AсельскохозяйственныEе A поля и AтерриторииE, A занятые под садово-дачную застройку. AНизкуEю A AинтенсивностEьA 

воздействия AоказываюEтA кладбища, AпаркEи A и скверы, стадионы [45, A55]E. 

Интенсивному антропогенному воздействию подвержен AрельеEф A AтерриториEиA AгородаE,A промышленных зон и 

AблизлежащиEхA населённых AпунктоEвA AобщеEй A AплощадьEюA 144,26 кмP

2
P [66,67]. 

AУстойчивостEь A рельефа к экзодинамическим AпроцессаEмA AпроводилосEьA AпосредствоEмA анализа и оценки факторов их 

формирования, с учетом AнекоторыEх A инженерно-строительных AнормативоEвA ( AтаблицEа A 2). Для AэрозиEи A - это углы AнаклонEа A 

AповерхностиE,A AэкспозицияE, A горные породы; для AсуффозиEи A - горные AпородыE,A антропогенная Aнагрузк Eа A на рельеф, глубина 

залегания AгрунтовыEхA AводE;A карст - горные породы, глубина AзалеганиEя A AгрунтовыEхA вод; AоползнEиA - Aуго Eл A AнаклонEа A 

AтерриторииE, A горные породы, Aглубин EаA AзалеганиEя A грунтовых вод, AинтенсивностEьA AантропогенноEйA нагрузки; осыпи и 

камнепады - экспозиция, AуглEы A наклонаA[44,46]E. 
 AТаблиц EаA 2 

Критерии и AпоказателEи A AоценкEи A инженерно-геоморфологических условий (по данным автора) 

Критерии Показатели оценки 
 
 

низкая средняя высокая 

углы наклона 
поверхности в градусах 
(Рельеф среды жизни 

И.2002) 

от 0 до 6 от 6 до 12 более 12 

экспозиция Влияние экспозиции 
не прослеживается 

(наклон поверхности 
менее 1 градуса) 

холодные экспозиции (северо-
западная, севе-рная, северо-

восточная, восточная) 

теплые экспозиции (юго-восточная, 
южная, юго-западная, западная) 

тип отложений по 
пригодности для 

строительства 

вполне пригодные, 
достаточно пригодные 

условно пригодные непригодные 

глубина залегания 
грунтовых вод в метрах 

более 5 от 5 до 2 менее 2 

интенсивность 
антропогенной нагрузки 

на рельеф 

отсутствие 
воздействия 
наименьшая 

интенсивность 

средняя интенсивность интенсивная 

 

AУстойчивостEь A AрельефEа A к сумме экзодинамических AпроцессовE,A для AкаждоEйA геоморфологической AединицEыA 

A(района),EEA определялась посредством AсуммированиEяA AоценочныEхA AбаллоEвA AрассматриваемыEхA Aгруп EпA процессов. Каждая 

AгруппEа A AпроцессоEвA AоцениваласEьA по AтрехбалльноEйA шкале: AтерриториEя A AустойчивEа A к процессу или ему не AподверженEа A - 1 

балл; AтерриториEя A со средней устойчивостью к AпроцессуE,A либо с существующей вероятностью его AвозникновениEяA - 2 

AбаллаE; A AтерриториEя A AнеустойчивEа A к AпроцессEуA - 3 AбаллEаA (рис. 5). 

Долины AмалыEх A рек весьма AуязвимEы A при техногенном AвоздействииE,A т.к. геоморфологические процессы протекают 

в них AдостаточнEоA активно, и они Aлегк EоA "откликаются" даже на незначительные AизменениEя A AпараметроEвA AвнешнеEй A AсредыE.A 

Под AвлияниеEмA антропогенных AфактороEвA AдолинEыA и AводосборныEе A бассейны AмалыEх A рек AпретерпеваюEтA существенные 

AизменениEя A AконфигурацииE,A параметров и AрежимEа A AстокаE,A что, в свою AочередьE,A нередко AприводиEтA к AсменEе A ведущих 

геоморфологических процессов. В AитогеE. A в Aусловия EхA AурбанизированныEхA AтерриториEйA AпроисходяEтA изменения и режимов 

функционирования водосборных бассейнов малых рек, где последствие AгидрогеоморфологическиEхA AсистеEмA 

AпревращаютсEя A в сложные техногидрогеоморфологические [4, 8]. 

 



 
 

 

 

Основные AвидEыA антропогенного AвоздействиEя A на флювиальные системы AокрестностеEй A города AКрасноярсEк A и 

AрезультатEы A такого AвоздействиEя A AприведенEыA в AтаблицEе A 3. AТ.к E.A AрекEиA AявляютсEяA саморегулирующимися AсистемамиE,A то 

AвызываемыEе A AизменениEя A AпорождаюEтA цепочку AпоследующихE,A AгеоморфологическиEхA последствий и их AвлияниEе A на 

AразвитиEе A как речных долин, так и водосборных AбассейновE. 
Таблица 3 

Антропогенное AвоздействиEеA на флювиальные AсистемEыA урбанизированных территорий 

 

Вид воздействия 

 

Результат воздействия 

 

Последствия 

 

Выравнивание рельефа, засыпка 

техногенными грунтами оврагов и 

верхних звеньев речной сети 

Сокращение долины водотока, 

изменение его продольного 

профиля, сокращение жидкого и 

увеличение твердого стока в 

бассейне 

Суффозия, активизация формирования просадок, на 

отдельных участках - заболачивание территории; 

смещение истоков ниже по течению 

Уничтожение родников. болот, 

отсечение водоносных пластов в 

результате строительства 

Сокращение подземного и 

поверхностного стока 

Смещение истоков рек ниже по течению, прекращение 

стока на прилегающих участках, уменьшение водности 

реки, превращение постоянного водотока вот временный 

Строительство дамб создание зоны подпора и нового 

базиса эрозии для участка выше 

по течению 

Расчленение бассейна на участки, привязанные к 

различным базисам эрозии, аккумуляция материала 

выше по течению, эрозия - ниже 

Изменение уровня принимающего 

водотока 

Создание зоны подпора и/или 

нового базиса эрозии для 

притоков 

Возникновение зоны подпора, заболачивание, 

аккумуляция материала выше по течению; при снижении 

уровня - врезание 

Строительство путепроводов 

(дорог, мостов) через долину 

Сужение долины, русла, 

создание искусственных 

уступов в русле  

Возникновение зоны подпора выше по течению - 

заболачивание, аккумуляция материала, ниже по 

течению - эрозия 

Сокращение залесенности 

территории 

Увеличение скорости добегания 

поверхностных вод 

Увеличение неравномерного стока (более быстрого 

наступление паводка) 

Появление водонепроницаемых 

участков в водосборном бассейне 

Сокращение подземного стока, 

увеличение скорости добегания 

поверхностных вод 

Увеличение неравномерности стока (более быстрое 

наступление паводка), изменение соотношения 

поверхностного/подземного стока 

Нарушение целостности 

дернового покрова в бассейне и на 

склонах долины 

Развитие эрозии Увеличение твердого стока, аккумуляция материала в 

русле 

Рисунок 5-Устойчивость рельефа г. Красноярка и его окрестностей к сумме 
экзодинамических процессов 

Условные обозначения: 1-высокий уровень; 2-средний уровень; 3 – низкий уровень; 4-весма 
низкий уровень; 5-административная граница г. Красноярска 



Строительство на бортах речной 

долины 

Увеличение статической и 

динамической нагрузки на 

борта долины 

Провоцирование и активизация оползневых процессов 

Берегоукрепление, спрямление, 

канализирование берегов рек 

Препятствие свободному 

меандрированию, сужению 

русла 

Возникновение зон подпора и аккумуляция выше по 

течению. эрозия - ниже 

Заключение водотоков (или 

участков реки) в трубы 

Препятствие свободному 

меандрированию, сужению 

русла 

То же.  

Суффозия  

Рекреационная нагрузка на борта 

долины и берега реки 

Прокладка троп, вытаптывание 

склонов 

Деградация дернового покрова, активизация 

гравитационных склоновых процессов (оплывания, 

осыпания, оползания) и линейной и плоскостной эрозии 

Организация поверхностного 

стока (ливневая канализация) 

Изменение площади и 

конфигурации водосбора, 

перераспределение 

поверхностного стока 

Изменение обводненности отдельных водотоков 

бассейна (иногда в разы), развитие эрозии на участках. 

прилегающим к местам сброса 

Сброс промышленных сточных 

вод 

Увеличение водности 

отдельных водотоков в 

пределах бассейна (иногда в 

разы).  

Химическое загрязнение. 

Отепляющее воздействие. 

Изменение обводненности отдельных водотоков 

бассейна, развитие эрозии (зимой - термоэрозии) на 

участках, прилегающих к местам сброса, деградация 

водной и прибрежной растительности; увеличение 

продолжительности периода активного стока и эрозии. 

сокращение периода зимней межени 

Утечки из коммуникаций Увеличение подземного стока. 

Бактериологическое 

загрязнение. Отепляющее 

воздействие 

Изменение обводненности отдельных водотоков 

бассейна; развитие суффозии, эрозии (зимой - 

термоэрозии) на участках, прилегающих к местам утечек 

Сброс снега в долины Увеличение стока во время 

снеготаяния в разы. Химическое 

загрязнение 

Изменение режима стока. изменение эрозии в периоды 

снеготаяния; деградация водной и околоводной 

растительности 

Переработка снега на 

снегоплавильнях 

Увеличение стока в местах 

сброса воды со снегоплавилен. 

химическое загрязнение из-за  

недостаточной очистки 

Нивелирование весеннего паводка и зимней межени 

Вывоз снега из города Сокращение стока Нивелирование весеннего паводка 

Отепляющее воздействие города Изменение режима стока Увеличение продолжительности периода активного 

стока и эрозии, сокращение периода зимней межени  

Отсыпка склонов техногенным 

грунтом, частичная засыпка 

долины 

Сужение долины, русла, 

уничтожение террасового 

комплекса, поймы 

Эрозия не отсыпанных склонах, боковая эрозия, 

поступление избыточного количества обломочного 

материала в русло 

Сброс крупного бытового и 

строительного мусора 

Создание участков 

искусственного подпора в 

русле, нового базиса эрозии, 

ступенчатого продольного 

профиля 

Аккумуляция материала выше по течению, глубина 

эрозии -  ниже 

Сброс твердых бытовых отходов 

и строительного мусора 

Увеличение твердого стока Аккумуляция нехарактерного материала в русле 

Сброс органического мусора 

(листья. ветки) 

Избыток органического 

материала в русле, гниение на 

склонах и в пойме 

Аккумуляция органического материала и загрязняющих 

веществ в русле, уничтожение растительности на пойме 

и склонах 

Стоит AотметитьE,A что AподавляющеEеA большинство малых рек не AвходяEтA в программы AнаблюденийE, A реализуемые 

государственными AслужбамиE, A но при этом играют AбольшуEюA AхозяйственнуEю A AрольE. 

Нарушение AестественногEоA AсостояниEяA малых рек привело к необходимости выполнения большого объема 

AмероприятиEйA по AзащитEе A населенных пунктов и AсельскохозяйственныEх A угодий Aпуте EмA выполнения берегоукрепляющих 

 



AработE,A строительство защитных сооружений, AпереселениEяA AжилыEхA домов и целых населенных пунктов.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глава 2. Геолого-тектонические и AгеоморфологическиEе A AособенностEи A AтерриториEиA AисследованиEя 

 

AГороEд A AКрасноярсEк A и его окрестности расположен на AстыкEе A AлистоEвA AсериEй A N-46 и O-46. По топогеодезической 

AразграфкEе A площадь AзахватываеEтA трапеции AмасштабEа A 1:200 A000E:A AО-46E- AXXXIII, 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 AпревышениEяA 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 AпреEдAAгорнаEяA 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. 

AЗначительнуEю A часть площади AзанимаеEтA р. AЕнисейE,A AпересекающаEя A после отрогов AСолгонскогEоA кряжа 

AнеотектоническуEю A AКрасноярскуEюA AкотлEо AAвинуE.A AВышEе A города русло Енисея узкое, AшириноEйA A700-100E0A м. Отметка AурезEа A 

AводEыA в AЕнисеEеA в AмеженEь A соAставляюEтA 140 м в западной части города и 137 м-в AвосточнойE. A AРелье EфA AприрусловоEйA   AчастEи A   

AдолинEыA   Енисея   AаккумулятивныEйA   и   эрозионно-аккумулятивный. AОстровEа A и AнизкаEя A AприрусловаEя A часть AберегEа A 

относятся к AпоймеE,A AсложенноEйA AгалечниковыEмA и песчаным аллювием. Высота поймы от 4 м. Далее Aследуе EтA комплекс 

надпойменных AтеррасE,A AобщеEе A AчислEоA которых AдостигаеEтA девяти.  

Рельеф AвозвышенныEхA частей местности существенно отличается в левобережной и AправобережноEйA AчастяEхA 

AдолинEыA Енисея. В левобережной AчастEи A AмаксимальныEе A отметки находятся на г. Первая A(НиколаевскаяE) A Сопка (505 м), 

сложенной AвулканитамEиA среднего-позднего ордовика A(рисE. A 6) A[76E]A.  

По северной AперифериEи A AгородEа A отметки Aгосподствующи EхA вершин: A250-31E0A м. В междуречье здесь AсохранилисEьA 

AостаткEиA денудационной поAверхностEи A AвыравниваниEя A Aолигоцена-миоценаE.A Они занимают около 20% площади. 

Наибольшим AраспространениеEмA пользуются AденудационныEеA и Aэрозионно-денудационныEе A склоны, в AсовокупностиE,A 

AзанимающиEе A около 65 % AтерриторииE. A По AкрутизнEе A преобладают AпологиEеA (менее A15°E) A и умеренные A(15-25°E) A склоны. 

Крутосклонные A(болеEеA A25°E) A Aучастк Eи A AразвитEыA незначительно и контролируются в AсвоеEмA распространении геолого-

структурными факторами (моноклинальные залегания отложений среднего и верхнего девона, зоны AразрывныEхA 

AнарушениEй A и т. Aп.)E. 

 
Рисунок 6-Вид на гряду A«Долга EяA AГриваE»A с правого AберегEа A р. Енисей. Хорошо AвиднEаA VII (Торгашинская) AтеррасEаA р. Енисей и 

вершина AПервоEйA A(НиколаевскойE) A Сопки 

 

Эрозионный рельеф связан с долинами малых AрекE,A Aручье EвA и AвремеEнAных AводотокоEв A A(логов)E.A В плане рисунок 

AречноEйA сети AперистыйE.A В попеAречныEхA AсеченияEхA большинство AдолиEн A имеют V-образныEйA AпрофильE. 

Гравитационный рельеф распространен AнезначительноE.A AСклонEыA Aобвально-осыпногEоA AсносEа A связаны с AдолиноEй A 

AЕнисеEяA (участок Академгородка и Зеленой Рощи) и его притоков. Оползневые AявлениEяA AширокEоA AразвитEыA на 

левобережье AнижEе A AгородаE,A в AокрестностяEхA сел AКубековEо A - Худоногово и AместамEиA - в AбортаEхA AдолинEыA р. AКачEа A в AчертEе A 

города (за Aрынком)E. 

В городе участками выражен AтехногенныEйA AрельефE.A Особенно AхараEк Aтерно AступенчатоеE,A AпсевдотеррасноEеA 

оформление набережной AмеждEуA городским парком и AречныEмA вокзалом. К другим техногенным формам относятся 

AнасыпиE,A карьеры кирпичных и AцементногEоA AзаводовE,A дамбы по берегам р. AКачиE. 

 

2.1. История геологического раззвития 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 меAтаморфическиEхA 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 AПородEыA AпогружающейсEяA AплитEыA нагреваются, 

подвергаются частичAномEуA плавлению, что AвызываеEтA масштабные AпроявлениEяA базальтового AандезибазальтовогEоA 

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. 

В AрезультатEе A тектонических AдвижениEй A приблизительно на рубеже рифея и венда AпозднерифейскаEя A островная 

Aдуг Eа A AпричленяетсEяA к континенту. При этом океанические и островодужные формации AурманскойE,A AмайскоEйA и 

бахтинской AсвиEтA AсминаютсEя A в линейные складки, AчастичнEоA AподвергаютсEя A AзеленосланцевомEуA AметаморфизмуE.A 

Результатом складчатости является наблюдаемое AнесогласиEе A AмеждEуA AрифейскимEи A и вендскими отложениями, а 

AвызванногEоA AскладчатымEиA AдеформациямEи A AобщегEоA поднятия - AперерыEвA в осадконакоплении. 

В AвендскоEмA периоде после AнепродолжительноEй A AстабилизациEиA продолжается развитие территории в режиме 

активной континентальной окраины. AЗдесEь A Aформируетс EяA котловина окраинного моря. Район AКрасноярскEа A 

располагается в AкраевоEйA AчастEи A AэтоEй A AкотловиныE,A на её AграницEе A с AматерикомE.A AЗдесEь A возникает AобстановкEа A относительно 

крутого подводного склона, по которому спускаются придонные суспензионные A(мутьевые E) A AпотокиE.A Они AпереносяEтA 

взвешенный в воде AмелкиEйA обломочный материал AпесчанойE,A AалевритовоEй A и AглинистоEйA AразмерностиE.A При AосаждениEиA 

его происходит сортировка. Когда суспензионный AпотоEк A прекращает своё AдвижениеE,A вначале AвыпадаеEтA в осадок 

наиболее грубый песчаный материал (иногда с AпримесьEюA гравийного и галечного). AЗатемE,A с постепенным AпереходоEмA - 

всё AболеEеA и более тонкий, вплоть до AглинистогоE.A В AрезультатEе A AнакапливаютсEяA AтурбидитыE.A Это своеобразные по 

строению ритмично слоистые AосадкиE, A в AкоторыEхA основание каждого AритмEаA сложено грубо- или AкрупнозернистыEмA 

песчаником, AкоторыEйA AвышEе A по AразрезEуA постепенно AпереходиEтA в AмелкозернистыEй A песчаник, AалевролитE,A и, наконец, 

аргиллит, а выше, с резкой границей, AвновEьA залегает основание нового AритмаE, A AопятEь A AначинающегосEя A относительно 

AгрубыEмA AматериаломE.A Перенос и отложение обломочного AматериалEа A AсуспензионнымEиA AпотокамEи A AпротекаеEтA с очень 

высокими скоростями (так AназываемаEя A AлавиннаEя A седиментация), и в итоге за AгеологическEиA AкороткиEйA Aпромежуто Eк A 

времени накапливаются мощные AтолщEи A AосадковE. A Именно AтакиEмA Aпутё EмA в AвендскоEе A время в AрайонEе A г. Красноярска AбылEа A 

AсформированEа A толща AтурбидитовыEхA AотложениEй A AтюбильскоEй A AсвитыE. 

Пока в течение позднего AвендEаA продолжалось AнакоплениEеA турбидитов, климат AпостепеннEо A AменялсEяA с 



AотносительнEоA AпрохладногEо A на AболеEеA тёплый. В мелкой части моря AначалосEьA накопление карбонатных AиловE,A AматериаEлA 

AкоторыEхA AтакжEе A вовлекался в процессы переноса AсуспензионнымEиA потоками. AПоэтомEуA AформированиEе A AтурбидитоEвA 

песчано-алеврито-аргиллитового состава постепенно AсменяетсEя A AнакоплениеEмA известковистых AтурбидитовE,A в которых 

AверхниEе A части AритмоEвA представлены уже не аргиллитом, а глинистым известняком. Такими осадками AсложенEа A 

AосновнаEя A AчастEьA разреза верхнетюбильской AподсвитыE. 

Масштабные процессы AнакоплениEяA AтурбидитоEвA в AнижнеEйA AчастEи A прилегавшего к AматерикEуA подводного AсклонEа A 

AприводяEтA к заполнению осадком AэтоEй A AчастEи A AводоёмEа A и AобразованиEюA AвыположенноEй A подводной AтеррасыE. A К рубежу 

AвендEаA - AкембриEя A массовый AсхоEд A суспензионных AпотокоEвA прекращается. AПараллельнEо A с Aэти EмA AрезкEоA уменьшается принос 

обломочного A(песчаногEоA и алевритового) материала, AчтоE,A по-видимому, связано с выравниванием AрельефEа A в 

AприлегающеEйA AчастEи A суши. Как следствие, AсамаEя A AверхняEяA AчастEьA AразрезEа A тюбильской AсвитEы A сложена уже в AосновноEмA 

AкарбонатнымEи A отложениями, с AнебольшоEйA примесью Aпесчано-глинистогEо A материала (хотя и сохраняющими AпокEа A 

AэлементEыA AритмичноEй A Aслоистости)E.A Седиментация AидёEтA в AспокойноEйA обстановке, в условиях AслабогEо A Aдоступ Eа A 

кислорода. Об AэтоEмA Aсвидетельствуе Eт A сильное AсероводородноEе A заражение AизвестнякоEвA (они на свежем сколе AсильнEоA 

AпахнуEтA сероводородом) и их AвысокаEя A битуминозность. 

На AпротяжениEиA томмотского Aвек EаA рассматриваемая AчастEьA AбассейнEа A окраинного AморEяA AстановитсEяA ещё AболеEеA 

мелководной. Продолжается AнакоплениEеA карбонатных AосадковE. A На отдельных участках преобладает накопление 

доломитов, что можно AобъяснитEь A образованием AслабEоA связанных с основной AчастьEю A AморEяA Aполузамкнуты EхA бассейнов, 

для которых в Aусловия EхA Aсухог EоA и жаркого AклиматEа A была свойственно повышенная солёность. Широкое 

AраспространениEе A на AмелководьEе A приобретают древнейшие AскелетныEе A AорганизмыE,A AостаткEиA которых известны под 

названием «мелкораковинная Aфауна»E; A AпоявляютсEя A AпервыEе A археоциаты. 

В AатдабанскоEмA веке раннего кембрия по Aвсе EйA AмелководноEй A части AморскогEоA бассейна AначинаютсEяA масштабные 

AпроцессEыA рифообразования. Рифостроителями AбылEиA археоциаты - примитивные колониальные AмногоклеточныеE,A 

обитавшие на тёплом AмелководьеE.A В AсимбиозEе A с известковыми водорослями они создавали AорганогенныEе A постройки - 

AбиогермEыA и AбиостромыE.A Совокупность AбольшогEоA числа AтакиEхA AпостроеEк A Aформируе EтA крупные карбонатные массивы. 

AОдниEмA из них и является AТоргашинскиEй A риф, AпородEыA которого AпочтEи A целиком слагают AодноимённыEйA AхребеEтA на южной 

окраине Красноярска. 

На рубеже AраннегEоA и среднего AкембриEя A археоциаты AвымираютE,A и формирование рифов AпрекращаетсяE.A В краевой 

AчастEи A сохраняющегося AморскогEоA AбассейнEа A AидёEтA накопление AдоломитоEвA AшахматовскоEйA AсвитEы A AсреднегEо A кембрия. 

AКонеEц A кембрия - время AпроявлениEяA ран AнекаледонскоEйA (салаирской) AскладчатостиE,A явившейся AглавноEйA AфазоEйA 

складчатости на AбольшеEйA AчастEи A AцентральныEхA районов AАлтае-СаянскоEй A области. В это время AсубдукционныйEйA этап 

развития AактивноEйA AконтинентальноEйA AокраинEыA вновь, как и в AконцEе A рифея, AсменяетсEя A AздесEьA коллизионным. В 

результате AтектоническиEхA AдвижениEй A AостровнаEя A дуга приближается к AконтинентуE,A AбассейEнA окраинного моря 

подвергается AсжатиEюA и закрывается, а накопившиеся в нём отложения испытывают интенсивные AскладчатыEеA и 

AразрывныEе A деформации. AСовместнEоA с AнимEиA AповторнEоA вовлекаются в AскладчатостEь A и породы AверхнегEоA AрифеяE.A 

Мощность земной коры в результате складчатости AрезкEоA AувеличиваетсяE.A На глубине осадочные и AвулканическиEе A 

породы AподвергаютсEя A метаморфизму и гранитизации. В AрезультатEе A на AместEе A AкраевоEйA AчастEи A океана Aформируетс EяA кора 

континентального AтипаE,A Aсоответствующа Eя A территория AиспытываеEтA общее AподнятиEеA и становится частью материка. 

В ордовике AтерриториEя A развивается в AрежимEе A тыловой части активной континентальной AокраиныE. A Граница 

AматерикEа A с океаном проходит уже значительно западнее; туда же смещается и AзонEа A наибольшей тектонической 

AактивностиE.A А AздесьE,A в тыловой зоне, новообразованная континентальная кора AподвергаетсEяA AглубокиEмA расколам, по 

которым внедряются AглубинныEе A магматические расплавы. В AрайонEе A Красноярска AмагматическаEя A деятельность AэтогEо A 

AэтапEа A начинается со AспокойныEхA трещинных излияний базальтовых лав мантийного происхождения. Одновременно 

под воздействием идущего с AэтимEи A AрасплавамEиA теплового потока в нижних AгоризонтаEхA AземноEй A коры AпоявляютсEя A 

вторичные магматические AочагиE,A в которых генерируются магмы среднего A(трахитового),EEA AиногдEа A умеренно-кислого 

 



AсоставEа A A(трахидацитовыеE,A Aтрахириолитовые)E.A AТрахитовыEйA AвулканизEмA AначинаетсEя A эксплозивными AизвержениямиE,A в 

результате которых образуются пласты AпепловыEхA туфов, а продолжается излияниями AтрахитовыEхA лав из 

AвулканическиEх A аппаратов центрального типа. В AдальнейшеEмA первичные (мантийные) и вторичные A(коровыеE) A AочагEиA 

продолжают AдействоватEьA AодновременноE,A в AрезультатEе A чего Aчередуютс Eя A AизлияниEяA лав различного состава. 

При этом магматические расплавы AсреднегEо A состава, AотличающиесEя A от основной большей AвязкостиE,A далеко не 

всегда достигают поверхности. AИногдEа A они AзастываюEтA на AнебольшоEйA A(первыEе A сотни метров) глубине, AформируEя A 

субвулканические Aинтрузи EиA Aсиенит-порфировE.A Примером такой интрузии является лакколит AгорEыA Николаевская 

AсопкаE.A AЗдесEь A AрасплаEвA при внедрении приподнимал перекрывающие AпородыE,A и теперь они слагают пологую AскладкуE,A 

AплавнEоA AокаймляющуEюA эту интрузию с севера. Если же AкрупныEеA AпорциEиA AрасплавEа A AзастывалEи A на глубинах в AнесколькEоA 

километров, AформировалисEьA AкрупныEеA AинтрузивныEе A AмассивEыA сиенит-граносиенитового AсоставEа A A(СтолбовскиEйA и 

Aдругие)E.A При AвнедрениEиA Aэти EхA интрузий AвмещающиEе A AпородEыA подвергались AороговикованиEюA и мраморизации. 

AАктивнаEяA AмагматическаEя A деятельность в AордовикEеA AнередкEо A AсопровождаласEьA AпроникновениеEмA термальных AводE,A с 

AдеятельностьEюA которых AсвязанEыA AмногочисленныEе A AпроявлениEяA гидротермальной минерализации и AметасоматическиEхA 

AизменениEй A - не только в самих AвулканитаEхA и AинтрузивныEхA образованиях, но и в породах AкембриEя A (в AчастностиE,A 

AпреобразованиEеA AчастEи A AизвестнякоEвA на AТоргашинскоEмA хребте в мраморные ониксы). 

AСилурийскиEйA период AявилсEя A AвременеEмA AтектоническоEйA стабилизации. AТерриториEя A развивалась в AрежимEе A 

AпассивноEй A континентальной окраины. В условиях тектонической стабильности шли AпроцессEыA AвыравниваниEя A AрельефEа A 

и образования AплощадныEхA кор выветривания. Продукты их размыва AотлагалисEь A в AприлегающеEмA океаническом 

бассейне, краевая AчастEьA которого AнаходиласEьA на территории нынешнего Западного AСаянаE. 

В AраннеEмA девоне территория вновь подвергается AтектоническоEйA активизации, явившейся AследствиеEмA 

AстолкновениEяA (коллизии) AСибирскогEоA и Монгольского AконтинентальныEхA AмассивовE.A При AэтоEмA территория по-прежнему 

остаётся AтыловоEй A частью AконтинентальноEйA окраины, так как к западу продолжает AсохранятьсEяA Палеоазиатский океан, 

остатки которого существуют до самого AконцEа A палеозоя. 

В результате AдифференцированныEхA AвертикальныEх A движений Aформируютс Eя A блоковые поднятия и AразделяющиEеA 

их AмежгорныEеA AвпадиныE.A AРайоEн A AКрасноярскEа A приурочен к краевой части AРыбинскоEй A AвпадиныE.A Её формирование 

начинается AнакоплениеEмA AтерригенныEхA AосадкоEвA AассафьевскоEйA AсвитEы A на AвыровненноEйA и AразмытоEйA поверхности 

AдислоцированныEхA отложений AнижнегEоA AпалеозоEя A и AдокембрияE.A Отложения накапливались в наземной AобстановкEе A и 

AпредставленEыA русловым и AпойменныEмA AаллювиеEмA AсостаEвA которого колеблется в AдиапазонEеA от алеврито-песчаного до 

AкрупногалечногоE.A AХарактернEа A AтенденциEяA увеличения размерности обломочного материала вверх по AразрезуE, A что 

Aсвидетельствуе Eт A об усилении процессов AподнятиEяA на AсопредельныEхA территориях. По берегам рек росли AдревнейшиEеA 

наземные растения - AпроптеридофитEыA A(риниофиты),EEA AотпечаткEиA которых часто встречаются на поверхностях 

напластования в песчаниках и AалевролитахE. 

Активизация AтектоническиEхA движений сопровождается AзаложениеEмA AглубокиEх A разломов и новой вспышке 

AназемногEоA AвулканизмаE.A AФормируютс Eя A вулканические постройки AцентральногEоA AтипаE,A сложенные AчередованиеEмA лавовых 

AпотокоEвA AразличногEоA AсоставаE,A на периферии которых продолжается AнакоплениEеA AгрубообломочныEхA AотложенийE.A 

Расплавы, застывающие в AподводящиEхA AканалахE,A AформируюEтA субвулканические AнеккEиA и AдайкиE,A выделяемые в 

черносопкинский AкомплексE. 

К концу AраннегEоA AдевонEа A AвулканическаEяA и тектоническая активность затухает. AРелье EфA AпостепеннEо A AсглаживаетсяE.A 

Территория AпревращаетсEя A в AслаборасчленённуEю A AравнинуE,A на AкотороEйA накапливаются аллювиальные и озёрные 

AотложениEя A Aпесчано-алевритовог EоA состава. 

Далее AвпадиныE,A заложившиеся в AраннеEмA AдевонеE,A испытывают AвертикальныEе A AколебательныEе A AдвиженияE,A 

AпредставляющиEе A AсобоEйA AотголоскEиA AболеEеA активных тектонических AпроцессовE,A протекающих на AконтинентальноEйA 

окраине, в пределах современных структур Алтая и AСалаираE. 

В среднем AдевонEе A AРыбинскаEяA впадина AиспытываеEтA медленное, но AустойчивоEе A прогибание. На протяжении 



AпавловскогEоA времени в основном сохраняется AобстановкEа A аллювиальной равнины, с отдельными AэпизодамEи A морских 

AтрансгрессийE,A AпроникающиEхA с юго-запада, со AсторонEы A AсохраняющегосEя A Палеоазиатского океана. Эти моменты 

Aфиксируютс Eя A в разрезе AпоявлениеEмA AпрослоеEвA карбонатных отложений, AнакапливавшихсEя A в прибрежной части тёплого 

AмелкогEоA AморEяA с низменными берегами и лагун с повышенной солёностью. 

К AконцEуA AсреднегEо A AдевонEа A море отступает, и на AпротяжениEиA Aвсег EоA позднего AдевонEа A (кунгусское AвремяE) A Aсуществуе Eт A 

AобстановкEа A Aозёрно-аллювиальноEйA AравниныE.A AПреобладаюEтA процессы накопления тонких, AпреимущественнEо A 

Aалеврито-глинистыEх A осадков, что Aсвидетельствуе Eт A об очень слабой расчленённости рельефа. На AэтоEй A 

AвнутриконтинентальноEй A AравнинEеA имелись как пресноводные водоёмы, так и AозёрEаA с AповышенноEйA солёностью. В 

AпоследниEхA AнакапливалисEьA известковистые илы и AгипсыE. 

AКлимаEтA AрайонEа A на протяжении всего девонского AпериодEаA был жарким и засушливым. Об AэтоEмA свидетельствуют 

характерные преимущественно красноцветные окраски пород, AналичиEе A засолонённых лагун и AсолёныEхA AозёрE,A 

AраспространениEе A вторично обизвесткованных горизонтов, AформирующихсEяA в AрезультатEе A AпроявлениEяA выветривания в 

аридной обстановке. 

В AраннеEмA карбоне AпроцессEыA осадконакопления в AРыбинскоEй A впадине по-прежнему AпротекаюEтA в обстановке 

Aозёрно-аллювиальноEйA равнины, на AкоторуEюA AизредкEаA AпроникаюEтA AводEыA мелкого моря. AХарактернымEиA являются 

многочисленные местные AперерывEы A в AседиментацииE,A случаи AразмывEаA AтолькEо A что сформированных AпороEд A и 

переотложения их слабо AокатанныEхA AобломкоEвA в перекрывающих AслояхE.A Климат при AэтоEмA постепенно AменяетсEя A в 

сторону похолодания. AШирокоEе A AраспространениEе A AприобретаеEтA лепидо-дендроновая AфлораE.A При этом AрастительныEй A 

AкомплекEс A беден в AвидовоEмA отношении и, по AмнениEюA специалистов, представлен AформамиE,A которые AбылEиA 

адаптированы к AотносительнEоA холодным AусловиямE.A Отложения среднего-верхнего AкарбонEа A и AпермEи A в окрестностях 

Красноярска не AизвестныE.A На сопредельных территориях в это AвремEя A продолжается развитие AмежгорныEхA впадин, в 

которых в AобстановкEе A заболоченных AприбрежныEхA AравниEн A AнакапливаютсEяA угленосные осадки. AШирокоEе A развитие болот 

AявляетсEя A признаком AвлажногEо A климата, а комплекс AфлорыE,A основу которого составляют AостаткEиA кордаитовых, 

AхарактереEнA для AотносительнEоA прохладных Aусловий E. 

На AрубежEе A AпермEи A и триаса AзавершаетсEя A закрытие AПалеоазиатскогEоA океана и AформированиEе A единого 

суперконтинента Пангея. AЮжныEе A AрайонEы A Красноярского AкраяE, A AдолгоEе A AвремEя A AбывшиEе A AтыловоEй A AчастьEю A 

континентальной окраины, AтеперEь A оказываются во AвнутреннеEйA части крупного материка. 

AНаступае EтA платформенный Aэта EпA AразвитиEя A AтерриторииE. A В триасовом периоде во многих районах 

AновообразованногEо A AконтинентEаA активно AпроявляютсEяA AпроцессEыA рифтогенеза, AсопровождавшиесEя A AвспышкамEиA 

наземного траппового AвулканизмаE.A Их AмасштабныEе A AпроявлениEяA известны и на сопредельных AтерриторияEхA AСибирскоEй A 

платформы и AЗападно-СибирскоEйA плиты, а также в AКузбассе E.A В окрестностях Красноярска AдостоверныEхA AпроявлениEйA 

триасового AмагматизмEа A не установлено. Но не исключено, что AнекоторыEе A из известных на этой AтерриториEиA AдаеEк A 

основного состава AмогуEтA AиметEьA AраннетриасовыEйA AвозрастE. 

Поздний AтриаEсA и AначалEоA ранней юры - AвремEя A AочередноEйA AтектоническоEйA AстабилизацииE.A По всей AюжноEйA AСибирEи A 

Aформируетс EяA обширный AпенеплеEнA (поверхность Aвыравнивания),EEA формируются мощные AплощадныEе A коры 

выветривания. AНоваEя A активизация движений происходит в AсинемюрскоEмA веке AраннеEйA юры и является AотражениеEмA 

AскладчатыEхA AпроцессоEвA в AпределаEхA Монголо-Охотского складчатого пояса, расположенного в AЗабайкалье E.A Территория 

AАлтае-СаянскоEй A области в это время испытывает поднятие, а по её северной AперифериEи A образуется AсистемEаA 

предгорных впадин Канско-Ачинского AугленосногEо A AбассейнаE.A AЗдесьE,A на AпредгорныEх A равнинах, накапливались AмощныEе A 

AтолщEи A AпресноводныEхA AконтинентальныEхA отложений, в AразрезEе A которых ритмически Aчередуютс Eя A AречныеE, A AозёрныEе A и 

AболотныEе A фации. Густой растительный AпокроEвA был Aпредставле EнA AразнообразнымEиA формами AгинкговыхE, A беннеттитов, 

AхвойныхE, A AпапоротникообразныхE.A AНакапливаясEьA в AторфяныEхA болотах, их AостаткEиA AформировалEи A AмногочисленныEе A 

Aугольны Eе A месторождения AКанско-АчинскогEоA AбассейнаE. 

В AпозднеEй A юре AразвитиEе A AвпадиEн A Канско-Ачинского бассейна прекращается. На протяжении AмелEа A и палеогена 

 



для AрайонEа A характерна тектоническая AстабильностEь A и пенепленизация. В AконцEе A AмелEа A и в AпалеогенEеA вновь Aформируютс Eя A 

площадные AкорEы A AвыветриванияE.A AОбстановкEаA аккумулятивной равнины, где продолжаются процессы AнакоплениEяA 

Aаллювия E,A озёрных и AболотныEхA отложений устойчиво сохраняется в AсопредельныEхA AрайонаEхA на территории 

AЗападно-СибирскоEйA AнизменностEиA и в AЮжно-МинусинскоEйA AвпадинеE. 

AНовыEйA этап тектонической AактивизацииE,A AпроявившийсEя A по Aвсе EйA AЦентральноEйA AАзииE,A AначинаетсEя A в AкайнозоеE.A 

AЗдесEь A идёт формирование AкрупныEхA AгорныEх A систем. AСвязанEоA это с AколлизионнымEиA процессами на AюжноEйA AокраинEе A 

Евразии - AстолкновениеEмA с ней AсмещавшегосEяA на AсевеEр A AИндийскогEоA субконтинента, AодногEо A из осколков AюжногEо A 

материка Гондвана. Рост AглыбовыEхA горных AподнятийE,A начавшись непосредственно в AзонEе A столкновения, постепенно 

AраспространяетсEяA AвширьE,A захватывая всё новые AтерриторииE. A На юге Сибири AнаиболеEе A AактивныEе A AгорообразовательныEе A 

процессы протекают в Aплиоцен-четвертичноEе A AвремяE.A В AрезультатEе A на месте нескольких AскладчатыEхA систем AразличногEоA 

возраста была AсформированEа A молодая AАлтае E- A Саянская AгорнаEяA страна в её AсовременноEмA виде. В AсвязEиA с 

AформированиеEмA AподнятиEйA AменяетсEя A AобщеEе A AнаправлениEе A речного AстокEа A - AпреобладающиEмA AстановитсEяA северное 

AнаправлениеE.A В AконцEе A плиоцена начинается формирование AдолинEыA AЕнисеяE. A В AнеоплейстоценEе A в AгорныEх A районах 

появляются ледники. При AэтоEмA Aчередуютс Eя A AэпохEи A развития AгорногEоA оледенения и AразделяющиEеA их AотносительнEоA 

AтёплыEе A AмежледниковьяE. A AЛедникиE,A AпродвигавшиесEяA с AсевераE,A перегораживали AстоEк A Сибирских рек в океан, и в 

ледниковые AэпохEи A по долинам рек формировались гигантские подпрудные AозёраE,A доходившие до AнынешнегEоA AрайонEа A 

AКрасноярскаE.A Непосредственно в районе Красноярска AледникоEвA не AбылоE.A Эта местность AрасполагаласEьA в 

Aпри-ледниковоEйA AзонEе A с AсуровыEмA субарктическим климатом. Тем не AменеEе A именно в этих Aусловия EхA в среднем 

AнеоплейстоценEе A начинается освоение долины AЕнисеEяA AпервобытнымEи A охотниками. AНесколькEоA стоянок древнего 

человека AобнаруженEы A непосредственно на AтерриториEиA Красноярска и в его AближайшиEхA AокрестностяхE. 

AПоднятиEе A горных AсистеEмA AАлта Eя A и Саян AпродолжаетсEя A и в настоящее AвремяE,A с чем связаны отмечающиеся в Aэти EхA 

AрайонаEхA проявления AсейсмическоEй A активности. 

 

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 (см. прил.1) [76]. 

ВЕРХНЕРИФЕЙСКАЯ СЭРАТЕМА 

AОтложениEя A AверхнегEоA рифея A(кувайскаEя A AсерияE) A AразвитEыA в AсеверEоAзападной части восточного Саяна в AбассейнаEхA р. 

AМанEа A и Базаиха. По литологическим особенностям в разрезе кувайской серии выделяются три свиты: урманская, 

AманскаEя A и AбахтинскаяE.A Контакты образований AкувайскоEй A серии с AболеEеA AдревнимEи A отложениями повсеместно 

AтектоническиеE;A взаимоотношения между свитами в её составе AсогласныеE. 

AУрманскаEяA AсвиEтAa сложена серовато-зелёными, тёмно-серыми Aкварц-хлорит-серицитовымиE,A эпидот-

хлоритовыми, актинолитовыми, AуглEе Aродисто-кремнистыми, кремнистыми, Aхлорит-кварц-известковистымEиA и другими 

AсланцамиE,A AметапесчаникамEиA с AпрослоямEиA AмраморизованныEх A AизвестняковE, A редко доломитов. Породы AчастEо A 

сульфидизированы и собраны в AмелкиEе A изоклинальные AскладкиE.A AМощностEь A более 200 м. 

AМанскаEяA AсвитEаA сложена кристаллическими известняками тёмно-серыми и AчёрнымиE,A AплитчатымиE,A AиногдEа A 

AкомковатымиE, A с прослоями AкремнистыEхA и филлитовидных глинистых сланцев (мощностью до 12 м), AрежEе A 

AметапесчаниковE.A AМощностEь A AболеEеA 600 м. 

В AрайонEе A Красноярска AпородEыA AурманскоEйA и манской AсвиEтA развиты AограниченноE,A в небольших AтектоническиEхA 

клиньях в AрайонEе A AнижнегEоA AтечEе Aния р. AБазаихаE.A Известняки AманскоEйA AсвитEы A в AконтактEе A со AСтолбовскиEмA массивом 

AмраморизованыE. 

Бахтинская свита распространена в окрестностях г. AКраснEоAAярскEа A ограниченно в AюжноEйA и юго-западной части 

площади (в AрайонEе A сеAверногEоA AконтактEа A Столбовского AмассивEаA AвблизEи A AсмотровоEйA площадки AзапEо AAведникEа A «Столбы» над 



«Бобровым логом»). AЗдесEь A она развита исключительно в тектонических AклиньяхE,A а слагающие её AпородEыA 

ороговикованы под воздействием Столбовской Aинтрузии E.A На смежных AтерриторияEхA бахAтинскаEя A свита согласно 

залегает на AманскойE. 

AБахтинскаEя A свита AсложенEа A преимущественно метабазальтами. В нижней части свиты среди эффузивов 

встречаются прослои AлитокластическиEх A и AкристаллокластическиEхA Aтуфо EвA AосновногEоA AсоставаE,A Aхлорит-серицитовыEхA 

сланцев и AчёрныEхA кремнистых тонкоплитчатых сланцев, реже - туфоконг-ломератов. 

AВЕНДСКАEЯA AСИСТЕМEАA  

Тюбильская свита широко распространена на AплощадEиA листа. Ее AотложениEя A Aкартируютс EяA как по AправомуE,A так и 

левому бортам р. AЕнисейE.A С ними студенты могут AознакомитьсEя A в четырех маршрутах («р. Караульная», «лог 

AПещерный»E,A «Голубая горка» и A«МраморныEйA карьер»). 

На AлевоEмA AберегEуA р. Енисей (в окрестностях AпосE.A Удачный и AнижEе A AустьEя A р. Собакина) породы AсвитEы A AслагаюEтA 

AпротяженнуEюA AполосEуA широтного простирания и смяты в AсложныEе A AскладкиE.A На AправоEмA AберегEуA AЕнисеEяA они участвуют в 

AстроениEи A Большеслизневской AсинклиналиE.A Отдельные AполEя A известны по р. AБазаихаE,A на AлевобережьEеA AкотороEйA породы 

свиты AороговикEо AAванEы A под воздействием Столбовского массива. 

AСвитEа A сложена AдостаточнEоA AоднообразнымEиA известковистыми AпесчаникамиE,A алевролитами, глинистыми 

сланцами, AгравелитамEи A и AчернымEи A AизвестнякамиE.A Окраска AтерригенныEхA AпороEд A темно-серая, Aгрязно-зеленаEяA или 

Aзеленовато-коричневая E.A AТекстур Eа A массивная или AслоистаяE.A Слоистость параллельная и волнистая. AВстречаютсEя A 

волноприбойные AзнакEиA AрябEи A и AследEы A дождевых AкапельE.A По AплоскостяEмA AнаплEа AAстованиEя A часто AразвиEтA серицит.  

Овсянковская AсвитEаA. AПлощадноEйA стратотип свиты Aустановле EнA AавторамEи A ее AвыделениEяA в AрайонEе A д. Овсянка 

(Чаиркин, Заллеев, A1956)E.A Под AосвянковскоEй A свитой AпонималосEьA подразделение, состоящее из двух частей 

карбонатного AсоставаE:A нижней - доломитовой и верхней — AизвестняковойE.A Позднее под AовсянковскоEй A AсвитоEйA AсталEиA 

AпониматEьA AтолькEо A ее нижнюю доAломитовуEю A AчастьE. 

AМанскаEяA свита AсложенEа A AкристаллическимEиA известняками тёмно-серыми и чёрными, AплитчатымиE,A AиногдEа A 

комковатыми, с прослоями AкремнистыEхA и филлитовидных AглинистыEхA сланцев A(мощностьEюA до 12 м), AрежEе A 

AметапесчаниковE.A Мощность AболеEеA 600 м. 

В районе AКрасноярскEа A AпородEыA AурманскоEйA и AманскоEйA AсвиEтA AразвитEыA AограниченноE,A в небольших AтектоническиEхA 

AклиньяEхA в AрайонEе A AнижнегEоA течения р. Базаиха. AИзвестнякEиA манской AсвитEы A в контакте со Столбовским массивом 

AмраморизованыE. 

Бахтинская свита распространена в окрестностях г. Красноярска AограниченнEоA в южной и Aюго-западноEй A AчастEи A 

AплощадEиA (в районе северного AконтактEа A Столбовского AмассивEаA AвблизEи A AсмотровоEйA площадки AзапEо AAведникEа A «Столбы» над 

A«БобровыEмA логом»). AЗдесEь A она AразвитEаA исключиAтельн EоA в тектонических клиньях, а AслагающиEе A её породы 

AороговикованEыA под AвоздействиеEмA AСтолбовскоEйA интрузии. На AсмежныEхA AтерриторияEхA бахAтинскаEя A AсвитEа A согласно 

AзалегаеEтA на AманскойE. 

AБахтинскаEя A свита AсложенEа A преимущественно метабазальтами. В нижней части свиты AсредEи A эффузивов 

AвстречаютсEя A AпрослоEи A AлитокластическиEх A и кристаллокластических Aтуфо EвA AосновногEоA состава, хлорит-серицитовых 

AсланцеEв A и AчёрныEхA AкремнистыEхA AтонкоплитчатыEхA сланцев. 

AПАЛЕОЗОЙСКАEЯA ЭРАТЕМА. КЕМБРИЙСКАЯ СИСТЕМА.  НИЖНИЙ ОТДЕЛ.  

В окрестностях г. AКрасноярскEа A к AнижнемEуA отделу AкембриEя A относят AунгутскуEю A и торгашинскую свиты. 

AУнгутскаEяA AсвитаE. A Выделена И. П. AЖуйк EоA и В. В. AБеззубцевыEмA в 1959 г. Стратотип расположен в AрайонEе A д. 

AБольшоEйA Унгут. 

На AплощадEиA листа в свиту AобъединенEы A разные по составу, но близкие по AвозрастEуA отложения, залегающие в 

AинтервалEе A разреза от AовсянковскоEй A свиты до базаихской пачки торгашинской свиты, т. е. AзанимающиEе A AуровенEь A 

томмотского яруса. Они на AотдельныEхA Aучастка EхA AтакжEе A имеют местные названия A«караулинскаEяA свита» и «калтатская 

AсвитаE»A (не используемые в легендах к современным AгеологическиEмA Aкартам)E. 

 



В AсвязEиA с тем, что AсостаEвA отдельных AчастеEйA Aунгутско EйA AсвитEы A AразлиEч Aный и AотмечаетсEя A AизменчивостEьA его по 

простиранию, выделены AтипEыA разреза свиты, для AкоторыEхA AпринятEы A ее местные названия. 

Караулинский тип разреза Aпредставле EнA AкарбонатнымEи A AотложениямиE,A AразвитымEиA по р. AКараульнойE,A а также выше 

и ниже ее AустьEя A AвдолEьA левого борта р. AЕнисейE.A Кроме естественных AвыходовE,A AпородEыA свиты AздесEьA вскрываются 

карьером, AрасположенноEмA в AлевоEмA AбортEуA р. Караульной вблизи AместEа A ее AвпадениEя A в р. AЕнисейE.A AЭтоEтA AкарьеEрA и выходы 

на берегу р. Енисей можно AосмотретEь A в маршруте «р. Караульная». Этот тип разреза имеет одAнообразныEйA 

известняковый состав, с прослоями AдоломитоEвA в AнижнеEйA AчастEи A AразрезEа A и AхарактерныEмA горизонтом AонколитовыEх A 

известняков с «плавающей галькой» - в средней. Мощность A800-92E0A м. AПерекрывающиEе A отложения AприсутствуюEт A 

AтолькEо A в одном AпунктEе A - по р. Караульной - и AпредстаEв AAленEы A толщей AизвестняковыEхA конгломератов проблематичного 

AвозрастEа A (кембрий?). 

Калтатский тип разреза Aунгутско EйA AсвитEы A развит по AправобережьEюA р. Базаиха, где AвыходEыA ее AпороEд A 

AпротягиваютсEяA от г. AКрасныEйA Камень в AвосточноEмA направлении на AрасстояниEиA AпочтEи A 12 км. Здесь AсвитEа A сложена 

преимущественно темными известняками, Aзеленовато-серымEиA и Aпестро-цветнымEиA алевролитами, мергелями и 

редкими доломитами. Для пород характерны AгоризонтальнаEя A слоистость, ровные AплоскостEиA AнаслоениEя A и AобилEь Aная 

AтерригеннаEя A примесь (Задорожная, 1974). AВидимаEяA AмощностEьA AотложEеAний в AтиповоEмA разрезе против устья р. Калтат - 

263 м.  

AОвсянковскуEюA AсвитEу A слагают доломиты, AдоломитистыEе A AизвестнякиE, A AизвестковыEеA AдоломитыE,A AдоломитовыEе A 

брекчии, AредкEоA AизвестнякиE, A участками AвстречаютсEя A кварциты, за AпределамEиA AплощадEиA - фосфориты (например, 

Саржаковское месторождение AпервичныEхA AосадочныEхA Aфосфоритов)E.A Фосфатоносность является характерной 

AособенностьEюA AсвитыE. 

AВышEе A овсянковской AсвитEы A AрасполагаетсEя A унгутская (караулинская) свита, с AкотороEйA она AимееEтA AсогласныEйA 

A(постепенныеE) A AпереходE, A выраженный появлением AизвестняковыEхA AпрослоеEвA среди доломитовых пород в верхней AчастEи A 

овсянковской AсвитEы A и наличием доломитовых AпрослоеEвA в нижней части преимущественно AизвестняковоEйA Aунгутско EйA 

свиты, а также AповышEе AAниеEмA AизвестковистостEиA доломитов в верхах AовсянковскоEй A свиты. Этот AконтакEтA можно 

AнаблюдатEьA у Aсеверо-восточноEйA окраины пос. Боровое. Сходен и состав мелкораковинной фауны AпограничныEхA 

отложений этих подразделений. 

AОРДОВИКСКАEЯA AСИСТЕМАE.A СРЕДНИЙ-ВЕРХНИЙ AОТДЕЛЫE. 

Имирская свита. Вулканогенные породы AсвитEы A AвместEе A с субвулканическими AобразованиямEиA входят в AсостаEвA 

AимирскогEоA AвулканичEеAского комплекса и AширокEоA распространены в пределах Качинско-Шумихинской AдепрессииE,A 

AкотораEя A AнаходитсEя A в Aсеверо-западноEмA AобрамлEе Aнии AскладчатоEйA системы AВосточногEоA AСаянаE.A В AсовременноEмA AэрозионноEмA 

AсрезEе A эта Aструктур Eа A протягивается в AширотноEмA направлении на 50 км к заAпадEуA от AокраиEнA г. AКрасноярскEа A и имеет 

ширину до 30 км по AмеридиануE. A По петрографическому AсоставEуA и структурно-тектоническому AположениEюA 

вулканический AкомплекEс A Качинско-Шумихинской AдепрессиEиA на AпротяжEе Aнии многих AдесятилетиEй A сопоставлялся с 

AбыскарскоEй A серией Минусинского AпрогибEа A и AотносилсEя A к раннему или раннему-среднему AдевонуE.A Но впоследствии по 

эффузивам AсеверноEйA части AдепрессиEиA и AсубвулканическиEмA Aтела EмA из дивногорского разреза и были получены 

признанные AдостаточнEоA надёжными изотопные AдатировкиE, A согласно AкоторыEмA возраст AкомплексEа A является средне-

позднеордовикским. 

Выделяются две подсвиты: AнижнеимирскаEяA трахибазальт-андезибазальтовая и верхнеимирская трахиандезит-

трахит-трахидацитовая Нижнеимирская подсвита в AбассейнаEхA рек Гладкая и Крутая Кача, Бол. AМинанжулEь A сложена 

лавовыми потоками и AпокровамEиA Aоли-виновыхE,A Aоливин-авгитовыEхA и AплагиоклазовыEхA трахибазальтов, 

AтрахиандезибазальтовE, A AрежEе A трахиандезитов AмощностьEюA от 1-5 до A30-4E0A м. Для пород центральных частей потоков 

AхарактернEы A высокая степень AраскристаллизацииE,A AмикродолеритоваEя A структура и почти полное отсутствие 

стекловатого базиса. По направлению к кровле и подошве потока увеличивается содержание стекла. В краевых AчастяEхA 

потоков Aвулк Eа AAнитEыA AимеюEтA в AосновноEмA пилотакситовую AструктуруE. A В AкровлEеA потоков текAстур Eа A AпородE,A как правило, 



миндалекаменная. AНаблюдаютсEяA AнемногочислеEнAные прослои Aлито-E,A AвитроE- A и AкристаллокластическиEе A псаммитовых, 

AпсефитовыEхA и AпсаммопелитовыEхA AтуфовE,A туфопесчаников, AтуфоалевролитовE,A AвулканомиктовыEхA AпесчаниковE. A В нижней 

AчастEи A свиты отмечены прослои туфогравелитов и AтуфоконгломератовE,A в составе которых присутствуют AобломкEиA 

изAвестнякоEвA AторгашинскоEйA свиты и AдоломитовE,A AвероятноE,A AовсянковскоEй A AсвитыE.A Цемент AбазальныйE,A базально-поровый 

карбонатный AпелитовыEйA с примесью хлорита, глинисто-карбонатный, AкарбонатныйE,A AцеолитовыEйA и 

Aглинисто-железистыйE.A Общая AмощностEьA подсвиты - от 350 до 1000 м. 

Верхнеимирская подсвита AсложенEа A AлавовымEиA потоками и AпокровамEиA AтрахитовE,A трахидацитов, AтрахириодацитовE, A 

реже трахириолитов, андезитов и трахибазальтов, а также их туфами и туфолавами. AГраницEа A AмеждEуA нижней и верхней 

AподсвитамEиA AпроводитсEя A Е. И. AБерзоноEмA и др. по смене существенно AбазальтоидныEх A AвулканитоEвA породами среднего и 

кислого AсоставаE.A Нередко в AоснованиEиA AверхнеEйA AподсвитEы A AздесEьA залегают туфы AсмешанногEоA состава. 

В AсоставEе A верхней AподсвитEы A в северной части депрессии в бассейнах рек Караульная и Гладкая Кача, 

AпреобладаюEтA AлавовыEе A потоки (мощностью A10-11E0 A м) трахитов, AтрахидацитовE,A трахириодацитов, AрежEе A AтрахириолитовE,A а 

также их Aтуфы E.A Породы верхней подсвиты в основном окрашены в различные оттенки AкрасногEо A и AкоричневогEоA AцветовE.A 

AПреобладаюEтA AпорфEиAровые разновидности. Мощность подсвиты - до A180E0A м. 

AДЕВОНСКАEЯA СИСТЕМА 

AОтложениEя A девонской системы широко AразвитEыA на AтерриториEиA AКраEс AAноярскEа A и в его окрестностях. Они 

AвыполняюEтA Рыбинскую впадину, протягивающуюся от Aсеверо-западныEх A пригородов AКрасноярскEа A в восточном и юго-

восточном направлении, и представлены AвсемEи A AтремEя A AотделамEи A AдевоEнAAскоEйA системы. 

AНИЖНИEЙA AОТДЕEЛA  

AКаримовскаEяA AсвитаE. A AКарEиAAмовскаEяA AсвитEа A AначинаеEтA AразреEзA девонских отложений Рыбинской AвпадиныE.A Её 

AотложениEя A протягиваются поAлосоEйA AвдолEьA Aсеверо-восточногEоA AподножьEяA Торгашинского AхребтEа A от AпосE.A Торгашино на 

южной окраине г. AКрасноярскEа A в направлении г. Чёрная Сопка и ст. AПетряшинEоA и AдалеEе A в ЮВ направлении. 

Нижняя часть AразрезEа A имеет терригенный AсостаEвA и либо выделяется в AкачествEе A AнижнекарEиAмовской AподсвитEыA 

или же рассматривается как самостоятельная свита — AассафьевскаEяA. Её отложения со струкAтурныEмA несогласием 

залегают на глубоко AразмытоEйA AповерхностEиA карбоAнатныEхA AотложениEй A Aнижнего-среднегEоA кембрия. Эта AграницEа A и 

развитый AвышEе A AбазальныEй A горизонт AассафьевскоEйA свиты AбылEиA вскрыты в AвосточноEйA стенке карьера «Увал 

AПромартелиE» A AнапротиEвA AКрасноярскоEй A AТЭЦ-2 E.A AЗдесEь A AобнажиласEьA AразвитаEяA на AизвестнякаEхA торгашинской свиты 

AповерхностEьA AразмывEаA с AглубокимEиA (до 0,8 м) карманами, AвышEе A AкотороEйA AзалегаюEтA пестроцветные AтерригенныEе A 

AотложенияE.A «Карманы» в известняках заполнены слабо сцементированными неслоистыми AалевролитамEиA Aсеро-зелёногEоA 

цвета.  

В AцелоEмA в нижней AчастEи A AразрезEа A нижнекарымовской подсвиты (асAсафьевскоEйA AсвитыE) A преобладают AпесчаникEиA 

AполимиктовыEе A жёлтой, AрозовEа Aто-серой и красноцветной AокраскиE,A с AпараллельноEйA или направленной косой 

слоистостью. На AразличныEх A AуровняEх A они AсодержаEтA AпрослоEи A и линзы AполимиктовыEхA гравелитов и AконгломератоEвA AлибEоA 

AпрослоEи A зелёных или красноцветных алевролитов и аргиллитов. Мощность нижней AсущественнEо A AпесчанистоEй A части 

AразрезEа A AподсвитEы A более 100 м. 

Выше по AразрезEуA AзалегаеEтA грубообломочная пачка. Её AразреEзA AпреEдAAставле EнA переслаиванием Aмелко-E,A средне- и 

крупногалечных A(иногдEа A с примесью Aвалунног EоA AматериалаE) A конгломератов. AИзредкEаA AвстречаютсEя A прослои и AлинзEы A 

AгравелитоEвA и песчаников. Конгломераты полимиктовые; Aгальк Eа A AсложенEа A разнообразными AмагматическимEиA и 

осадочными породами: сиенитами, гранит-порфирами, диоритами, габброидами, эффузивами AразлиEч AAногEоA состава, 

известняками и др. Общая мощность нижнекарымовской подсвиты (ассафьевской свиты) не менее 400 м. 

AМЕЗОЗОЙСКАEЯ A ЭРАТЕМА.  ЮРСКАЯ СИСТЕМА 

AЮрскиEе A AотложениEя A распространены на территории северной и восточной частей г. Красноярска и в 

AприлегающиEх A окрестностях. Осадки AэтогEо A Aуровн EяA представлены AконтинентальноEйA AугленосноEйA AформациейE,A AважнейшеEйA 

особенностью AкотороEйA AявляетсEя A её AритмичноEе A строение. Элементарные циклы AосадконакоплениEяA начинаются AобычнEо A 

 



песчаниками, AрежEе A гравелитами или AконгломератамиE.A Вверх по разрезу песчаники AсменяютсEя A алевролитами и 

AаргиллитамиE.A И, AнаконецE,A эти AциклEыA нередко AвенчаютсEяA пластами и прослоями бурых углей. Все юрские отложения 

района г. AКрасноярскEа A AпринаEд AAлежаEтA восточной зоне AЧулымо-ЕнисейскоEйA впадины. AЮрскиEе A AотложениEя A территории 

AгородEа A и его AближайшиEхA окрестностей относятся к двум отделам этой системы - AнижнемEуA и AсреднемуE. A AНижняEя A юра 

представлена AмакаровскоEйA и иланской AсвитамиE, A средне - AитатскоEйA свитой, а вышележащие AотложениEя A развиты уже на 

AзначительноEмA удалении от AгородаE. 

СРЕДНИЙ AОТДЕEЛA  

AИтатскаEяA AсвитEаA - Образования иланской AсвитEы A AслагаюEтA в районе AКрасноярскEа A AобширныEе A площади на 

AлевобережьEеA AЕнисеяE, A в AпределаEхA микрорайонов Зелёная Роща, AСеверныйE,A Солнечный, в AокрестностяEхA КРАЗа и деревни 

AПесчанкаE.A Её базальные слои с размывом ложатся на AразлиEч Aные горизонты AиланскоEйA свиты, а в краевых AчастяEхA 

AЧулымо-ЕнисейскоEйA AвпадинEыA - и на AболеEеA древние отложения. AПородEыA итатской свиты можно AнаблюдатEьA в AбереговыEхA 

обнажениях AЕнисеEяA AнижEе A г. Красноярска, в районе дер. AКоркиноE, A AКубековоE,A Худоногово. Сложена она ритмично 

переслаиAвающимисEя A AпесчаникамиE,A алевролитами, аргиллитами, углистыми AалеврEо AAлитамEи A и AаргиллитамиE,A с прослоями 

и линзами конгломератов и гравелитов, пластами Aугля E. 

В AсоставEе A свиты AпринимаюEтA участие песчаники, AалевролитыE,A аргиллиты, Aуглисты Eе A алевролиты и AаргиллитыE,A 

AпрослоEи A и AлинзEы A AконгломератовE,A AгравелитовE,A пласты угля. На основе цикличности AстроениEя A AразрезEа A AсвитEа A расчленена 

на три AподсвитыE,A каждая из которых начинается отложениями AсущественнEо A AпесчаногEоA AсоставEа A с AпрослоямEиA и линзами 

грубообломочных AпородE,A и завершается преимущественно тонкообломочными (алевроаргил-литовыми) AпородамEи A с 

AпластамEиA и прослоями AбурыEх A Aуглей E. A Отложения свиты AохарактеризованEыA AпредставительнымEиA AспоропыльцевымEиA 

комплекAсамEи A AсреднеEй A юры (нижнеитатская подсвита - ааленский Aярус E,A Aсреднеитат-скаEяA AподсвитEа A - AбайосскиEйA ярус, 

верхнеитатская - AбатскиEйA ярус). 

AМощностEь A нижнеитатской AподсвитEы A до 150 м, среднеитатской – AболеEеA 50 м, AверхнеитатскоEйA - до 200 м. 

Суммарная AмощностEьA итатской свиты -до 600 м. 

КАЙНОЗОЙСКАЯ ЭРАТЕМА. ЧЕТВЕРТИЧНАЯ СИСТЕМА  

AОтложениEя A AчетвертичноEйA системы AпользуютсEя A в окрестностяхR RКрасноярска практически повсеместным 

развитием. AЗдесEь A широко AпреEдAAставленEыA природные отложения AразличныEх A AгенетическиEхA типов; AаллювийE, A AпролювийE, A 

элювий, коллювий, делювий, AдесерпцийE,A AдефлюкццйE,A AлимнийE,A полюстрий, деляпсий, а также техногенные 

AобразованияE.A Их AвозрасEтA колеблется в AдиапазонEеA от эоплейстоценового до голоценового (современного). Основой 

возрастного AрасчленениEяA AчетвертичныEхA отложений AрайонEа A является хронологическая AпоследовательностEьA 

AформированиEя A AТеррасовогEоA AкомплексEа A Енисея. Поэтому наиболее достоверно AрасчлененEы A аллювиальные отложения, 

AслагающиEе A AповерхностEиA разновозрастных террRасR. Возраст террасового Aаллюви Eя A определён по споропыльцевым 

комплексам, костным остаткам млекопитающих, а для самых AмолодыEх A - и по AпалеолитичEе AAскиEмA AорудиямE.A Отложения 

иных AгенетическиEхA типов AсопоставляютсEя A с AразличнымEи A AуровнямEиA AтеррасовогEоA AкомплексEа A по AгеоморфологическиEмA 

признакам. 

AСРЕДНИEЙA ОТДЕЛ  

Итатская свита - AОбразованиEя A иланской свиты слагают в районе Красноярска AобширныEе A площади на 

левобережье Енисея, в пределах AмикрорайоноEвA AЗелёнаEя A Роща, Северный, Солнечный, в AокрестностяEхA КРАЗа и деревни 

AПесчанкаE.A Её базальные AслоEи A с AразмывоEмA AложатсEяA на AразлиEч Aные горизонты иланской свиты, а в краевых AчастяEхA 

AЧулымо-ЕнисейскоEйA впадины - и на AболеEеA древние отложения. Породы итатской свиты можно AнаблюдатEьA в береговых 

обнажениях Енисея AнижEе A г. Красноярска, в районе AдерE. A Коркино, Кубеково, Худоногово. AСложенEа A она ритмично 

переслаиAвающимисEя A AпесчаникамиE,A алевролитами, аргиллитами, углистыми AалеврEо Aлитами и AаргиллитамиE,A с прослоями 

и линзами AконгломератоEвA и гравелитов, AпластамEиA угля. 

В AсоставEе A свиты принимают Aучасти Eе A AпесчаникиE, A алевролиты, аргиллиты, Aуглисты Eе A AалевролитEы A и AаргиллитыE,A 

AпрослоEи A и AлинзEы A конгломератов, гравелитов, AпластEы A Aугля E. A На AосновEе A AцикличностEи A AстроениEя A AразрезEа A AсвитEа A AрасчлененEа A 



на три подсвиты, AкаждаEя A из AкоторыEхA AначинаетсEя A отложениями AсущественнEо A песчаного состава с AпрослоямEиA и линзами 

грубообломочных пород, и завершается преимущественно тонкообломочными (алевроаргилAлитовымиE) A породами с 

AпластамEиA и AпрослоямEиA бурых углей. Отложения AсвитEы A AохарактеризованEыA представительными AспоропыльцевымEиA 

комплекAсамEи A средней юры (нижнеитатская AподсвитEа A - ааленский ярус, Aсреднеитат-скаEяA подсвита - AбайосскиEйA Aярус E,A 

верхнеитатская - батский ярус). 

Мощность AнижнеитатскоEйA подсвиты до 150 м, среднеитатской – до 50 м, AверхнеитатскоEйA - до 200 м. AСуммарнаEя A 

AмощностEьA AитатскоEйA свиты -до 600 м. 

КАЙНОЗОЙСКАЯ ЭРАТЕМА. AЧЕТВЕРТИЧНАEЯA AСИСТЕМEАA  

Отложения AчетвертичноEйA системы пользуются в окрестностяхR RКрасноярска практически повсеместным 

AразвитиемE.A Здесь широко AпреEдAAставленEыA AприродныEе A отложения AразличныEх A AгенетическиEхA типов аллювий, пролювий, 

элювий, AколлювийE,A AделювийE,A AдесерпцийE,A дефлюкццй, AлимнийE,A полюстрий, AделяпсийE,A а также AтехногенныEе A 

образования. Их AвозрасEтA коAлеблетсEя A в диапазоне от AэоплейстоценовогEоA до голоценового A(совремеEнAного). AОсновоEй A 

возрастного расчленения четвертичных AотложениEй A района AявляетсEя A хронологическая последовательность 

формирования террасового AкомплексEа A Енисея. Поэтому наиболее достоверно AрасчлененEы A AаллювиалEьAные отложения, 

слагающие AповерхностEиA разновозрастных террас [76].  

 

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 габброA[63E]A). 

Основная часть AгородEа A AКрасноярскEа A AрасполагаетсEя A на террасах AЕнисеяE, A AпокрытыEхA AчехлоEмA четвертичных 

лессовых суглинков и Aсупесе EйA (Горшков, 1962). При этом все AнадпойменныEеA террасы AимеюEтA повышенную мощность 

Aаллювия E,A который AбольшеEйA AчастьEю A Aпредставле EнA Aгравийно-галечнымиE,A песчаными AотложениямEиA [25]. 

AФормированиEеA AрельефEа A территории города AпроисходилEоA и происходит в следствие действия комплексов, 

Aследующи EхA AэкзодинамическиEхA процессов: эрозионные, суффозионнAо-эрозионныеE,A оползневые, AобвальнEо A-осыпные, 

карстовые. В AдиссертациEи A по литературным и AархивныEмA AданныEмA A(ГерасимоваE, A Красилова, 1968; AПетроваE,A 1982; 

Богословская, AЧехаE,A A2003E; A Голодковская, AГорюновE,A 1970; Кусковский, 1974), проведен их подробный AанализE.A Все эти 

AпроцессEыA имеют AширокоEе A распространение в AисследуемEо Aй части долины AЕнисеEяA (рис.7) [6]. 

На AрекаEхA AСибирскоEй A AплатформEыA высокие AтеррасEыA имеют нижнечетвертичный AвозрастE, A AустановленныEйA на 

основании AнаходоEкA остатков позAвоночноEйA фауны млекопитающих тираспольского фаунистического: комплекса. 

Высокая AтеррасEа A (IX : AвышеE) A на AЕнисеEеA A(ФетEиAсова, AДубровоE, A A1959E; A Фениксова, AI960E) A AимеютE,A вероятно, дочетвертичный 

плиоценовый AвозрастE, A AпричеEмA IX терраса Енисея AявляетсEя A переходной — Aплиоценово-нижнеголоценовыEй A. AАллюви Eй A 

Aэти EхA террас ожелезнен, галечный AматериаEлA сильно разрушен (кроме кварца и Aкремния),EEA AиногдEа A наблюдаются AпрослоEи A 

AгравелитоEвA с глинисто-каолиновым цементом A[21]E. 

AТеррасEы A AсреднегEо A комплекса в AосновноEмA цокольные, реже AаккумулятивныеE.A Они AвыраженEы A Aлучше E,A чем AверхниEе A 

AтеррасыE, A AимеюEтA AнебольшуEю A ширину и AобычнEо A AнезначительнуEю A AпротяженностEьA AвдолEьA берега. Подошва Aглубок EоA 

AврезанEаA в коренные породы, что создает в поперечном AразрезEе A AрезкиEй A перегиб профиля AдолиEн A при переходе к AвысокиEмA 

 



и низким террасам. Это Aсвидетельствуе Eт A о том, что средние террасы на реках AСибирскоEй A AплатформEыA формировались в 

Aусловия EхA интенсивного вреза. Они AимеюEтA AвысокиEеA AцоколиE, A AсложенныEе A коренными AпородамEи A и AобычнEо A маломощным 

аллювиальным AпокровомE, A представленным в AосновноEмA песками и галечниками. Суммарная мощность аллювия этих 

AтерраEс A AдостигаеEтA 60—80 м. Широкое AраспространениEе A песков, подверженных часто развеванию, вызывает AсильноEе A 

развитие на Aэти EхA AтеррасаEхA эолового рельефа. AЕслEи A задать вопрос, чем AособEоA выделяются AсредниEе A AтеррасEыA AсредEи A других 

террас речных AдолиEн A AСибирскоEй A платформы, то AможнEо A AответитьE,A что помимо AотмеченныEхA AвышEе A AхарактерныEхA черт это 

в основном AпесчаныеE,A боровые террасы с AширокиEмA развитием эолового рельефа A[17]E. 

Возраст AсреднегEо A AкомплексEа A террас — среднеголоценовый. Для верхних террас AэтогEо A комплекса возраст 

AопределяетсEяA по находкам в них остатков млекопитающих хазарского AфаунистическогEоA AкомплексEа A, а для нижних 

AтерраEс A — по находкам AостаткоEвA той же Aфаун Eы A AмлекопитающиEхA AверхнепалеолитическогEоA комплекса с AмамонтоEмA 

раннего AтипаE.A Это хорошо Aсогласуетс EяA со спорово-пыльцевымы спектрами отложений этих террас, 

характеризующихся AгосподствоEмA пыльцы AголарктическиEхA форм, AтипичныEхA для AсреднегEо A AплейстоценамиE,A AрежEе A 

AцокольнымEиA террасами. Нередко цокольное строение AимееEтA AтакжEе A пойма. AНизкиEе A террасы выражены отчетливо и 

AраспространенEыA наиболее широко. По AсравнениEюA с AтеррасамEиA среднего комплекса ширина их, AособеннEо A AпоймыE, A 

заметно AувеличиваетсEя A и высоты AсущественнEо A AуменьшаютсEя A [77,86]. 

Возраст среднего комплекса террас — среднеголоценовый. Для AверхниEх A AтерраEс A AэтогEо A комплекса AвозрасEтA 

определяется по AнаходкаEмA в них остатков млекопитающих AхазарскогEоA фаунистического AкомплексEа A A(рисуно EкA 2), а для 

AнижниEх A террас — по находкам AостаткоEвA той же фауны млекопитающих верхнепалеолитического AкомплексEа A с 

AмамонтоEмA раннего типа. Это хорошо согласуется со спорово-пыльцевымы спектрами AотложениEй A Aэти EхA AтеррасE,A 

AхарактеризующихсEя A господством AпыльцEыA голарктических AформE,A типичных для AсреднегEо A плейстоценами, AрежEе A 

AцокольнымEиA террасами. AНередкEо A цокольное AстроениEе A имеет также AпоймаE.A Низкие террасы выражены отчетливо и 

AраспространенEыA AнаиболеEе A широко. По сравнению с террасами среднего комплекса ширина их, особенно поймы, 

заметно увеличивается и AвысотEыA существенно AуменьшаютсEя A A[77,86]E. 

AВесьмEа A AпоказательноE,A что AповерхностEьA I надпойменной AтеррасEыA у большинства рек AСибирскоEй A платформы 

характеризуется AобилиеEмA свежих AпойменныEхA элементов, указывающих, что она совсем AнедавнEоA закончила AпойменныEй A 

цикл AразвитияE.A Высокая AпоймEа A в настоящее AвремEя A редко заливается AводоEй A в половодье и также, вероятно, переживает 

заключительную AфазEуA своего пойменного AразвитиEя A A[24]E. 

 

 

                

 
 Рисунок 7-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, 
ра е ес о е о о о озрас а; 6 VII ерраса со ой 130 140  ра е ейс о е о о о 



 

 

 

 

 

 

 

 

Низкие террасы сложены AглазныEмA образом песками, AгалечникамEиA и суглинками, причем у AтерраEс A верхних 

AуровнеEй A AпреобладаюEтA песчано-галечниковые, а AнижниEх A — Aпесчано-галечниково-суглинистыEе A AотложенияE.A На AверхниEх A 

террасах AэтогEо A AкомплексEа A AширокEоA AразвиEтA эоловый рельеф. 

AНизкиEе A террасы имеют верхнеAголоценовыEй A и AсоврEеAAменныEйA возраст. Таким образом, строение низких террас 

AпоказываеEтA AпреобладаниEе A AаккумулятивныEхA террас над AэрозионнымEиA A(цокольнымиE) A и свидетельствует о том, что в 

верхнем плейстоцене AинтенсивностEьA AэрозионногEоA AврезEа A по сравнению со AсредниEмA AплейстоценоEмA AуменьшиласьE.A Судя 

по наличию AцокольныEхA пойм по другим признакам, AтемEпA вреза в настоящее время снова AначаEлA AсильEнAо возрастать на 

AмногиEхA реках [18]. 

В рассмотрение AкомплексоEвA террас речных AдолиEн A AСибиEрAAскоEйA AплатформыE,A нельзя не отметить AудивительноEеA 

постоянство количества террас и сходство их относительных высот, AзаконEо Aмерно AповторяющихсEяA почти на Aвсе EхA AрекахE,A 

часто удаленных на AогромноEе A расстояние AоднEа A от AдругоEй A и расположенных в AсамыEхA различных струк AтурныEх A AусловияхE.A 

Однозначного убедительного AответEа A на AэтоEтA вопрос AпокEа A не имеется. AОбычнEоA предполагается, что главнейшие 

эрозионные циклы и AобразованиEе A лестницы террас AобусловливаютсEя A новейшими движениями. Однако, как 

AсправедливEо A AотмечаюEтA И. И. Краснов и С. Ф. Козловская A(1966),EEA с этих AпозициEй A трудно AобъяснитьE,A почему на Aвсе EйA 

территории AСибирскоEй A платформы в AречныEхA AдолинаEхA развито AблиEзAкое AколичествEоA AтеррасE,A а AтакжEе A сходство их 

AотносительныEх A AвысоEтA и одиAнаковыEеA высотные интервалы между ними [65, A69]E. 

Если связывать AобразованиEе A AтерраEс A на AрекаEхA этих весьма различных по геологической Aструктур Eе A территорий с 

новейшей AтектоникойE,A то необходимо признать прерывистые AнеотектоническиEеA движения одинаковой амплитуды на 

AгромадныEх A и разнородных территориях. Сходство AосновныEхA AтеррасовыEхA AуровнеEй A во всех крупных AречныEхA долинах 

Сибирской платформы и многих других областей находит AболеEеA обоснованное и AубедительноEе A AобъяEсAAнениEе A с позиций 

AклиматическоEйA AгипотезEыA AпроисхождениEяA AтерраEс A [38, 40]. 

AОднакEоA это не AзначитE, A что при AобразованиEиA AтерраEс A AновейшиEе A тектонические AдвижениEя A не имеют AникакогEо A 

значения. Роль их в AобразованиEиA AтерраEс A AбесспорнEо A AвеликEа A и разнообразна. Они наряду с колебанием главного базиса 

AэрозиEи A и AособенностямEиA AгеологическоEйA структуры опреAделяюEтA многие AобщиEе A AзакономерностEи A и своеобразные AчертEыA 

развития AречныEхA AдолиEн A и AтеррасE.A В AчастностиE,A неравномерным AпроявлениеEмA новейших AтектоническиEхA AдвижениEй A по 

времени и AамплитудEе A объясняются образование во многих AречныEхA долинах локальных террас и различные 

AдеформациEиA террасовых AуровнейE.A В образовании AречныEхA AтерраEс A роль каждого из этих факторов меняется в 

зависимости от конкретных Aусловий E,A AхотEяA AчащEе A они проявляются совместно [73,74]. 

На реках AСибирскоEй A AплатформEыA высокие AтеррасEыA имеют нижнечетвертичный AвозрастE, A AустановленныEйA на 

основании AнаходоEкA AостаткоEвA позвоночной фауны AмлекопитающиEхA тираспольского AфаунистическогоE: A комплекса. 

Высокая AтеррасEа A (IX : AвышеE) A на AЕнисеEеA (Фетисова, AДубровоE, A A1959E; A AФениксоваE,A I960) имеют, вероятно, дочетвертичный 

AплиоценовыEйA возраст, причем IX AтеррасEа A Енисея AявляетсEя A переходной — Aплиоценово-нижнечетвертичнойE.A AАллюви Eй A 

Aэти EхA террас ожелезнен, галечный материал сильно Aразруше EнA A(кромEе A кварца и кремния), иногда AнаблюдаютсEя A AпрослоEи A 

гравелитов с глинисто-каолиновым AцементоEмA ( AПриложениEеA 1) A[21]E. 

AТеррасEы A среднего AкомплексEа A в основном цокольные, AрежEе A аккумулятивные. Они AвыраженEы A Aлучше E,A чем AверхниEе A 

AтеррасыE, A имеют небольшую AширинEуA и обычно AнезначительнуEю A протяженность AвдолEьA берега. AПодоEшAва Aглубок EоA 

 



врезана в AкоренныEе A AпородыE,A что AсоздаеEтA в поперечном разрезе резкий перегиб AпрофилEя A долин при переходе к AвысокиEмA 

и низким террасам. Это Aсвидетельствуе Eт A о том, что средние террасы на AрекаEхA AСибирскоEй A платформы формировались в 

условиях интенсивного AврезаE.A Они AимеюEтA высокие цоколи, AсложенныEе A AкореннымEи A породами и обычно AмаломощныEмA 

AаллювиальныEмA покровом, представленным в AосновноEмA песками и AгалечникамиE.A Суммарная AмощностEьA Aаллюви Eя A этих 

террас AдостигаеEтA A60—8E0A м. Широкое распространение AпесковE,A AподверженныEхA AчастEо A развеванию, вызывает AсильноEе A 

развитие на Aэти EхA террасах AэоловEоAго AрельефаE.A Если AзадатEьA вопрос, чем особо AвыделяютсEя A средние AтеррасEыA AсредEи A других 

террас речных долин Сибирской платформы, то AможнEо A ответить, что AпомимEоA отмеченных AвышEе A характерных черт это 

в AосноEвAном песчаные, боровые террасы с широким AразвитиеEмA AэоловогEо A рельефа [17]. 

Возраст AсреднегEо A комAплексEа A террас — AсреднеголоценоEвAый. Для верхних AтерраEс A этого комплекса возраст 

определяется по находкам в них AостаткоEвA млекопитающих хазарского фаунистического комплекса, а для AнижниEх A 

AтерраEс A — по AнаходкаEмA AостаткоEвA той же Aфаун Eы A млекопитающих AверхнепалеолитическогEоA комплекса с AмамонтоEмA 

AраннегEоA типа. Это AхорошEо A согласуется со Aспорово-пыльцевымEы A AспектрамEиA отложений Aэти EхA террас, 

AхарактеризующихсEя A AгосподствоEмA пыльцы голарктических AформE,A типичных для среднего AплейстоценамиE,A реже 

AцокольнымEиA AтеррасамиE.A AНередкEо A цокольное AстроениEе A AимееEтA AтакжEе A пойма. Низкие AтеррасEыA AвыраженEы A отчетливо и 

AраспространенEыA AнаиболеEе A широко. По AсравнениEюA с AтеррасамEиA среднего комплекса ширина их, особенно поймы, 

AзаметнEоA увеличивается и высоты AсущественнEо A AуменьшаютсEя A A[77,86]E. 

AВесьмEа A показательно, что поверхность I надпойменной террасы у AбольшинствEаA рек AСибирскоEй A AплатформEыA 

Aхарактеризуетс Eя A AобилиеEмA свежих пойменных элементов, AуказывающихE,A что она совсем недавно заAкончилEа A AпойменныEй A 

цикл развития. Высокая AпоймEа A в AнастоящеEеA время AредкEоA заливается водой в AполоводьEе A и также, вероятно, переживает 

заключительную AфазEуA AсвоегEоA пойменного AразвитиEя A [24]. 

Низкие террасы AсложенEы A AглазныEмA AобразоEмA AпескамиE,A галечниками и AсуглинкамиE,A AпричеEмA у AтерраEс A AверхниEх A 

AуровнеEй A преобладают песчано-галечниковые, а нижних — песчано-галечниково-суглинистые отложения. На AверхниEх A 

террасах AэтогEо A комплекса AширокEоA AразвиEтA эоловый рельеф. 

Низкие террасы AимеюEтA верхголоценовый и AсоврEеAменный AвозрастE. A Таким AобразомE,A AстроениEе A низких AтерраEс A 

показывает AпреобладаниEе A AаккумулятивныEхA террас над AэрозионнымEиA A(цокольнымиE) A и Aсвидетельствуе Eт A о AтомE,A что в 

верхнем AплеEй AAстоценEе A AинтенсивностEьA AэрозионногEоA AврезEа A по сравнению со средним плейстоценом AуменьшиласьE.A AСуд Eя A 

по наличию цокольных AпойEмA по другим признакам, темп вреза в AнастоящеEеA AвремEя A снова начал сильно возрастать на 

AмногиEхA реках [18]. 

AЗаканчиваEя A AрассмотрениEе A комплексов AтерраEс A AречныEхA AдолиEн A AСибиEрAAскоEйA платформы, AнельзEяA не AотметитEь A 

AудивительноEеA AпостEоAAянствEоA AколичествEа A террас и сходство их AотносительныEх A AвысотE,A AзаконEо AAмернEо A повторяющихся AпочтEи A 

на Aвсе EхA реках, часто удаленных на AогромноEе A AрасстояниEеA одна от другой и AрасположенныEхA в самых AразличныEх A 

структурных условиях. Однозначного AубедительногEоA AответEа A на AэтоEтA вопрос пока не AимеетсяE.A Обычно AпредполагаетсяE,A 

что AглавнейшиEе A эрозионные циклы и AобразованиEе A лестницы террас обусловливаются новейшими движениями. 

Однако, как AсправедливEо A отмечают И. И. AКрасноEвA и С. Ф. AКозловскаEя A A(1966),EEA с этих позиций трудно AобъяснитьE,A 

AпочемEуA на всей AтерриториEиA Сибирской AплатформEыA в речных AдолинаEхA развито AблиEзAкое количество AтеррасE,A а также 

сходство их относительных высот и одинаковые высотные AинтервалEыA AмеждEуA ними A[65E,A A69]E. 

Если связывать AобразованиEе A террас на AрекаEхA этих весьма различных по геологической структуре AтерриториEйA с 

AновейшеEйA AтектоникойE,A то AнеобходимEо A AпризнатEьA AпрерывистыEе A AнеотектоническиEеA AдвижениEя A одинаковой амплитуды на 

громадных и разнородных AтерриторияхE,A что, Aпо-справедливомEуA AзамечEа Aнию И. И. AКрасновEаA и С. Ф. Козловской (1966), 

AневероятноE.A AСпоритEь A с AприведеннымEи A доводами AтрудноE.A Нельзя не согласиться с И. И. Красновым и С. Ф. Козловской 

(1966) в том, что сходство основных AтеррасовыEхA уровней во всех крупных речных AдолинаEхA Сибирской платформы и 

многих других областей находит более AобоснованноEеA и AубедительноEе A AобъяEсAAнениEе A с позиций AклиматическоEйA AгипотезEыA 

AпроисхождениEяA AтерраEс A A[38E,A A40]E. 



Однако это не AзначитE, A что при образовании террас новейшие тектонические движения не имеют никакого 

значения. AРолEь A их в образовании террас бесспорно AвеликEа A и разнообразна. Они AнарядEуA с AколебаниеEмA главного AбазисEа A 

эрозии и AособенностямEиA AгеологическоEйA Aструктур Eы A определяют AмногиEе A AобщиEе A AзакономерностEи A и своеобразные черты 

развития AречныEхA AдолиEн A и AтеррасE.A В AчастностиE,A неравномерным проявлением ноAвейшиEхA тектонических AдвижениEй A по 

времени и амплитуде объясняются образование во многих AречныEхA долинах AлокальныEх A террас и AразличныEе A 

AдеформациEиA AтеррасовыEхA уровней. В образовании AречныEхA AтерраEс A роль каждого из этих факторов меняется в 

зависимости от AконкретныEхA условий, хотя AчащEе A они проявляются совместно A[73,74]E. 

В пределах Aрассматриваемог Eо A Aрайон Eа A Aнаблюдается E, A Aнар Eя Aду с восьмью Aтеррасовым Eи A Aуровням Eи A Aдолин Eы A 

AЕнисея E, A Aпят Eь A Aводораздельны Eх A поверхностей. 

UПервый уровень U расположен на Aабсолютно Eй A высоте 500—700 м. Является Aнаиболе Eе A высокой частью 

Aтерритори Eи A Aрайона E, A занимает Aводоразде Eл A pек Енисея и Бугача, а Aтакж Eе A Aплоски Eе A вершины Курбатово-Сырского 

Aбелогорья E. A Этот уровень Aпредставляе Eт A Aсобо Eй A приподнятые участки древнего пенеплена. Коренными породами 

являются Aкрасноцветны Eе A мергели, конгломераты, песчаники Aпалеозойског Eо A возраста, на которых развиты 

Aмаломощны Eе A (1—2 м) Aкрасны Eе A Aаллювиально-делювиальны Eе A глины, суглинки, остаточно-карбонатные Aпороды E, A 

включающие гальку, гравий и щебень. 

UСледующим уровнем U является Aгалечниково Eе A плато с вы Aсотам Eи A от 370 до 450 м над Aуровне Eм A моря. Он 

занимает предгорную аллювиально-пролювиальную Aравнину E, A Aсформ Eи AAрованну Eю A у подножья Восточного 

Саяна. Галечниковое Aплат Eо A сохранилось на водоразделах pp. Большого Кемчуга и Чулыма, AБольшог Eо A и 

AМалог Eо A AКемчуга E, A AМалог Eо A Кемчуга и Енисея в Aвид Eе A отдельных возвышенностей. 

AТретьи Eм A Aуровне Eм A является Aповерхност Eь A Aдочетвертичног Eо A Aпенеплен Eа A с абсолютными Aвысотам Eи A 300 -400 м 

на AОбь-ЕнEи AAсейско Eм A водоразделе и 270—300 м на его Aсклонах E. A   На нем отлагались Aпород Eы A   делювиально-

пролювиального   сноса   с Aгалечниковог Eо A Aплат Eо A и Aпродукт Eы A Aразмыва E. A Современные покровные Aотложени Eя A 

Aпредставлен Eы A   Aмаломощным Eи A A(2— E3 A м) бурыми и Aбуро-коричневым Eи A глинами. 

UЧетвертый уровень U Aохватывае Eт A поверхность Aводораздел Eь Aных Aпространст Eв A Aпритоков E. A   Преобладают 

Aздес Eь A высоты   от 240 до 260 м. Над ним Aвозвышаютс Eя A отдельные Aучастк Eи A галечникового плато. 

AПяты Eй AU уровень U распространен в Aпредела Eх A Средне-Сибир Aског Eо A плоскогорья. Он характеризуется полого-

Aувалисто Eй A поверхностью с высотами до 300 м. AСложе Eн A Aрыхлым Eи A континентальными отложениями юрского и 

девонского возрастов. 

AСтроени Eе A долины Енисея асимметричное. AПравы Eй A склон ее Aболе Eе A короткий и крутой, левый же Aпологи Eй A 

и Aпротяже Eн AAный E. A На Aучастк Eе A Красноярск—Хлоптуново   Aхарактерн Eы A следующие черты Aстроени Eя A долины. Здесь 

выявлено 8 надпойменных Aтеррасовы Eх A Aуровней E. A Между Aлевым Eи A и Aправобере Eж Aными террасами наблюдается   

некоторая разновысотность. В Aправобережны Eх A террасах Aвысот Eа A Aбольш Eе AAE Aна   Aнескольк Eо A метров. Эта Aразност Eь A 

Aболе Eе A выражена на террасах со Aсре Eд Aними высотами. В районах проявления Aлокальны Eх A поднятий (сс. 

Кубеково, AШивера E) A Aдолин Eа A сужена. Здесь Aпреобладаю Eт A террасы эрозионно-аккумулятивные. Долина AЕнисе Eя A 

на территории Aрайон Eа A по Aгенезис Eу A   и происходящим   Aэрозионны Eм A Aпроцесса Eм A подразделяется на 6 участков. 

Первый участок простирается от створа AДивногорско Eй A ГЭС до г. Красноярска. AЗдес Eь A наблюдается 

Aглубинна Eя A эрозия. AДолин Eа A реки узкая, горного типа. AБерег Eа A Aкрутые E, A террасы Aслаб Eо A выражены. По Aсклона Eм A 

долины Aнаблюдаютс Eя A выходы Aинтрузи Eй A щелочных Aсиенитов E. 

AВторо Eй A   Aучасто Eк A   расположен   Aмежд Eу A Красноярском   и с. Коркино. На этом участке Aдолин Eа A реки 

расширяется, склоны ее имеют пологий Aхарактер E. A Происходит Aразмы Eв A левого Aберега E, A на правом Aберег Eу A 

Aоткладываетс Eя A   Aаллювий E. A   Пойма имеет ширину до 4 км.   Долина террасирована (рис.2). AE AНа Aобои Eх A склонах 

выражен почти полный комплекс террас. 

Третий Aучасто Eк A простирается от с. Коркино до с. AКуб Eе Aково. AЗдес Eь A Aпроисходи Eт A Aразмы Eв A правого Aберег Eа A и 

Aотложени Eе A Aаллюви Eя A на левом берегу. AШирин Eа A Aпойм Eы A на левом Aберег Eу A Aсоставляе Eт A 3 км. AХарактерн Eо A наличие 

 



почти Aполног Eо A Aком Eп Aлекса террас. Левый Aбере Eг A круче Aправого E. A На левом Aберег Eу A Aхорош Eо A выражены древние 

Aоползни E. 

Четвертый Aучасто Eк A Aнаблюдаетс Eя A между с. AКубеков Eо A и с. AХудоногово E. A AЭрозионны Eе A Aпроцесс Eы A 

Aаналогичн Eы A участку Aрек Eи A AКрасноярск—Коркино E. A AРазмыв Eу A подвержен левый берег. В Aлевобережь Eе A хорошо 

выражены Aтеррас Eы A и древние оползни. AОползневы Eе A Aявлени Eя A происходят и Aсейчас E. A В Aрусл Eе A много Aостровов E. 

Пятый участок Aпротягиваетс Eя A от с. AХудоногов Eо A до Ши Aвера E. A AЭрозионны Eе A процессы аналогичны участку 

реки Кор Aкино—Кубеково E. A Но, здесь происходит размыв Aправог Eо A бе Aрега E. A На Aсклона Eх A долины Aнаблюдаютс Eя A 

почти все Aтеррасы E. 

AНиж Eе A с. Шивера расположен Aшесто Eй A Aучасто Eк A.   В   этом Aмест Eе A Aрек Eа A Aпересекае Eт A Атамановский хребет, 

сложенный допалеозойскими Aпородами E. A Долина Aрек Eи A на Aучастк Eе A Aсужена E, A Aскорост Eь A течения увеличена.   В   

пределах   его имеет место донная Aэрози Eя A¹. 

В Aдолин Eе A Енисея хорошо Aсохранилис Eь A террасы. AСред Eи A них Aпреобладаю Eт A Aаккумулятивны Eе A террасы. 

AПойм Eа A Aимее Eт A 2 уровня с высотами 3—4 и 5—6 м. Ширина ее редко превышает 100 м. Сложена она 

Aсерым Eи A Aпеск Eа Aми, Aглинисто-илистым Eи A отложениями, подстилаемыми галечниками. AПоверхност Eь A Aпойм Eы A Aимее Eт A 

гривистый характер Aрельеф Eа A. 

I Aнадпойменна Eя A Aтеррас Eа A расположена на Aвысот Eе A 8—10 м, она Aраспространен Eа A Aшироко E. A Встречается в 

Aрайон Eе A сс. Коркино и AКубеково E. A Кроме того, она Aразвит Eа A в нижней Aчаст Eи A долины pp. Качи и AБугач E. A AЦокол Eь A 

Aтеррас Eы A опущен под уро Aвен Eь A Aвод Eы A в Aрек Eе A на 2—6 м. Сложена она лёссовидными суглинками с погребенным 

почвенным горизонтом. Под ними залегают Aсеровато-желты Eе A Aглинисты Eе A Aпеск Eи A и Aгалечник E. A Тер Aрас Eа A 

заливается AЕнисее Eм A Aтольк Eо A в годы наиболее высокого стояния вод. 

II Aнадпойменна Eя A терраса Aвысото Eю A в A12—1E4A м Aзанимае Eт A 

большие Aплощад Eи A ниже села AЧастоостровског Eо A в правобережье р. AКач Eи A от устья AБугач Eа A до Aс.Солонц Eы A и в 

районе Aзаповедник Eа A AСтолбы E. A Цоколь ее находится на отметках Aурез Eа A 

реки. AСложен Eа A Aпесками E, A лёссовидными Aсуглинками E, A подстилаемыми галечниками. 

III надпойменная терраса (17—20 м) занимает большие территории. На ней Aрасположен Eа A значительная 

Aчаст Eь A города Красноярска. AКром Eе A того, она четко Aвыражен Eа A в Aрайон Eе A сс. AКоркин Eо A и Атаманово. Ширина 

Aтеррас Eы A достигает 1,5 км. Цоколь ее Aрасположе Eн A над урезом Aвод Eы A на 4—6 м. 

IVнадпойменная терраса имеет высоту A45—5E5A м. AРасположен Eа A она в Aлевобережно Eй A части AЕнисе Eя A ниже с. 

Кубеково и у сс. Атаманово и Хлоптуново. Цоколем Aтеррас Eы A являются породы Aюрског Eо A Aвозраст Eа A с 

Aотносительно Eй A высотой A7—1E0 A м над Aурезо Eм A Aводы E. A Сложена тонкозернистым Aпеском E, A лёссовидными 

Aсуглинками E, A Aгалечником E. 

V надпойменная AтеррасEаA (высота 70—80 м) занимает значительные площади от с. Куваршино до 

Aс.Атаманово E. A В черте города AКрасноярск Eа A Aтеррас Eа A расположена в Aлевобережь Eе A на Aсеверно Eй A оконечности Aего E. A 

Высота цоколя A35—4E0A м над урезом воды. AСложенEа A тонкозернистым Aпеском E, A лёссовидными суглинками 

подAстилаемым Eи A Aгалечниками E. A У своего основания галечник сцементирован Aкальцито Eм A и приобретает вид 

конгломерата. Ни же Aконгломерат Eа A находится цоколь   террасы, состоящий из Aпоро Eд A юрского возраста. 

VI Aнадпойменна Eя A Aтеррас Eа AAимее Eт A высоту 100—120 м над Aуровне Eм A AЕнисея E. A AРазвит Eа A она в район г. 

AКрасноярск Eа A и с. AБерезовки E. 

V и VI террасы в отличие от I, II, III, IV AнадпойменныEхA аллювиальных террас являются аккумулятивно-

эрозионными. 

VII надпойменная терраса (высотою A130—14E0 A м) имеет широкое Aраспространени Eе A в Aрайон Eе A 

Aг.Красноярск Eа A и Aмежд Eу A сс. Кубеково и AЧастоостровское E. A Является аккумулятивно-эрозионной Aтеррасой E. A 

AЦокол Eь A Aприподня Eт A на 70—110 м над уровнем Aреки E. 

AVII EI Aнадпойменная терраса (160 м) имеет незначительную мощность Aаллювия E, A Aзалегающег Eо A на Aкоренны Eх A 



породах. AРаспространен Eа A в Aокрестностя Eх A AКрасноярска E. A AЗдес Eь A она Aпримыкае Eт A к древнему 

плато. 

Долины Aпритоко Eв A AЕнисе Eя A Aтакж Eе A Aтеррасированы E. A Правый Aприто Eк A р. AБазаих Eа A Aпротекае Eт A по Aгорно Eй A 

территории. AДолин Eа A ее Aотличаетс Eя A Aзначительно Eй A извилистостью, она узка и глу Aбок Eо A врезана. Очень Aчаст Eо A 

берега круто обрываются к руслу Aреки E. A Особенностью реки AБазаих Eи A являются врезанные ме Aандры E. A Базаиха со 

Aсвоим Eи A Aпритокам Eи A интенсивно врезается в Восточно-Саянский Aхребет E, A сохраняя меандровый Aхаракте Eр A 

долины. В Aдолин Eе A наблюдается три террасовых Aуровн Eя A с вы Aсотам Eи A 25, 80 и 150 м над Aурезо Eм A Aреки E. A AМестам Eи A 

они с по Aверхност Eи A прикрыты Aнезначительны Eм A слоем Aгальк Eи A². 

История Aгеоморфологическог EоA AразвитиEя A района Aхарактеризуетс Eя A многократным Aуглубление EмA речных долин, 

образованием AсериEи A террас и расчленением   AрельефаE.A   Почти   все AтеррасEыA Енисея и AКанEа A имеют цоколь из AкоренныEх A   

AпородE,A AналичиEе A AкоторогEоA AсвязанEоA с AформированиеEмA AдолиEн A рек в ус AловияEхA интенсивных поднятий   поверхности.   

AХарактерныEмA является то, что AпочтEи A у всех AтеррEа Aс на AцоколEе A AзалегаюEтA в основном Aгравийно-галечниковыEе A 

AобразованияE,A а в AверхнеEйA части разреза AотложениEя A представлены   Aпесчано-глинистыEмA AкомплексомE.A Эта особенность 

строения AтерраEс A AобъясняетсEя A AуменьшениеEмA скорости течения рек к AмоментEуA   AзавершениEяA аккумуляции аллювия и 

остановкой восходящих AдвиженийE.A Продольный AпрофилEь A рек AступенчатыйE,A что при AнезначителEьAных AлитологическиEх A 

AразличияEхA AможеEтA быть AобъясненEоA   равнозначностью тектонических AдвижениEй A отдельных AучастковE. 

AГеоморфологическиEе A   данные   позволяют   предполагать, что общая AтенденциEяA неотектонического развития 

района — AдифференцированныEе A поднятия. Они сохраняются   и на современном этапе его геологического AразвитияE.A   

Об этом свидетельствуют AболеEеA AинтенсивноEе A врезание гидрографической AсетиE,A Aотсутстви EеA на отдельных участках рек 

A(КачаE,A Бугач, Черемушка) аллювиальных отложений, преобладание   AкрупнооблEоAAмочногEо A материала в современном   

аллювии.AE AНа AусилениEе A глубинной эрозии указывает как ступенчатость продольного AпрофилEя A AрекE,A так и висячий 

AхарактеEрA   приустьевых   частей AдолиEн A AпритоковE.A С AглубинныEмA врезанием рек связан   переход AбывшеEй A поймы Енисея 

в первую AнадпойменнуEю A террасу. AСлабоEеA развитие современной AпоймEыA указывает на то, что AпоследниEйA этап ее 

AформированиEя A AначалсEяA AнедавнEоA и, очевидно, продолжается в настоящее время, с чем связано AналичиEе A двух уровней 

AпоймыE. 

Таким AобразомE,A развитие территории на AсовременноEмA этапе характеризуется восходящими AдвижениямиE,A AобуслEо

AAвившимEиA интенсивное AпроявлениEе A денудации. В связи с Aэти EмA находится AвысокоEеA гипсометрическое AположениEеA 

AтерриториEиA г. AКрасноярскEа A и его окрестностей преобладание в его AпределаEхA денудационного рельефа и глубокое 

расчленение поверхности. 

Современные AдвижениEя A земной AкорEы A AносяEтA AдифференцEиAAрованныEйA AхарактерE,A одни участки AподнимаютсEяA 

быстрее, AдругиEе A AмедленнееE. A AВрезаниEеA эрозионной сети совершалось одновременно с AподнятиеEмA AтерриторииE, A 

неравномерным   в разных ее AчастяхE.A На AодновременностEьA неравномерных AподнятиEйA и эрозионного вреза указывает то, 

что реки в AотделEьAных AсвоиEхA AчастяEхA AпрорезаюEтA AузкимEи A глубокими AдолинамEи A интенсивно AподнимающиесEяA Aучастки E.A Это 

свидетельствует о AтомE,A что долины рек были заложены AпреждеE,A чем AпроизошлEиA дифференцированные поднятия. 

Согласно AприведенныEмA AданныEмA интенсивность современных тектонических AподнятиEйA в AпределаEхA Красноярской 

лесостепи возрастает в общем, по AмерEе A приближения к AотрогаEмA   ВосAточногEоA AСаянаE.A В этом AнаправлениEиA AнаблюдаетсEяA 

увеличение AабсолютныEх A AвысотE,A AусилениEе A эрозионно-денудационных AпроцессовE,A углубление и AрасчленениEеA   

AповерхностиE.A   Кроме AтогоE,A AимеюEтA AместEо A AлокальныEе A   неотектонические   AдвиженияE.A AВыпуклостEьA продольного профиля 

р. AЕнисеяE, A колебания отAносительныEхA высот террас и их AцоколейE,A уменьшение   мощAностEиA AаккумулятивногEоA AматериалEа A 

в районе сел AКубековEо A — Есаулово и Атамановского хребта AсвидетельствуюEт A о AподнEяAтии AуказанныEхA   участков AземноEй A 

коры.    

AНеотектоническиEе A AдвиженияE,A AопределившиEе A AхарактеEрA и AнаправлениEе A эрозионно-денудационных процессов на 

Aисследуемо EйA терриAториEи A, AоказалEиA влияния на всю AсовокупностEьA эле AментоEвA AгеографическоEй A среды. Анализ Aэти EхA 

 



AдвижениEй A споAсобствуе EтA решению AвопросовE,A касающихся тех или AиныEх A AгеографическиEх A явлений. AВместEе A с этим он 

AпомогаеEтA решить многие AхозяйственныEе A задачи. 

AВлияниEе A хозяйственной деятельности человека    на почвенно-климатические Aуслови Eя A различно в AместаEхA 

тектоничеAскиEхA поднятий и опусканий.   Это AприводиEтA к необходимости AпроводитEь A дифференцированные 

агротехнические AмероприEяAтия, Aсоответствующи Eе A развитию AприродногEоA процесса. 

При AрайонированиEи A территории знание современных двиAжениEй A AповерхностEиA Aспособствуе EтA AболеEеA точному 

AвыявлениEюA AгеографическиEх A AкомплексовE,A как AцелостныEх A в природном отAношениEи A территорий.   Таким   AсвойствоEмA   

характеризуются участки AодногEо A направления и AприблизительнEо A AравныEхA AамплитуEдA AвертикальныEх A движений. Они 

представляют собой единое целое всех элементов физико-географической среды, находящихся во взаимной связи 

через общность AохватывEа AAющегEоA их природного процесса, AобусловленногEоA неотектоникой (Сергеев Г. М., 1965). 

Район   Aрасположе Eн A в южной части Красноярской островной Aлесостеп Eи A   в области Aсочленени Eя A 

AВосточног Eо A AСаяна E, A AЗападно-Сибирско Eй A равнины и Средне-Сибирского Aплоскогорья E, A Aкоторы Eе A резко   отличны 

по своему геоморфологическому облику. AЮжна Eя A и юго-вос Aточна Eя A Aчаст Eь A территории, относящаяся к Aотрога Eм A 

Восточного Саяна и AСредне-Сибирског Eо A плоскогорья, Aпредставляе Eт A собой низкогорье. AСеверны Eе A же участки, 

являющиеся   частью юго-восточной Aокраин Eы A Западно-Сибирской Aравнины E, A имеют слабо расчлененную 

поверхность. 

AРелье Eф A района   обусловлен   Aденудационно-эрозионным Eи A Aпроцессам Eи A и тектоникой. Денудация во 

время мезозоя и начала кайнозоя (до верхнего палеогена) сформировала Aпен Eе AAплен E, A на месте которого 

Aобразовалс Eя A   современный    рельеф района. Дифференцированность тектонических Aпроцессо Eв A в верхнем 

палеогене, в неогене и четвертичное   Aврем Eя A   Aрезк Eо A нарушила целостность древнего пенеплена, Aприподня Eв A   

его южные и восточные части на несколько сот метров. Сводовые поднятия сопровождались Aсбросовым Eи A 

дислокациями, вызвавшими Aглыбово Eй A Aхаракте Eр A поднятых Aучастков E, A Aосло Eж AAненны Eх A интрузивными Aпроцессами E. A 

AСеверны Eе A районы были Aприподнят Eы A на небольшую Aвысоту E, A без нарушения   Aцелос Eт AAност Eи A Aпластов E. A  Поднятие 

территории Aусилил Eо A Aэрозионны Eй A размыв, Aпреврати Eв A Aюжну Eю A и восточную части Aрайон Eа A в сильно   

Aрасчлененно Eе A   низкогорье   с   Aабсолютным Eи AAE AAвысотам Eи A 500—600 м в левобережье и 300 м на правобережье 

AЕнисея E. A В северной пониженной Aчасти E, A где   тектоника    Aпроявилас Eь A слабее, сформировалась   

слаборасчлененная   Aполог Eо A- Aувалиста Eя A равнина с Aвысотами E, A не превышающими 300 Aметров E. 

На Aформ Eы A рельефа Aзначительну Eю A роль оказывают и Aлитологически Eе A особенности Aгорны Eх A Aпород E. A 

AПовышенны Eе A Aучас Eт Aки, Aимеющи Eе A более резкие крутосклонные формы Aрельефа E, A Aприурочен Eы A к девонским 

отложениям A(известняки E, A мергеля, конгломераты). AДолин Eы A рек здесь Aузкие E, A иногда каньоно-образные (р. 

AБазаиха) E. A AРайон Eы A же, Aсложенны Eе A рыхлыми Aслаб Eо A сцементированными Aпородам Eи A Aюрског Eо A Aвозраста E, A имеют 

Aформ Eы A Aрельеф Eа A с Aмягким Eи A Aочертаниями E. A AРечны Eе A долины Aздес Eь A более Aширокие E, A Aпологосклонные E. 

Основными Aгеоморфологическим Eи A Aэлементам Eи A Aрайон Eа A яв Aляютс Eя A речные Aдолин Eы A Aсистем Eы A AЕнисе Eя A и 

Aмеждуречны Eе A пространства. Важнейшей особенностью Aморфологи Eи A является Aярусност Eь A Aрельефа E, A связанная с 

Aтеррасовым Eи A уровнями Енисея и поверхностями выравнивания на Aмеждуречны Eх A прост Aранствах E. 

AИно Eе A Aстроени Eе A Aимею Eт A Aдолин Eы A левых Aпритоко Eв A р. AЕнисея E. A AДолин Eы A рек здесь достигают ширины в 

несколько Aкиломе Eт Aров. AВследстви Eе A Aпадени Eя A пластов пород в северном направ Aлени Eи A левые склоны Aдоли Eн A 

Aкруты Eе A и короткие, Aправы Eе A пологие и длинные. В области распространения AКачинско Eй A свиты Aприток Eи A AЕнисе Eя A 

Aрасположен Eы A по простиранию пород, при Aспосабливаяс Eь A к Aструктур Eе A фундамента. Ввиду слабого наклона 

Aместност Eи A Aрек Eи A характеризуются Aспокойны Eм A Aтечением E, A хорошо выраженными меандрами (р. AКача) E. 

AДолин Eа A Качи в Aсредне Eм A и нижнем Aтечени Eи A имеет Aслед Eу AAющи Eе A Aтеррас Eы A с высотами: Aпойм Eа A — 1,5—3м, 

Aнадпойме Eн Aные террасы: I — 4—5 м, II — A7—1E1 A м, III — 14, 18 м, IV — A24—3E0A м (по AматерEиAалам Красноярского 

гидроуправления). 

Долина р. Черемушка Aимее Eт A Aаналогично Eе A Aстроение E. A На Aэто Eм A Aучастк Eе A она от Aличаетс Eя A Aзначительно Eй A 



врезанностью русла реки. AБерег Eа A обрывистые, скорость Aтечени Eя A Aповышенная E. A В Aсредне Eм A течении р. 

AЧеремушк Eа A Aвыявлен Eы A Aследующи Eе A Aтеррасы E: A AПойм Eа A — 3,2 м, I Aтеррас Eа A — 4,80—5,40 м, II терраса — 8.0 м, IV 

— A26, E0 A м. 

В соответствии с генезисом, формами Aрельеф Eа A и происходящими Aпроцессам Eи A в пределах 

Aрассматриваемо Eй A территории выделяется 7 Aструктурно E- A Aгеоморфологич Eе Aских Aрайонов E: 

Верхне-Качинское широко-холмисто-увалистое   сильно расчлененное эрозионно-денудационное 

низкогорье.   Распо Aложен Eо A в Aзападно Eй A части Красноярского хребта, являющегося северо-западным Aотрого Eм A 

AВосточног Eо A AСаяна E. A Высота его в Aотдельны Eх A местах Aдостигае Eт A 700 м. 

AКачинска Eя A     холмисто-увалистая     средне-расчлененная наклонная денудационная Aравнина E. A AЗанимае Eт A 

Aюжну Eю A поло Aвин Eу A галечного Aплато E, A расположенного в Aбассейн Eе A среднего Aтечени Eя A Aр.Качи E. A AВысот Eы A здесь 

Aизменяютс Eя A от 300 м на юге до 200 м на Aсевере E. 

Кемчугское пологоувалистое, расчлененное   Aденудац Eи AAонно Eе A средневысотное A(30 E0 A м) плато. 

AРасположен Eо A на юго-восточной оконечности Западно-Сибирской равнины, в междуречье pp. Большого и 

Малого AКемчуга E. 

Балахтонская Aволн Eи Aстая, Aслаб Eо A расчлененная денудационно-аккумулятивная равнина. AЗанимае Eт A южную 

Aчаст Eь A Aмеждуречь Eя A pp. AБольшог Eо A AКемчуг Eа A и Чулыма, в пределах которого распространены Aвысот Eы A A200—30 E0 A м. 

AБузимска Eя A Aплоск Eо A- Aувалистая E, A слабо расчлененная рав Aнина E. A AНаходитс Eя A на юго-восточной окраине 

AЗападно-Сиби Eр Aской равнины, Aзанима Eя A водоразделы с высотами 200—300 м. 

Березовская холмисто-увалистая Aрасчлененна Eя A равнина. AПредставляе Eт A западную Aоконечност Eь A 

AРыбинско Eй A впа Aдины E. 

Майское расчлененное среднегорье. Расположено в Aправобережно Eй A Aчаст Eи A Енисея, занимая бассейн pp. 

AМан Eы A и Базаихи. Высоты его нередко достигают 700 м³. 

AПроизведенно Eе A Aрайонировани Eе A по Aзволяе Eт A наметить пути более Aполног Eо A использования территории 

Aрайон Eа A для Aнуж Eд A сельскохозяйственного производства. AНаиболе Eе A пригодными для земледелия являются 

AКачинская E. 

 

 

 

 

 

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

 

AМалыEй A AводосборныEйA бассейн - отрицательная форма рельефа, представляющая AсобоEйA первые четыре - шесть 

порядков гидросети, AвключаEяA AрусловуEю A AсетEьA и AприлегающиEе A к ней AводосборныEе A площадки. AСамыEе A AпервыEе A порядки в 

AэтоEмA случае представлены лощинно-потяжинной, овражно-балочной, Aложково-распадковоEй A AчетьюE,A а далее часто 

переходят в AбассейнEы A AмалыEх A рек. Это сложная AгеоморфологическаEя A система, в которой основным 

Aсистемообразующи EмA фактором является работа Aтекущи EхA поверхностных вод A[76E,A 79]. 

AОсновнаEя A информация по гидрогеологическому режиму территории AнаходитсEя A в различных AведомстваEхA в 

AзакрытоEмA доступе. AНаучны Eе A исследования А.С. Герасимовой и П.С. AКрасиловоEй A (1968) AсталEиA основой для AразработкEиA 

карты A«Глубин EаA залегания AгрунтовыEхA вод AтерриториEиA г. AКрасноярскEа A и его окрестностей». Грунтовые AводEыA по 

Aусловия EмA залегания AприуроченEыA к водоразделам, AпологиEмA AсклонамE,A террасам, AимеютсEя A в AрыхлыEхA породах. 

Значительные площади имеют воды делювиальных склонов, которые накапливаются за счёт атмосферных осадков и 

Aдвижутс EяA вниз по поверхностям AводонепроницаемыEхA слоев[1]. 

 



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 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.  

В AрайонEе A Красноярска AперепаEдA AвысоEтA между урезом AЕнисеEя A и AводоразделамEиA составляет до 115 м в 

AлевобережноEйA части и до 165 м на правобережье. AТеррасEыA в AдолинEе A представлены AпрактическEиA горизонтальными 

поверхностями (с AуклонамEиA не AболеEе A A3°),EEA отделенными друг от Aдруг Eа A террасовыми AуступамEиA с AуклонамEиA 15 — 25° и 

высотой 5 — 25 м. В правобережной AчастEи A города AширинEа A долины изменяется от 1 км у ручья AЛалетинEа A до 6–8 км при 

впадении AрекEиA AБерезовкиE.A Левобережная AдолинEа A расширяется от 2 до 8 км Aтольк Eо A при впадении AрекEиA AКач Eи A и в 

AсеверноEй A чаAстиE,A в AрайонEе A с. Песчанка A(риEсA 8.) A[2]E.A Русло Енисея AделиEтA город на две части: левобережье (север и 

Aсеверо-запаEд A города) и AправобережьEе A (юг и юго-восток). В пределах AгородEа A Енисей Aомывае EтA два AкрупныEхA острова – 

AостроEвA Отдыха и AостроEвA Татышев, а также небольшой остров Молокова, где находится водозабор. 

AРек Eа A Aслужи EтA своеобразной границей AмеждEуA Западносибирской низменностью и AСреднесибирскиEмA плоскогорьем. 

В южной и Aюго-западноEйA части города (в AрайонEе A Студгородка и AзаповедникEаA A«Столбы»E) A на его территорию заходят 

северные AотрогEиA AВосточногEоA Саяна, сложенные метаморфизированными породами палеозоя с участками AинтрузийE. 

Река AЕнисеEй A Aявляетс Eя A для AгородEа A AтранзитноEй A AрекоEй A и AместныEмA базисом эрозии: все малые реки и ручьи города 

AотносятсEя A к его бассейну. Все Aмалы EеA реки AгородEа A так или AиначEеA выходят в долину Енисея, AпоэтомEуA имеют Aучастк Eи A 

AглубокогEоA AврезEаA в Aуступы E,A где AдолинEы A Aсужаются E,A AприобретаюEтA AV-образныEй A профиль, AскоростEьA течения в них резко 

увеличивается, AтечениEе A AприобретаеEтA характер, свойственный горной реке. AБоле Eе A узкими и врезанными долинами 

характеризуются AрекиE,A Aберущи Eе A AначалEо A внутри котловины (например, река AСобакинEа A в AвосточноEйA AчастEи A левобережья). 

В левобережной AчастEи A основными AпритокамEиA AЕнисеEя A (с AзападEа A на восток) являются AрекEиA AКараульная E,A Крутенькая, 

Пионерская и AКача E.A Самой крупной из них является AрекEа A Кача. В правобережной AчастEи A территории Енисей 

последовательно вбирает в себя AводEуA рек AБольшоEй A AСлизневойE,A AБыковойE, A Лалетина, Базаихи и Черемуховки [3]. Для 

всех рек характерно меандрирование, слабо AвыраженныEйA AступенчатыEйA профиль. 

AРисуно EкA гидрографической AсетEиA в плане перистый. Не все малые реки AгородEа A AимеюEтA AполностьEюA AразвитыEе A 

речные долины. AТак E,A AсобственнымEиA AтерраснымEиA комплексами и AналичиеEмA AвыраженныEхA Aучастко EвA AпойменныEхA 

AотложениEй A обладают только AчетырEе A Aмалы EхA реки на территории AгородаE:A на левобережье это Кача и ее приток Бугач, а на 

правобережье — Березовка и Базаиха A[1]E.A Эти реки Aхарактеризуютс Eя A AналичиеEмA в AпределаEх A AгородEа A AтеррасногEоA 

комплекса из Aодной-двуEхA AпозднеплейстоценовыEх A террас, то есть AформированиEеA их AдолиEнA в AсовременноEй A городской 

черте происходило позже формирования долины AЕнисеяE. 

На форму AречныEхA AдолиEнA Aмалы EхA рек AгородEа A и AгеоморфологическиEе A AпроцессEыA в них на AгородскоEйA территории 

AбольшоEе A влияние AоказываеEтA антропогенный AфакторE.A Это, прежде Aвсего E,A AзастройкEа A долин A(особеннEоA пойм), 

AберегоукрепительныEе A работы, AискусственноEеA AизменениEеA AгидрологическогEоA режима поверхности AводосбораE,A а также 

захламление русел рек и ручьев, их AискусственнаEя A AзасыпкEа A и увод в Aтруб Eы A A(какE,A AнапримерE,A река AПаниковкEа A на 

правобережье) и т. д. В той или иной AмерEе A AантропогенноEе A AвлияниEеA на геоморфологические AпроцессEыA и формы рельефа 

долин испытали все малые реки на территории AгородаE.A AКрасноярскE,A как промышленный Aгород-миллионниEкA с весьма 

плотным заселением и AрасположениеEмA объектов Aинфраструктур Eы A в AзначительноEйA AстепенEи A Aвоздействуе Eт A на малые реки, 

AнаходящиесEя A в городской черте, в том числе и на формы рельефа, связанные с ними A[1]E. 

Наиболее значительной из Aмалы EхA рек AлевобережьEя A AгородEа A Aявляетс Eя A AКача E,A впадающая в AЕнисеEй A в центральной 

части города. Общая AдлинEа A AрекEиA – 102 км, AсредниEйA расход воды: 4,8 мP

3
P/с. В AверхнеEмA и AсреднеEмA течении AрекEа A протекает 



преимущественно по равнине с малыми уклонами, здесь ею сформирована долина с террасным комплексом 

позднеплейстоценовых AтеррасE.A В AсреднеEмA AтечениEи A (у AдеревнEиA AДрокинEоA на 10 км выше AвходEа A в городскую AчертуE) A это 

AзрелаEя A плоскодонная равнина, AнаходящаясEя A в фазе боковой AэрозииE,A с подмываемыми AсклонамEи A AразноEйA крутизны, 

днище AкотороEйA выстилается русловым и пойменным AаллювиемE.A В пойме AразвитEаA Aлугова Eя A растительность, AучасткамEи A 

она заболочена, AздесEьA Aформируютс Eя A AаллювиальныEе A почвыP

 
PA[2]E.A В AгородскоEйA AчертEе A долина реки AсущественнEоA изменена 

антропогенным AвоздействиемE: A она в значительной мере застроена A(особеннEоA в AболеEе A AпологоEйA правобережной Aчасти),EEA 

AруслEо A AукрепленEоA AберегозащитнымEиA стенами. В AпределаEх A города для AдолинEы A реки AхарактернEоA существенное AснижениEе A 

AширинEы A шлейфа связанных с нею AаллювиальныEхA отложений, сужение Aрадиус Eа A меандр. 

AПритоEкA AКач Eи A Бугач — AрекаE,A целиком протекающая в пределах AКрасноярскоEй A котловины. Она, как и AКач Eа A 

Aхарактеризуетс Eя A склонностью к меандрированию, развитием преимущественно AбоковоEй A эрозии, AширокоEйA поймой. В 

настоящее AвремEя A AрекEа A в значительной мере AзарегулированEа A (на ней AсозданEоA несколько прудов, в том числе AпруEд A 

AМясокомбината),EEA ее AпоймEа A активно AзастраиваетсEя A (с A201E0A AгодEа A на правобережье AпостроеEнA микрорайон Бугач). 

AРек Eа A AБерезовкEа A AначинаетсEя A в юго-восточной части Торгашинского хребта, с AвершинEы A горы AЛысанкиE,A на высоте 

чуть белее 600 метров над уровнем AморяE.A AОбщаEя A длина реки - 64 км, площадь AбассейнEа A - около 680 кмP

2
P. Левобережная 

часть бассейна - Торгашинский хребет, AправобережнаEяA - AплатEо A без названия. AНижняEя A часть AбассейнEа A AнаходитсEя A в 

AКрасноярскоEй A котловине. Правобережные склоны AдолинEы A Aкрутые E,A левобережные - AболеEе A пологие и отдаленные от 

Aрусла E. A AИзрезанностEьA их лощинами невелика, и все они AсухиеE.A Оба берега AверхнеEйA AчастEи A реки AпокрытEы A AлесамиE.A Выше 

AустьEя A Ситика долина резко Aсужается E,A дно ее AимееEтA ширину AоколEоA 10-15 AметровE.A Повсеместно Березовка имеет AхорошEоA 

AвыраженнуEю A AпоймуE, A в Aместа EхA AрасширениEя A долины сформировались террасы. 

AРек Eа A AБазаихEа A — наиболее AзначительнаEя A на правобережье. По своему AхарактерEуA течения она AблизкEа A к рекам 

горного типа. Долина AрекEиA AимееEтA корытообразную форму c AпоймоEй A AшириноEйA 250-400 м и фрагментами низких AтерраEс A 

(I – высотой 6 – 8 м, II – AвысотоEйA 9 – 12 м, III – AвысотоEйA 15 – 18 м). В AпределаEх A поймы наблюдаются мелкие 

неправильные вторичные AмеандрыE. A AСклонEыA долины AБазаихEи A AасимметричныE.A AСеверныEе A – AболеEе A крутые и AосложненEыA 

обвально-осыпными явлениями. Здесь имеются обрывистые скальные участки, AобильныEе A AостанцEыA [4]. В AруслEе A AрекEиA в 

AнижнеEмA AтечениEи A формируются AнебольшиEе A острова. AОсобенностьEюA Базаихи в AпределаEх A городской черты является 

AпрактическEиA AполноEе A отсутствие AвоздействиEя A городского AхозяйствEа A на ее долину, AпосколькEуA по реке проходит AграницEа A 

заповедника A«Столбы E»A. 

 
 

 

 

 

3.1. AОсобенностEиA AформированиEяA AрельефEа A долин AмалыEх A 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 AAскиEхA 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 AпроцессоEвA A[25]E. A AТерриториEя A района расчленена 

гидрографической AсетьEюA на ряд различно ориентированных водоразделов, отличающ AихсEяA между собою разным 

характером AрельефаE. 

AЗападнаEя A часть района AпредставляеEтA восточный AсклоEнA водораздела рек AЧулымEа A и Большого Кемчуга. 

Поверхность его Aхарактеризуетс Eя A незначительными AамплитудамEиA высот. Наибольшие AабсолютныEе A AотметкEиA в 

Aюго-западноEй A части, где они AдостигаюEтA 425 м. В оAстальныEхA же AместаEхA высоты AколеEбAлются от 280 до 300 м. Склон 

AводоразделEаA значительно расAчлененE.A Однако речные AдолинEыA и лога здесь широкие и AпологосклонныеE.A Относительное 

превышение AводоразделоEвA над AуровнеEмA рек составляет оAколEо A 50 м. Общий характер рельефа волнисто-увалистый. 

Междуречье pp. Большого и Малого Кемчуга AотличаетсEя A незначительными разницами AвысотE.A Они AколеблютсEяA 

от 250—300 м на севере до 450 м на AюгеE.A AСклонEыA AмеждуречьEя A расчленены довольно AгустEо Aй AсетьEюA AдолиEн A рек и AлоговE.A 

AВодEоAAразделEыA AвозвышаютсEяA над уровнем рек до 70 м. Рельеф междуречья Aполого-увалистыйE. 

Междуречье pp. Кемчуга и Енисея AимееEтA наибольшие AвысотEыA в AлевобережноEйA AчастEи A Енисея. Водораздельная 

линия его AрасположенEа A на AвысотEеA 500 м над AуровнеEмA моря, что составляет относительное превышение над 

горизонтами воды в Енисее 365 и AМалоEмA AКемчуг Eе A 300 метров. AПоверхностEьA междуречья круто понижается в AсторонEуA 

М. Кемчуга. Она AсильнEоA расчленена AречнEо Aй сетью и логами. AСклоEнA водораздела, AобращенныEйA к долине Енисея, 

является более AпологимE. 

AЭтоEтA AсклоEнA AрасчленеEнA pp. Караульной, Качей и AПодъемноEйA на ряд AотдельныEхA AдовольнEоA AширокиEхA междуречий. 

AЮжнаEяA AчастEьA представляет AсобоEйA северный склон AводоразделEаA pp. Караульной и Качи. Поверхность его 

характеризуется AзначительнымEи A AразницамEи A высот от 400 до 300 м. Он сильно расчленен AэрозионноEйA AсетьюE,A глубина 

AвреEзAа составляет 100 м. На территориях, AсложенныEхA AкембриEй Aскими карбонатными породами, широко распространены 

AкарстовыEе A AявленияE,A AсоздающиEе A AтипичныEе A карстовые формы Aрельефа—пещерEыA и др. (район р. Караульной). 

Междуречье pp. Качи и AБугач Eа A Aхарактеризуетс Eя A также AбольшимEи A AколебанияEмAи AвысоEтA — от 380 до 220 м. 

Водораздельная линия значительно AсмещенEа A к AдолинEе A р. AКачиE.A В AсвязEиA с этим южный склон водораздела круче 

опускается к р. AКачEе A и сильнее AрасчлеEнAен речной AсетьEюA и логами. Северный же склон полого спускается в долину р. 

AБуга Eч A и слабо AрасчленеEнA эрозионной AсетьюE.A AРелье EфA его плоско-увалистый. 

Северную часть AрайоEнAа в левобережье Енисея представAляе EтA южный склон междуречья pp. AБуга Eч A и AПодъеEмAAнойE.A 

Поверхность его отличается AнебольшиEмA различием выAсотE.A AНаибольшаEя A AабсолюEтAная отметка наблюдается в AзапаEдAной 

части — 410 м, в остальных же меAста EхA AвысотEыA колебAлютсEя A от 250 до 300 м. Эрозионные AпроцессEыA формируют 

AширокиеE,A пологосклонные долины. AПревышениEе A водораздела над AуровнеEмA рек составляет 50 м. Общий AхарактеEрA AрелEь

Aефа слабо волнистый. 

AМеждуречьEе A pp. AБазаихEи A и Березовки расположено в правобережье Енисея. ВодораздAельнаEя A AлиниEяA AсдвинутEа A к р. 

AБаза EиAхе. Она AпроходиEтA на высоте 700 м над уровнем моря, что AсоставляеEтA превышение над устьевой AчастьEю A реки 500 

м. Южный AсклонE, A круто AобрывающийсEя A в AсторонEуA Базаихи, сильно AрасчлененE.A На крутизну AсклонEа A оказывает влияние 

также геологическое AстроениEе A его. AТерриториEя A сложена известняками, AкоторыEе A при AэрозионныEхA процессах дают 

крутые AсклоныE.A Склон, обращенный к р. AБерезовкеE,A сложен песAчаникамEиA и AболеEеA пологий. Он менее AрасчленеEнA 

AэрозионноEйA AсетьюE.A AОбщиEйA характер рельефа в AюжноEйA AчастEи A междуречья низкогорный, а северный 

Aхолмисто-увалистыйE. 

Крайняя северная правобережная AчастEьA района AпреEдAставляет AюжныEйA склон водораздела pp. Березовки и 

Есауловкн. Морфология его одинакова с AсеверныEмA склоном межAдуречьEяA pp. AБазаихEи A и Березовки. 

AВосточнуEю A часть AрайонEа A в AмеридиональноEмA AнаправлениEиA пересекает р. Енисей. 

AМалыEе A AрекEиA города AКрасноярскEа A и его окрестностей по богатству и разнообразию типов и AразмероEвA AречныEхA 

AдолиEн A не имеет AсебEе A равных. AПоэтомEуA их AизучениEе A должно помочь в решении многих общих AпроблеEмA геоморфологии 



AречныEхA систем. AРассмотриEмA три малых реки (река AКачаE,A AрекEа A AБуга Eч A и река Черемушка) [29]. 

Река Кача -  левый AпритоEкA Енисея, AбереEтA начало на AКемчугскоEмA поднятии. Длина ее 102 км. AПлощадEьA AводосборEа A 

1280 км. Из 35 притоков AтолькEо A AчетырEе A имеют длина AболеEеA 10 км A(Крута Eя A AКачEа A - 16 км, Арей - 13 км, AЕловк EаA - 22 км и 

Бугач - 24 Aкм)E. A  

На AверхнеEйA кромке долины р. Кача, на пологом AсклонEе A Aкуэстово EйA AгрядыE,A обращенной в AсторонEуA пос. AСолонцEыA 

AрасполагаетсEя A цепочка AмелкиEхA неглубоких карьеров. Ранее эти карьеры AпоставлялEиA AматериаEлA для отсыпки AместныEх A 

AдорогE.A Вскрытые в них гравелиты оказались AпривлекательнымEиA по своим декоративным AособенностямE,A и их AсталEиA 

использовать для AукрашениEяA садово-парковых AсооруженийE. 

AВскрытыEе A в Aэти EхA карьерах AпородEыA AкунгусскоEй A свиты протягиваются от AцентральноEйA части о. AТатышеEвA на 

Aсеверо-запаEдA до пос. Солонцы A(рисE. A 9). AКарьерамEиA вскрыта средне-кунгусская подсвита A(D3kn2),EEA представленная 

песчаниками, AалевролитамиE,A AаргиллитамEиA с прослоями мергелей, AизвестняковыEхA гравелитов и линзами кварц-

полевошпатных AконгломератовE. 

 
 

 

 

 

Для AсвитEы A характерны AпестроцветностEьA AокраскиE,A с преобладанием красноцветной, наличие AкарбонатныEхA 

AстяжениEйA и AизвестняковыEхA конгломератов. 

Коренные AпородEыA кунгусской свиты перекрыты AпородамEи A AчетвертичногEо A AвозрастEа A и почвенным слоем. В AбортEуA 

AнижнегEоA карьера вскрываются погребенные AоврагиE. 

 

Рисунок 9- Геологическое карта Качинской площади:1-голоценовые отложения, 
2-юрские отложения, макаровская свита; 3-верхнедевонские-нижнекаменноугольные 
отложения чаргинской свиты C1cr; 4-верхнедевонские отложения кунгурской свиты 
D3kn; 5-среднедевонские отложения павловской свиты; 6-эрозионные уступы; 7-
часовня Покровской горы [76]. 

 



 
 

 

 

 

 

Долина реки Кача в AпоперечноEмA профиле AсильнEоA AмеандрируетE, A что Aсвидетельствуе Eт A о AтреEтAьей – зрелой фазе 

эрозии (рис. 10). Наибольшее AраспространениEе A AимееEтA пойменная терраса. Иногда по AбортаEмA можно AвстретитEь A AостаткEиA 

пойменных AтеррасE.A Все остатки AпреимущественнEо A аккумулятивные. Высота наиболее AвыраженноEй A террасы 6-7 м. 

Кроме AэтогEо A в AдолинEе A реки AнаблюдаютсEя A остатки дамб, Aсвидетельствующи Eе A о борьбе людей в AпрошлоEмA с паводками. 

Ближайшая коса реки Кача и AобследованиEе A ее AпетрографическогEоA AсоставEа A AсвидетельствуюEт A о многообразии 

пород, слагающих AтерриториEюA водосбора реки. В AпервуEюA AочередEьA AвстречаютсEя A многочисленные AокатанныEе A обломки 

AдевонскиEхA AкрасноцветоEвA - алевролитов, песчаников, гравелитов, известняков. Нередкими AявляютсEяA гальки и мелкие 

Aвалун Eы A AпороEд A AчерногEо A AцветEа A - AроговикEиA халцедоновые породы, AотвечающиEе A лидитами, метабазальты [8]. 

 Наличие и AмощностEьA AаккумулятивноEйA AтолщEи A в устье AрекEиA Кача, AустанавливалисEьA по AположениEюA AповерхностEиA 

AпогребенноEй A AглинистоEйA почвы в среднем течении реки AпосE.A AЕмельяновоE. 
 

Рисунок 10-Геоморфологическая карта Качинской площади (Сазонов и др.,2005): 
1-денудационный рельеф холмистой равнины (неоген-палеоген); 2-эрозионно-
деннудационный пологосклонный рельеф N2-Q; 3-тоже умеренной крутизны; 4-
эрозионно-гравитационный крутосклонный рельеф Q; 5-эрозионно-аккумулятивный 
рельеф-логов Q; 6-поверхность I аккумулятивной террасы; 7-пойма; 8-эрозионный 
уступ; 9-оползни в отложениях D2; 10-глинянные карьеры кирпичного завода; 11-
дороги (а-железная; б-шоссейная); 12-часовня; 13-застройка города и поселка 
Солонцы [76]. 



 
Рисунок 11- AРек Eа A Кача (центральная часть г. AКрасноярскаE) 

UОсновными UAпризнакамEиA AаккумулятивноEйAU толщи служат:U  

1) большая гумусированность и оструктуренность AпочвенныEхA толщ, чем AвышележащиEхA слоев;  

2) AчеткаEя A AверхняEяA граница подзолистого и AиллювиальногEо A горизонтов при ее AаномальнEоA AглубокоEмA положении 

[5]. 

AАккумулятивна EяAU толщаU имеет следующие характерные AчертыE: A  

1) Aотсутстви EеA вертикальной дифференциации почв;  

2) AвключениEеA AагрегатоEвA из нижележащих слоев;  

3) относительно AболеEеA темная окраска по всему AпрофилюE;A  

4) наличие слоистости, AпреждEеA всего прослоев песка или отдельных песчаных зерен (AрисE.A 12).  

 
AРисуноEк A 12-Река Кача, AпосE.A Емельяново. (левый береговой склон) 

 
Рисунок 13-река Кача. г. Красноярск (AрайоEн A ул. Конституции СССР) 

AРек EаA Бугач - AявляетсEя A правобережным AпритокоEмA реки AКачEи A и принадлежит AбассейнEуA реки Енисей (рис. 14). AРекEа A 

AбереEтA начало на высоте AоколEоA 350 м с восточных склонов AводоразделEаA между реками Кача и Караульная и течет 

 



AпреимущественнEо A в AвосточноEмA AнаправленииE.A Длина водотока 24 км. AНаиболеEе A значимыми его AпритокамEиA являются 

AрекEиA AКаракушEа A и AПятковаE,A AвпадающиEе A в Бугач Aслева E.A В результате изыскательных AмероприятиEйA AприречноEйA AтерриториEиA 

AрекEиA Бугач. 

AE A  
  

 

 

 

 

 
 

 

 

По практическому AанализEуA реки было AопределеноE,A что долина AрекEиA асимметричная, левый борт AкрутойE,A сильно 

рассечен AлогамиE, A AвысотоEйA 100-120 м, он спускается с водораздела между реками AБуга Eч A и Кача. AПравыEйA AборEтA AболеEеA 

пологий и менее рассечен, высотой до A120-14E0A м; он принадлежит водораздельной гряде между AрекамEи A Бугач и 

Енисей. В AнижнеEмA течении AрекEиA Бугач склоны ее долины и верхняя часть поймы AполностьEюA AзастроеныE.A AЕстественноEеA 

AсостояниEе A русла AнарушенEоA вертикальной AпланировкоEй A при AзастройкEе A AприбрежноEйA части реки Бугач.  

Современная AвертикальнаEяA AпланировкEа A играет роль AверхнеEйA AпоймEыA и AзатапливаетсEя A с отметки 154,40 м раз в 7- 

10 лет. При AэтоEмA сток по AпоймEе A AперераспределяетсEя A в условиях AзастроенноEй A AтерриторииE. A В некоторых AрайонаEхA города 

AочистныEе A AсооружениEя A полностью AотсутствуюEт A (рис.15). В AсложившемсEяA AрельефEе A река Бугач Aслужи EтA приемником 

поверхностных AводE.A По пути AдвижениEя A AрекEиA находится водохранилище AБуга Eч A (Мясокомбинатовское Aозеро)E.A 

Водохранилище было создано в 1958 AгодEуA для AсельскохозяйственныEх A целей, AтакжEе A впоследствии AозерEоA 

использовалось для рыболовства и AпозднеEе A оно стало городским местом рекреации. Это мелководный AводоемE.A 

AПлощадEьA водосбора 116 кв. км, AплощадEьA поверхности A0,3E2A кв. км, AнаибольшаEя A Aглубин EаA – 7,5 м. 

 
AРисуноEк A 15- река Бугач (среднее AтечениеE)A, г. Красноярск, ул. Маерчака. 

AРек EаA Черемушка - является правым притоком реки Енисей. Водосбор реки Черёмушка AвытянуEтA с северо-запада 

Рисунок 14- Геоморфологическая карта р. Бугач 
 
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. 

Масштаб 1:400 000 



на Aюго-востоEкA на 16,8 км A(рисE. A 16). Длина AпритокоEвA AнебольшаяE,A от 2 до 3 км A(наибольшаEя A AдлинEа A 7,5 Aкм)E. A Площадь 

AводосборEа A 106 кмP

2
P. AТемператур Eа A воды 9ºС. Ширина реки 3,6 метров. AГлубинEа A AрекEиA 20 см. Верхняя AчастEьA реки AбереEтA 

начало в AводоемEе A AнеподEа Aлеку от пос. AСтарцевоE,A где верхнее AтечениEе A по AбольшеEйA AчастEи A AявляетсEя A заболоченным, а AтакжEе A 

AзаваленEы A AбетоннымEиA AплитамиE,A за счет чего AтечениEе A праAктическEиA Aотсутствуе EтA (рисунки A18,1E9 A). 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

AДолинEа A AрекEиA в AнижнеEмA течении заболочена, AпереходиEтA в пойму AЕнисеяE. A По AхарактерEуA AводногEо A режима AотноситсEя A 

к AрекаEмA с AвесенниEмA AполоводьеEмA и паводками в теплый период года. Максимум стока AнаблюдаетсEяA в апреле. В годы с 

затяжными веснами – в начале мая. AОсновныEмA AисточникоEмA питания являются AзимниEе A AосадкиE, A AкоторыEе A формируют 

75% годового стока. AУчастиEе A дождевых вод составляет в AсреднеEмA 20% от AгодовогEоA стока, грунтовых  – 5%. Притоки с 

AплощадьEюA AводосборEа A AменеEе A 5 кмP

2
P AпостояннEо A пересыхают или перемерзают. Расчётная величина среднего 

многолетнего годового AстокEа A составляет 0,196 мP

3
P/с. 

 
AРисуноEк A 17- Aрек EаA Черемушка. AВерхнеEеA течение (пос. AСтарцевEоA) 

AДолинEа A AрекEиA в AнижнеEмA течении AзаболоченEа A A(рисE. A 17, 18), переходит в AпоймEуA Енисея. По AхарактерEуA AводногEо A 

AрежимEа A AотноситсEя A к рекам с весенним AполоводьеEмA и AпаводкамEи A в теплый период AгодаE.A Максимум AстокEа A AнаблюдаетсEяA в 

AапрелеE. A В AгодEыA с затяжными AвеснамEиA – в начале AмаяE.A AОсновныEмA AисточникоEмA питания являются зимние AосадкиE, A 

которые формируют 75% AгодовогEоA AстокаE.A Участие AдождевыEхA вод составляет в AсреднеEмA 20% от годового AстокаE,A 

AгрунтовыEхA – 5%. Притоки с AплощадьEюA AводосборEа A AменеEе A 5 кмP

2
P постоянно пересыхают или перемерзают. Расчётная 

AвеличинEа A среднего AмноголетнегEоA годового стока составляет A0,19E6 A мP

3
P/с. 

 

Рисунок 16-Геоморфологическая карта р. Черемушка 
 
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. 

 



 
Рисунок 18- река AЧеремушк EаA, верхнее AтечениEе A A(посE.A Старцево) 

Преобразование AводосборEа A в AрезультатEе A сплошной AвырубкEи A AлесоEвA и распашки AтерриторииE, A AнеорганизованныEе A 

свалки бытового и промышленного AмусораE, A частичная канализация AруслEа A AрекиE,A сельскохозяйственные, 

индустриальные и хозяйственно AбытовыEеA AпрямыEеA сбросы, AнеорганизованныEе A стоки привели к AизменениEюA 

AгеохимическиEх A циклов элементов в системе AводосбоEрA – AводоемE,A появлению токсичных компонентов в водной AсредеE,A 

AчтоE,A в конечном AсчетеE,A AпривелEо A к AдеградациEи A водной AэкосистемEыA [9]. 

В среднем AтечениEи A Aтемператур EаA воды AсоставляеEтA A14ºСE.A AГлубинEа A 70 см, AширинEа A 3,7 AметровE. A AВысотEа A правого 

AберегEа A 1 метр, угол AправогEоA берега A98ºE.A Высота левого берега 70 см, угол AнаклонEа A 92º. 

 

A3.2E.A Структурно-геоморфологическая AтипологиEяA бассейнов малых рек AсреднегEо A течения р. Енисей 

 

AБассейнEыA AмалыEх A рек неравномерно AраспределенEыA по поверхности AрайонEа A AисследованияE.A Их естественными 

AграницамEиA AявляютсEяA водораздельные поверхности различного генезиса, AкоторыEе A могут быть AтипизированEыA 

Aследующи EмA образом: 1 порядок – континентальный водораздел AпересекающиEйA район исследования с AзападEа A на восток, 

2 порядок – AводоразделEыA разделяющие водосборы малых рек, 3 AпорядоEк A – AразделяющиEеA AбассейнEы A малых рек. 

Из выше AсказанногоE,A можно AсделатEьA AобщиEе A выводы по морфометрическим показателям бассейнов AмалыEхA AрекE:A AплощадьE,A 

AдлинEаA и ширина бассейна, AсредняEяA AвысотEаA AбассейнаE,A число и плотность AэрозионныEхA AфорEмA в AбассейнеE,A AдлинEа A AрекиE,A густота 

речной сети, AвысотEаA AистокEаA и AустьEяA в AдолинEеA среднего AтечениEя A р. AЕнисеEйA(рис.2).   

AАналиEзA AсхеEмA AстроениEяA Aэрозионно-флювиальныEхA AсистеEмA и AстатистическиEхA AданныEхA AпозволиEлA AразработатEьA AморфологическиEеA 

AклассификациEиA AбассейноEвA малых AрекE,A AкоторыEеA отражены на картосхемах: «Типичные AформEыA бассейнов малых рек AгородEаA 

AКрасноярскEаA и его окрестностей», «Типичные формы бассейнов AмалыEхA рек AгородEаA AКрасноярскEаA и его окрестностей». 

AХарактеEрA AасимметриEиA AопределялсEяA AтакE:A линия, AотражающаEяA AдлинEуA AбассейнEаA, AпроводиласEьA от AверхнегEоA течения к нижнему 

AтечениEюA, вторая AлиниEяA по AотношениEюA к AпервоEйA под 90P

0
P, пересекая ее в AсамоEмA AширокоEмA AместEеA речного бассейна. Тем самым 

получались 4 AнеравнозначныEхA по площади Aучастк Eа A AбассейнаE.A AПреобладаниEе A участков по AодноEйA из AстороEнA относительно 

длины AбассейнEаA AговориEтA о левосторонней или правосторонней асимметрии AречногEоA AбассейнаE.A AХарактеEрA AрасширениEяA AбассейнEаA 

AпозволиEлA AвыявитEьA 4 его типа: реки с развитием бассейна в верхней части, AрекEиA с развитием AбассейнEаA в AсреднеEйA части, AрекEиA с 

развитием AбассейнEаA в AнижнеEйA части, и реки с вытянутым или равномерно развитым бассейном. 

Определены AграницEы A территории и AвыявленEыA эрозионные элементы, были присвоены порядковые AномераE,A которые были 

объединены в группы по бассейнам и положению на склоне.  

Геолого-AгеоморфологическаEя AAE Aхарактеристика    малых    речных AбассеEйAнов AтерриториEиA AгородEа A AКрасноярскEа A и его 

AокрестностеEй A. 

Красноярская агломерация располагается на территория AстыкEе A двух AгеоморфологическиEхA AстраEнA – Западно-

Сибирской AравнинEыA и AАлтае-С EаAянской горно-складчатой AобластEи A. 

AГидрографическуEюA сеть района представляет AвеличайшаEя A AроссийскаEя A река Енисей, AнижняEяA AчастEьA долины 

AкотороEйA AпредставляеEтA собой ступенчатую эрозионно-аккумулятивную AравнинEуA сложного AстроенияE.A AКруты Eе A сильно 

AизрезанныEе A AсклонEы A AверхнеEйA части AдолинEыA AсменяютсEя A более пологими, с плавными AочертаниямиE.A В поперечном 

профиле долины Енисея AвыделяютсEя A до 9 AтеррасE.A  

Рельеф терAриториEиA AрасчлененныйE.A На юге расположены AпокрытыEеA AтайгоEй A AпредгорьEяA AВосточногEоA AСаянаE.A 



AАбсолютныEе A AотметкEиA междуречий достигают здесь 750-800 м. Значительную часть AплощадEиA A(47,E2A AтысE.A га) здесь 

занимает Государственный AзаповедниEкA A«Столбы»E,A известный AвысокимEиA AскальнымEи A останцами. AДолинEыA рек в этой 

AчастEи A Aглубок EоA врезанные, с крутыми AсклонEа Aми. AОтносительныEе A превышения составляют 250-350 м. AБолеEе A AсниженныEе A 

предгорья с AабсолютнымEи A отметками междуречий 500—590 м AрасположенEыA па Aсеверо-западEе A AтерриторииE. 

К AзападуE, A AвостокEуA и Aюго-востокEуA от г. Красноярска выделяется предAгорнаEяA полоса, AсложеннаEя A AсреднедевонскимEи A 

эффузивно-осадочными образованиями. Эта AкрайняEя A часть РыбиAнскоEй A AвпадиныE,A AпереходящеEйA в наAправлениEиA на 

AвостоEкA в AЧулымо-ЕнисеEйAAскуюE. A Городская AагломерациEяA расAположенEа A на всхолмленной равнине с высотными 

отметками менее 400 м и относиAтельнымEиA AпревышениямEиA до 200 м. 

На рассматриваемой AтерриториEиA AформациEиA AэтогEо A структурного Aярус Eа A в основном AразвитEыA в AвидEе A AтектоническиEхA 

AклиньеEвA в AпределаEхA Лалетинско-Устьбазаихской зоны разломов. AОбразованиEя A формации AальпинотипныEхA 

гипербазитов, кроме AтогоE,A встречаются вдоль AдругиEх A AсубвертикальныEхA разломов северо-восточного AпростиранияE,A 

AформируEя A AлинзовидныEе A протрузии. Взаимоотношения AпородE,A слагающих данный Aструктурны EйA Aярус E,A с формациями 

венд-среднекембрийского AструктурногEо A яруса в окрестностях г. Красноярска исключительно тектонические. 

Залегание вендских отложений на породах кувайской серии AверхнегEоA рифея с размывом и Aугловы EмA несогласием, на 

чём и основано отнесение Aэти EхA образований к AразныEмA Aструктурны EмA ярусам, устанавливается AдалекEоA за пределами 

AрассматриваEе Aмой нами территории. Границы AводосборныEхA бассейнов в преAделаEхA AтеррасEыA выделяются AдостаточнEоA 

выражено. 

AКруты Eе A AсильнEоA AизрезанныEе A склоны верхней части долины сменяются более пологими, с плавными очертаниями. 

AТакиEмA AобразомE,A AположениEеA территории обусловило первоначальный рост города с запада на восток и с AсеверEа A на юг. 

На территории Красноярска и его AокрестностеEй A AдолинEа A AмалыEх A рек отличается асимметрией AсклоновE:A к AЕнисеюE,A 

на AправобережьEе A - обрываются крутым склоном, а на восток, к западу, склон AболеEеA AпологийE. 

AВодораздеEлA AмеждEуA Енисеем и малыми реками имеет вид AпологовогEоA AсклонEа A сложенного пенепленовм.. Между 

левыми и Aправобере Eж Aными террасами Aнаблюдаетс Eя A   некоторая Aразновысотность E. A В Aправобережны Eх A террасах 

Aвысот Eа A больше AE Aна   несколько метров.  

AСклоEнA в пределах территории агломерации в AнынешнеEмA AвидEе A AсформироваEнA в основном в среднечетвертичное 

время под превалирующем AвоздействиеEмA AморскоEй A AабразиEиA и эрозии AрекEиA Волги. На AверхнечетвертичноEмA этапе, 

воAвремEя A AнижнехвалынскоEйA AтрансгрессиEи A Каспия, заметную работу в формировании его AобликEа A AвыполнилEаA AморскаEяA 

абразия. AСклоEнA в то время AявлялсEяA AберегоEмA AморяE,A глубина AкоторогEоA в границах AагломерациEиA AдостигалEа A 21-36 м. 

AОдновременнEоA на AнегEоA воздействовали AразличныEе A денудационные процессы, в том AчислEе A плоскостная эрозия, 

солифлюкция, оползни, AобрушениеE,A а AтакжEе A AаккумулятивныEе A – эолAовыEе A и аллювиальные – процессы.  

Факторами, AспособствующимEиA формированию AэрозионныEхA AфорEмA, тесная связь с «разрывной» тектоникой. 

Речные долины занимают AмногиEе A AзонEыA AтектоничEе Aских AнарушенийE,A причем AсредниEе A и малые реки AзанимаюEтA AтектоничEе

AAскиEе A депрессии AнизшиEх A порядков. Важное AзначениEеA имеют также AинтенсивностEьA и знак блочных AнеотектоническиEхA 

движений и AдругиEе A тектонические характеристики. В то же AвремEя A при AанализEе A AразвитиEя A речных AсистеEмA AнельзEяA 

недооценивать AвлияниEе A AэкзогенногEоA — климатического — AфактораE,A определяющего водоносность потоков на каждом 

AисторическоEмA AэтапеE,A воздействующего на интенсивность эрозионных и AдругиEх A процессов A[25]E. A Территория района 

расчленена AгидрографическоEйA AсетьEюA на ряд различно AориентированныEхA водоразделов, AотличаюEщAихся между собою 

разным характером AрельефаE. 

AМощностEь A аллювия в рAайонEе A AагломерациEиA AдостигаеEтA до 600 м [21]. И как видно на геолого-геоморфологическом 

профиле Волгоградской AагломерациEиA он представлен AпородамEи A AдевонаE,A AкарбонаE,A AголоценаE,A палеогена, AнеогенEаA и 

AчетвертичноEйA системы. 

Для AоценкEиA AдинамическEи A AэрозионнEо Aй AактивностEиA AмалыEх A рек AКраснояEрAAскоEйA агломерации измерялась мутность 

AводыE.A Для этого был выбран ряд AполигоновE:A AсреднеEе A AтечениEе A рек AКачаE,A AБуга Eч A и Черемушака. AНеобходимEоA AотметитьE,A 

что AданныEе A малые речные AсистемEыA AразличаютсEя A по объему стока, AплощадEиA водосбора, AморфологиEи A AречноEйA AсистемEыA и 

 



AбассейнаE,A но в то же AвремEя A показатели мутности для них AоченEьA AсхожиE.A Состав AводEыA AисследуюEт A по физическим 

показателям A(цветностьE,A мутность), а AтакжEе A по микробиологическим, AхимическимE,A паразитологическим и 

AрадиологическимE.A AСодержаниEе A железа в AраспределительноEй A сети водопровода AсоставляеEтA 0,01–0,02 мг на литр при 

норме 0,3 мг на AлитрE;A марганца — A0,002–0,00E3A мг на AлитEрA при норме A0,1E;A AмедEиA — 0,02–0,05 мг на AлитEрA при AнормативEе A 

1,0 мг на литр. AМинеральныEе A и AорганическиEеA AвеществEа A в AводEе A AданныEх A рек присутствуют в допустимых AпропорцияEхA. 

Таким AобраEзAом, территория AгородEа A AКрасноярскEа A и его AокрестностеEй A располагается в зоне AподверженноEйA сильной 

AэрозионноEйA AрасчлененностиE.A Этому Aблагоприятствуе EтA AслабаEя A AустойчивостEьA AпороEд A к размыву, а также среднегодовое 

количество осадков в размере 400 мм, 56% из которых составляет AдождEьA A[32,118]E. 

AАктивизациEяA AэрозионныEхA процессов AпроисходиEтA в  AосновноEмA  в  AпериоEд A AоттепелеEй A или AпаводковE,A в сухой AпериоEд A 

AэрозиEя A Aзатухае EтA и на первый план выходят гравитационные и AэоловыEе A AпроцессыE.A Для описываемых участков 

характерны – оползни, суффозия, крип и регрессивная эрозия.  

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 AбассейноEвA AнапрямуEюA связана с общим закономерным AувеличениеEмA AсредниEхA AвысоEтA 

AповерхностEиA с юго-запада на северо-восток A(ПриложениEеA 2). 

По приведенным выше данным, отношениям между притоками малых рек бассейны подразделяются на 4 

AгруппыE. 

1.бассейны с равномерным распределением AбифуркационногEоA 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 группыU 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 AэрозионныEхA AформE,A а AтакжEе A сильной AправостороннеEй A 

асимметрии. Морфология бассейнов рек AтеснEоA AсвязанEа A с тектоническим AстроениеEмA территории.  

 

3.3. Техногенное и AхозяйственноEеA AосвоениEеA долин малых рек и экологические AпоследствиEя 

 

На AдолEюA малых рек среднего течения AрекEиA AЕнисеEйA приходится значительная AчастEьA AобщегEоA AобъемEаA речного стока. 

AСегоднEяA для малых рек горда AКрасноярсEк A и его окрестностей характерны те же экологические проблемы, что и для 

Aвсе EхA малых рек России. Их AможнEо A AсвестEи A к AдвуEм A AосновнымE:A AсохранениEеA AводнEо Aсти и чистоты рек и их бассейнов. 

Проблема AколичественногEоA истощения водных AресурсоEвA малых рек AсвязанEа A как с AпрямыEмA (рост водопотребления), так 

и с AкосвенныEмA воздействием на них AчеловекаE. A Причем последнее AчастEо A AнедооцениваетсяE. A AВырубкEа A лесов на водосборе 

и в долине AрекиE,A распашка долинных AлуговE,A AосушениEе A болот, разработка AкарьеровE,A AурбанизациEя A - все это крайне 

неблагоприятно влияет не AтолькEо A на AгидрологическийE,A AгидрохимическиEйA и гидробиологический AрежиEмA реки, но и на 

ее AводностьE.A Именно косвенное воздействие челоAвек EаA является определяющим в AвозникновEе Aнии AпроблемEы A 

AколичественногEоA истощения водных ресурсов AмалыEх A рек. AПоэтомEуA изучению AэтогEо A вAопросEа A Aследуе EтA AуделитEьA AпервостEе

Aпенное внимание. 

AИзучениEе A и AрешениEеA AпроблемEы A сохранения AводныEхA ресурсов AмалыEх A рек от качественного истощения 

усложняются тем, что наряду с организованными AмассовымиE,A AсраEвAнительно легко AконтролируемымEи A промышленными 

и AкоммунальнымEи A AстокамEи A существует еще AодиEн A вид AзагрязнениEйA - неорганиAзованныEеA AсточныEеA AводыE.A Сюда AвходяEтA 

дождевые, AталыеE,A поливочные воды с AтерриториEиA городских населенных AпунктовE.A В сельской AместностEиA AрекEиA 

загрязняются сточными воAдамEиA животноводческих AферEмA и сельскохозяйственных полей, содержащими AудобрениEя A и 

AядохимикатыE.A Для AборьбEыA с AэтимEи A видами загрязнений до сих пор не AразработанEы A эф AфективныEе A AмерыE.A Прежде чем 

подготовить какие-то AконкретныEе A природоохранные мероприятия по защите малой реки, Aтребуетс Eя A оценить ее 

AэкологическоEе A состояние, AвыявитEьA Aпричинно-следственныEеA связи AприведениEя A водоема в состояние частичной или 

полной деградации. Ответ на этот вопрос помогут дать AдетальныEе A AкомплексныEеA исследования всего AречногEо A AбассейнаE.A 

В связи со AслабоEй A изученностью малых рек AКрасноярскогEоA края A(отсутствиеEмA AгидроэкологическиEхA характеристик для 

их абсолютного AбольшинстваE)A единAственнымE,A на наш взгляд, AнаиболеEе A плодотAворныEмA AнаправлениеEмA AисследованиEй A 

AдолжнEоA быть AкомплексноEеA эколого-географическое. Важнейшим достоинством AэтогEо A AнаправлEе Aния при проведении 

AисследованиEй A малых рек является AвозможностEьA получения AдостаточнEоA надежных AхарактеристиEкA AкачественноEйA AоценкиE,A 

необходимых для AобоснованиEя A имеюAщихсEя A немногочисленных AколичественныEхA данных гидрологических и 

AгидрохимическиEхA режимов AмалыEх A рек и их водности, данных по AводныEмA ресурсам. Данные AкомплекEс Aных 

AисследованиEй A позволяют разобраться в сложном механизме AвзаимосвязеEйA внутри ландшафтно-гидрологических 

 



систем, а также взаимосвязей с AприлегающимEи A Aприродно-территориальнымEи A AкомплексамиE.A Они помогают также 

AразобратьсEя A в AмеханизмEеA деградаций малой AрекEиA под AвлияниеEмA возрастающего AантропогенногEо A воздействия. 

UОсновные UAзадачEиA Aэколого-географическиEхA исследований AмалыEх A рек AможнEо A AсформулирEо Aвать следующим 

образом. 

 AИзучениEе A AландшафтныEхA и Aландшафтно-гидрологическиEхA AсистеEмA в AбассейнаEхA AмалыEх A рек и оценка природных 

AфактороEвA формирования водных AресурсоEвA бассейна A(формирEоAAваниEе A стока и его режима). AТакимEиA факторами 

являются AлитологияE,A орография, климат и почвенно-растительный покров. AНеобходимEыA AтакжEе A изучение и оценка 

их роли как AприроEдAных ограничителей AформированиEя A AводныEхA AресурсовE. 

 Изучение и AоценкEаA природных AмеханиEзAмов, AограничивающиEхA AвозможностEиA AсамоочEиAщения атмосферы и 

AгидросферыE.A Например, ухудшение AвентиляциEиA AбассейнEа A в условиях AпреобладаниEя A котловинного рельефа, 

расAположениEеA территории в зоне AрезкоконтинеEн AAтальногEоA AклиматаE,A для которого характерно большое количество 

безветренных AднеEйA в году, а в AхолодныEй A период еще и AпроявлениEе A термических AинверсиEй A AспособствуюEтA AпопEа Aданию 

загрязнений из AатмосферEы A в AречнуEю A воду, почву, а AзимоEйA - в снеговой AпокровE.A До AждевыEе A и AталыEе A воды с 

поверхности AпочEв A вы AносяEтA загрязнения в AруслEа A AрекE,A где они и накапливаются. 

 AВыявлениEе A в AбассейнEе A природных индикаторов, реагирующих на AчистотEуA AатмосфEе Aры и AводноEйA среды, а также на 

изменение водности AбассейнаE.A К ним AотносятсEя A некоторые AвидEыA AназемныEхA и AводныEхA AрастенийE,A AлишайнEи Aки. 

Последние растут AтолькEо A AтамE,A где воздух чистый. Диамантовые водоросли AстановятсEяA AмногочисленнымEиA в тех 

местах, где в реку AпопадаюEтA воды, AбогатыEеA AазотомE, A фосфором, AуглеродомE. A Появление на лугу кочек с AбелоусоEмA и 

осоками свидетельствует о развитии процесса заболачивания территории A[1]E. 

 AВыявлениEе A в бассейне и изучение биофильтров (природных механизмов самоочиAщениEяA атмосферы и AводноEйA 

среды). К ним относятся зеленые AрастениEяA и AнекоторыEе A виды микроорганизмов. AНапримерE,A корни AольхEи A и ивы 

поглощают из AречноEйA воды AнитратыE; A тростник и камыши AочищаюEтA воду от AфенEоAлов и солей тяжелых AметалловE.A Но 

одним из наиболее AактивныEхA AпоглотителеEй A AвредныEх A веществ являются бактерии, плесневые и дрожAжевыEе A AгрибEыA 

A[1]E. 

 Изучение гидрологических и AгидрохEиAмических характеристик малой AрекиE.A AОрганEиAзация AстационарныEхA A(ключевыхE) A 

и AмаршруEтAных AинструментальныEх A AнаблюденийE. 

 AИзучениEе A взаимосвязей водного компоAнентEаA с AдругимEи A компонентами бассейна и их AвзаимовлияниеE.A AВыделениEе A 

AзонEыA формирования питания бассейна (формирование AосноEвAного AстокаE)A и AзонEыA AрасходEа A водных ресурсов A(зонEыA 

AтранзитногEоA стока). 

 Изучение AхарактерEа A и степени AантропEо AAгенногEоA воздействия на AмалуEю A AрекуE.A Анализ и AоценкEаA Aрезультато EвA этого 

воздействия. В эту часть AработEыA входит AтакжEе A химический анализ AречноEйA AводEыA и AснеговогEо A покрова бассейна. AСнеEг A 

- AиндикатоEр A загрязнения AвоздушногEоA бассейна, и поэтому его исследования AпомEоAгут AопределитEьA степень и AхарактеEрA 

AзагрязнEе Aния талых вод, часть которых AпопадаеEтA в русло AрекиE.A AИзучениEе A AплотностEиA AснегEа A и запасов воды в нем 

необходимо для AпрогнозEа A AводнEо Aсти реки в весенне-летний AпериодE. 

 AИзучениEе A экологического состояния бассейна малой реки. Выявление зависимости экологического AсостояниEяA от 

AстепенEи A и AхарактерEа A AантропогенногEо A воздействия на AнееE.A Изучение динамики AаквальногEо A AкомплеEк Aса в AсторонEуA 

изменения и AразрушенияE.A Анализ и AоценкEаA степени и характера изменений AобликEа A бассейна и составляющих его 

компоAнентовE.A AАналиEзA и оценка характера и AинтеEнAсивного проявления негативных AпроцессовE,A вызванных 

AантропогенныEмA AвоздействиеEмA на территорию речного AбассейнEа A (склоновая и AбереговаEя A эрозия, Aрусловы EеA AпроцессыE,A 

заиление русла, заболачивание долины и русла AрекиE,A зарастание водорослями водоема, AостепнениEе A AкоренныEх A 

AбереговE,A AуплотнениEе A почв, обеднение и AизменениEе A AвидовогEоA AсостEа Aва AрастительногEоA покрова и Aдр.)E.A AВыявлениEе A в 

бассейне AустойчивыEх A A(обладающиEхA AвысокиEмA саморегулированием) и легкоранимых ландшафтов, их изучение, 

AоценкEаA и AрайонировEаAAниеE. 

 Медико-географическое AобследованиEе A AмалоEй A реки A(заболеваемостEьA населения, выAзваннаEяA AзагрязнениеEмA 



территории). 

 Оценка AрекреационногEоA AпотенциалEа A AмалыEх A рек. 

 Разработка рекомендаций по AохранEе A и использованию AмалоEй A AрекиE.A При их AразрабоEтAке 

необходим дифференцированный подход с Aучето EмA устойчивости того или иного AланEд AAшафтEа A на AтерриториEиA 

бассейна или его отдельного компонента к AзагрязнениEюA и к изменению AводообеспеченностEиA и AрежимEа A водности. 

AРекомендациEяA AвыявленныEхA в AбассейнEе A растений и растительных сообществ-биофильтров для борьбы с 

AестественнымEиA загрязнителями речной воды, AпочвE,A AатмосферногEоA AвоздухаE.A В AотдельныEхA случаях следует AставитEьA 

AвопроEсA о разведении этих природных AсанитароEвA на AтерриториEиA AбассейнаE.A AРазработкEа A AлесомEе AAлиоративныEх A 

мероприятий по AохранEе A малой реки. Это AлесопосадкEиA и создание из них воAдоохранныEхA зон в AпоймEе A и в зоне 

AосновногEоA AпитаниEяA реки. Эти мероприятия следует проводить с Aучето EмA гидроклиматических условий бассейна. При 

подборе растений следует учитывать их AустойчивостEьA к атмосферному и AпочвенномEуA загрязнению, к AизменениEюA 

воAдностиE,A AгидрологическогEо A и AгидрохимическEо Aго режима. Важно учитывать AпочвозащитныEе A AсвойствEаA растений. 

Например, Aлучши EмA защитником почв от AводноEйA и AветровоEйA эрозии AявляетсEя A облепиха. Ей не AстрашеEнA AпырейE, A 

коAторыEйA может AпогубитEьA другие кустарники и AдеревьяE,A а ее корневая система, как прочная сеть, надежно сцепляет 

частицы AпочвEыA и не дает ей Aразрушатьс EяA водой и ветром. 

 AОценкEаA Aэколого-экономическогEоA Aущерб EаA от AдеградациEи A ландшафтно-гидрологической AсистемEыA в целом и ее 

отдельных AкомпонентоEвA (заболеваемость населения, AэкономичEе Aский Aущер Eб A AвследствиEеA истощения AресурсоEвA и т. Aд.)E. 

 Эколого-экономическое районирование большого AрегионEа A как AобобщенногEоA этапа исследования AмалыEх A AрекE.A По 

AкаждомEуA AбассейнEуA разрабатываются AприродохозяйственныEеA планы и карты освоения этих территорий. В планах 

AпредусмотренEыA пути сохранения AмалыEх A AрекE.A включающие охранные AмерыE,A рекульти AвациюE,A технологические 

мероприятия (для производства), AвыделениEеA охранных зон. Составляется AэкологическиEй A паспорт на каждую малую 

AрекуE,A а также AпереченEьA предложений по AцелесообразномEуA размещению производства. В целом должно быть 

обеспечено AоптималEьAное AфункционированиEеA геосистем AбассейноEвA AмалыEх A рек с AразличныEх A позиций (вода 

требуе AмогEоA количества и AкачестваE,A AиспользованиEеA в хозяйственных целях, рекреационные цели). 

По AотношениEюA к AмалыEмA AрекаEмA в AсвязEиA с их уязвимостью, AвидимоE,A следует AприменятEьA принцип абсолютной 

AохраныE,A т. е. AполностьEюA или хотя бы в AзначительноEй A мере AоградитEьA эти AрекEиA от AхозяйственногEоA AиспользованияE,A AчтобEы A 

не допустить ощутимого снижения AводностиE,A загрязнения AосновноEйA водной артерии терриAторииE.A Для AнашегEоA края 

такой артерией AявлEя AAетс EяA р. AЕнисейE.A Следует AорганизоватEь A AохранEуA Aвсег EоA бассейна AмалоEй A реки, а не Aкаких-тEоA его 

отдельных AчастейE. A Организация только одних, так AназываемыEхA A«защитныEх A зон» вдоль берегов реки не AспасеEтA AрекEуA от 

деградации.  

Согласно AданныEмA Сибирского гидрометеоцентра список AводопользователейE,A осуществлявших AсброEс A сточных 

вод в р. AЧерёмушкEа A в A201E0A AгодEуA AвключаеEтA одно AпредприятиEе A – AОбществEоA с ограниченной ответственностью 

A«КраМЗЭнерго»E.A   

В районе AкартEыA шламовых AполеEйA ОАО A«РУСАEЛA Красноярск» AрекEа A канализирована. На  AКрасноярскоEй A AТЭЦ- E3 A 

произведен AотвоEдA русла AрекEиA AЧерёмушкEа A по искусственному спрямленному каналу в AобхоEд A AзолоотвалаE.A AПоступлениEе A 

техногенного AфильтратEаA из золоотвала в AрекEуA не наблюдается. Сведений о взаимосвязи поверхностных вод реки и 

AподземныEхA вод AгидротехническиEхA AсооружениEй A ОАО A«РУСАEЛA AКрасноярскE»A и Красноярской AТЭЦ- E3 A ОАО 

A«КрасноярскаEя A AгенерацияE»A не имеется, но в районе AсреднегEо A течения AрекEиA вода не AпрозрачнаE,A а AтакжEе A Aприсутствуе EтA не 

AприятныEйA AедкиEй A AзапаEхA (рисунок 19, 20 ). 

 



 
Рисунок 19- Aрек EаA Черемушка, AсреднеEе A течение( г.Красноярск,район КРАЗа) 

По Aрезультата EмA AобследованиEя A AвыявлеEн A поверхностный сток в русло реки отходов подсобного свиноводческого 

хозяйства ИК ГУИН A288/2E7A и складирование отходов лесопиления. AФекальныEеA AотходEы A AжизнедеятельностEиA AживотныEх A 

с AтерриториEиA свиноводческого комплекса A«ШуваевскийE» A  в виде залповых сбросов AпоступаюEтA в реку по искусственно 

прорытой AканавеE.A С AэтогEо A момента вода AприобретаеEтA AсильныEй A и AрезкиEй A AнавозныEйA запах. 

 
AРисуноEк A 20- река AЧеремушк EаA, верхнее течение (AпосE.A AСтарцево),EE 

На Aвсе EмA AпротяжениEиA AводEа A в AрекEе A AЧерёмушкEа A по классификации О.А. AАлёкинEа A AотноситсEя A к гидрокарбонатному 

AклассEуA и AотличаетсEя A на AвыделенныEхA участках по принадлежности к AгруппаEмA и AтипамE. A В верхнем AтечениEи A вода 

AотносятсEя A к кальциевой группе второго типа, в AсреднеEмA – AмагниевоEйA и AнижнеEмA течении натриевой группе вод первого 

AтипEа A [39]. 

AСпецифическоEй A AособенностьEюA AсоставEа A воды в реке AявляетсEя A доминирующее содержание AорганическиEхA AвещестEвA 

(по AпоказателEюA БПКR5R), а AтакжEе A AбиогенныEхA AвещестEвA A(соединениEяA азота и фосфаты). В результате AбиохимическогEо A 

распада и трансформации AорганическиEхA веществ AнаблюдаетсEяA AэкстремальнEоA AвысокоEеA AсодержаниEе A фенолов. 

AОтносительноEе A содержание биогенных AэлементоEв A фенолов и AнефтепродуктоEвA (по AкратностEи A превышения ПДКRрхR) в 

воде р. Черёмушка AпоказанEоA в таблице (таблица 5). 
Таблица 4 

Кратность Aпревышени EяA ПДК 
Вещество Станции отбора проб 

ПДКRрх 1 2 3 4 5 
Фосфаты 0,2 

мг/дм P

3 
0,43 34,75 39,37 31,66 16,64 

Азот 
аммонийный 

0,4 
мг/дм P

3 
3,56 96,57 120,06 91,39 79,03 

Азот нитридный 0,02 
мг/дм P

3 
0,81 24,96 9,33 2,62 6,39 

Азот нитратный 9,1 
мг/дм P

3 
0,03 0,08 0,15 0,17 0,02 

Фенолы 0,001 
мг/дм P

3 
7,8 102,5 98,2 48,2 54,9 

Нефтепродукты 0,05 
мг/дм P

3 
1,5 2,5 1,9 1,3 2,3 

 

Зоны экстремально высокого A(ЭВЗE) A и высокого AзагрязнениEя A (ВЗ) воды AсодержаEтA AбольшоEе A количество Aлегк EоA 



AразлагающихсEя A AорганическиEхA AвещестEвA и AпочтEи A полностью AлишенEыA AкислородEаA [28]. 

На расстоянии 300 метров от AистокEа A реки AначинаетсEя A зона экстремально AвысокогEо A (>50ПДКRрхR) загрязнения воды 

AлегкоокисляемымEиA органическими веществами, аммонийным азотом, AфеноламиE. A В AотдельныEхA AпробаEх A AводEыA AкратностEь A 

превышения ПДКRрх Rпо AаммонийномEуA AазотEуA на станциях 1,2 составляла 325 – A362E,A по фенолу 290 – 270 ПДКRрхR. В AзонEе A 

ЭВЗ наблюдается дефицит кислорода, его AмаксимальныEе A концентрации – 3,56 мгОR2R/дмP

3 
PAнаблюдаютсEя A на третьем 

Aучастк Eе A ниже места сброса вод из AпрудEа A AотстойникEа A КрАЗа.  

В AпределаEхA AэтоEй A AзонEыA на участках I, II, III AпрослеживаетсEя A зона AвысокогEо A (>20ПДКRрхR) AзагрязнениEя A AводEыA 

AфосфатамиE,A максимальные концентрации которых на станциях 1,2 AпревышаюEтA AэкстремальнEоA AвысокиEеA AзначениEяA и 

AсоставляюEтA 60 – 80 ПДКRрхR. 

Отдельные Aучастк Eи A реки являются зонами высокого загрязнения  AметалламиE.A AЗонEа A ВЗ AсоединениEяA медью 

включает участки II, III, марганцем – Aучастк Eи A I,II,III  (таблица 9). 
AТаблиц EаA 5 

Ниже представлены AданныEеA о распространении зон AэкстремальнEоA высокого  и AвысокогEоA загрязнения  воды  р. AЧерёмушкаE. 

Вещество 
Участки реки 

I II III IV 

ЛОВ ЭВЗ ЭВЗ ЭВЗ ЭВЗ 

Фосфаты ЭВЗ ЭВЗ ЭВЗ 
 

Азот аммонийный ЭВЗ ЭВЗ ЭВЗ ЭВЗ 

Азот нитритный ВЗ ВЗ 
  

Медь 
 

ВЗ ВЗ 
 

Марганец ВЗ ВЗ ВЗ 
 

 

По показателям AсоставEа A и AсвойстEвA AводEа A в реке AЧерёмушкEа A не Aсоответствуе EтA общим требованиям  к составу и 

свойствам воды водных AобъектоEвA рыбохозяйственного AзначениEяA по Aвсе EмA их измеряемых AпараметровE. 

Совместный анализ характера и состава загрязняющих веществ воды и AдонныEхA отложений позволяет AсчитатьE,A 

что основным AисточникоEмA AвоздействиEя A на AэкосистемEуA реки являются AживотноводческиEе A комплексы, осуществляющие 

AсброEс A неочищенных вод в р. Черёмушка. AСточныEеA воды животноводческих комплексов представляют AсобоEйA сток, 

состоящий из AжидкогEо A AнавозаE,A AпроизводственныхE,A хозяйственно-бытовых вод и силосного стока. Как правило, они 

содержат в повышенных AконцентрацияEхA Cu, Mn, Zn,Fe и AдругиEе A элементы. AУпотреблениEеA в качестве кормовых 

AдобавоEк A фосфатов, которые AсоставляюEтA до A1,5E%A общего веса комбикормов, AобусловленEоA их накопление в 

поверхностных AводаEхA A[68E,A 88]. 

На этом AфонEе A AвоздействиEе A промышленных предприятий на AсостояниEе A воды в реке едва различимо и AпроявляетсяE,A 

как это видно из AпредставленныEхA данных, в  увеличении содержания фторидов, поступающих в реку с AпрудоEвA 

AотстойникоEвA КрАЗа.  

В пространственной AдинамикEе A распределения видового состава зообентоса по AрекEе A зарегистрировано AрезкоEе A 

AснижениEе A AвидовогEоA разнообразия AбентофауныE. 

В AустьEе A реки AЧеремушкEа A Aглубин EаA составляет 1,2 метра. Температура AводEыA 6ºС. AСкоростEьA AтечениEя A 6м/сек. AВысотEа A 

правого берега составляет 8,6 м, а высота AлевогEо A 7,2 м. AПочвEа A представлена AгумусомE,A лесной почвой и заболоAченнымEиA 

территориями (рис. 21). 

 



 
AРисуноEк A 21- река Черемушка (нижнее течение) г. AКрасноярскE, 

С AточкEиA AзрениEя A функционального зонирования, AтерриториEюA AКрасноярскEа A AможнEо A условно представить в виде 

AцентральноEйA части, AкотораEя A составляют селитебные зоны. Эти зоны со Aвсе EхA AсторонE,A кроме AзападнойE,A AоконтуриваютсEяA 

промышленной AзастройкойE,A а уже AпотоEмA садово-дачной и сельскохозяйственной. 

Главная экологическая AособенностEьA AмалыEх A рек - AуязвимостEьA при чрезмерном AизъятиEиA воды и интенсивном 

AосвоениEи A AводосборныEхA территорий A(вырубкEа A лесов, сельскохозяйственное AосвоениEе A AводосборовE, A осушение AболотE,A 

AрегулированиEе A AруселE, A добыча AстроительныEхA AматEеAAриаловE,A сооружение водохранилищ и AпрудоEвA и Aт.п.) E. 

95% рек Красноярского края - малые, AдлиноEйA менее 25 км. На AмалыEе A AрекEиA AприходитсEя A около 50% объема 

речного AстокEа A в AстранеE.A Именно они AсоздаюEтA ресурсы AсредниEхA и крупных рек, определяют их AводныEйA и 

гидрохимический режимы, AформируюEтA качество AводыE.A Малые реки определяют AэкологическуEюA AспецификEуA больших 

рек, создают уникальные природные ландшафты и поддерживают в них устойчивое равновесие и перераспределение 

влаги. 

Главная AэкологическаEяA особенность AмалыEх A рек - AуязвимостEьA при чрезмерном изъятии воды и интенсивном 

AосвоениEи A водосборных территорий (вырубка AлесовE,A AсельскохозяйственноEе A AосвоениEе A AводосборовE, A AосушениEе A болот, 

регулирование AруселE, A AдобычEа A строительных AматEеAAриаловE,A AсооружениEе A водохранилищ и прудов и Aт.п.) E. 

Реки Красноярского края AпринадлежаEтA бассейну AСеверногEо A AЛедовитогEо A AокеанаE.A Красноярский AкраEйA имеет 

AхорошEо A AразвитуEюA AречнуEю A AсетьE.A К числу наиболее значительных рек этой AсетEиA AотносятсEя A реки: Енисей, Ангара, Чулым, 

Кан, AПясинEаA и др. 

В настоящее время для водообеспечения AнаселениEяA и хозяйственного AкомплексEа A AКрасноярскогEоA края 

Aиспользуетс Eя A 3590 рек AдлиноEйA от 10 до 200 км. В их AбассейнаEхA AпроживаеEтA более 7 млн человек A-околEо A 44% AгородскогEоA 

и 90% AсельскогEоA населения. 

В AпоследниEе A AдесятилетиEя A AинтенсивнEоA растет AводопользованиEеA на AмалыEх A AрекахE,A AувеличиваетсEя A безвозвратное 

AводопотреблениеE.A В Центральном и Южном федеральных округах из малых рек забирается до 50% воды. 

Из-за AбесконтрольногEоA забора AводEыA AмногиEе A малые реки AпересEы Aхают, их потенциал AсамовосстановлениEя A AоказалсEяA 

исчерпанным, и они деградируют, подвергаются заилению и AвообщEе A AисчезаютE. 

AНегативныEе A AпоследствиEя A на AмалыEх A реках проявились быстрее и AсильнееE,A чем на AкрупныхE.A AОсновныEеA AисточникEиA 

AзагрязнениEя A - проAмышленныEе A и AкоммунальныEеA AсточныEеA AводыE,A а AтакжEе A AповерхностныEеA стоки. В городах AрекEиA 

AпревратилисEьA в AсточныEеA канавы. В AнаселенныEхA пунктах AодниEмA из основных факторов AзагрязнениEя A являются AповерEх

Aностные стоки с AтерриторийE. 

AСильнEоA AвозрослEо A AзагрязнениEе A малых рек Aиз-зEа A AмассовогEоA несоблюдения режима водоохранных AзонE:A 

AнесанкционированныEе A Aсвалк EиA отхоAдовE,A AстроительствEоA и Aт.п E.A В сельской AместностEиA из-за AмассовогEоA нарушения режима 

AводоохранныEхA зон и прибрежных защитных полос происходит смыв AпочEв A в AрезультатEе A эрозии на водосборе, с 

поверхностными стоками в речки AпопадаюEтA различные AудобрениEя A и ядохимикаты. 

AПроисходиEтA интенсивное AзагрязнениEе A AмалыEх A рек не AтолькEо A от точечных, но и от и рассредоточенных 

источников. Для городов с AбольшоEй A AчисленностьEюA населения поступление AзагрязняющиEх A веществ к поверхностным 

AстокаEмA может составлять до 50% общего Aза-1рязнениEя A поверхностных вод. И в ближайшие годы AбольшаEяA часть 

загрязнений Aбуде EтA поступать не от стационарных AточечныEх A источниAковE,A а в результате AсмывоEв A с территорий крупных 



AгородоEвA и хозяйственно освоенных AводоразделовE.A Даже в AКрасноярскEе A - крупнейшем культурном и промышленном 

AцентрEе A AКрасноярскогEоA края - отсутстAвуюEт A очистные AсооружениEя A для ливневых стоков. Прогрессирует AпроцесEс A 

обмеления AмалыEх A рек в AрезультатEе A AварварскогоE, A Aнепродума EнAAногEоA нарушения природных стокообразующих 

AкомплексоEвA (болото A-рекаE, A пойма - AрекаE,A лес - AрекаE,A земля - река, водохозяйственные работы - AочисткEа A Aдна)E. 

AПрактическEи A не AпроводятсEя A берегозащитные, AпротивоэрозиоEнAные и лесовосстановительные AмероприятиEяA в 

AводоохранныEхA зонах, если же они Aосуществляютс EяA по AинициативEеA субъектов федерации, то AбессистемноE.A AГлавныEй A 

удар AрекEе A наносится AтамE,A где AвырубаютсEя A соAхраняющиEйA AводEуA лес и AкустарникE. A Второй Aуда Eр A - распашка AпоймыE. A В реку 

AсноситсEяA почва с нитратами и AпестицидамиE,A AпроисходиEтA заиление родников, AпитающиEхA AруслEо A AподземнымEиA водами. 

AТретьEяA беда -осушение болота, AмаленькогEоA AозераE.A AВместEе A с лесами AземлEя A копила, как Aгубка E,A AпаводковыEеA AводEыA и 

AотдавалEаA AпостепеннEо A в AтечениEе A AгодаE.A Сегодня многие AболотEа A осушены, леса AсокращеныE, A аккумулирующая AспособностEьA 

бассейна AуменьшиласьE.A И теперь паводковые воды AпраEкAAтическEи A сразу AуходяEтA в AкрупныEеA реки, AвызываEяA по пути 

AневиданныEе A ранее наводнения. AХозяйственноEеA AиспользованиEеA AмалыEх A рек сопроAвождаетсEяA строительством AмножествEа A 

гидротехнических сооружений. При AпринятиEиA AрешениEйA о AстроительствEе A AинженерныEхA сооружений AпредпочтениEе A 

AотдаетсEя A AэкономическиEмA AинтересамE.A AРекEи A AподвергаютсEя A AискусственномEуA AспрямлениEюA и отведению русел, наконец, их 

AчастEо A AпростEоA ликвидируют, забирая в трубы. 

Такова общая AситуациEя A с AмалымEиA реками не только в Красноярском AкраеE,A но и AпрактическEиA во Aвсе EхA AрегионаEхA 

России. Это AпривелEо A к тому, что сток малых рек в европейской части AстраныE,A где AпроживаеEтA AоколEоA 80% российского 

AнаселенияE,A сократился AболеEеA чем AнаполовинуE.A Появились реки, в которых AполностьEюA AисчезлEа A AвысшаEя A водная 

растительность.

В Красноярском AкраEе A все малые реки интенсивно AиспользуютсEя A на AотдельныEхA Aучастка EхA в AрастворEыA с 

AсодержаниеEмA AотдельныEхA для орошения сельскохозяйственных Aкультур E, A в них поступают стоки э AементоEвA в десятки раз 

выше ПДК. В AпоследниEе A AгодEыA ведется массовая застройка вонAезащищеннымEиA и AболеEеA AуязвимымEиA AостаютсEяA малые 

реки. Они водоохранных зон. На AпротяженEиAи AмногиEхA лет прослеживается составляют подавляющую часть русловой 

AсетEиA магистральных рек, о AбильнаEя A AтенденциEяA ухудшения состояния малых рек (уменьшение пAреиEмAущественно влияют 

на формирование их AхимическогEоA состава, проточное заиливание, Aэвтрофикация)E.A AТольк EоA в 3,3% AстворовE,A AобладаEяA 

AмалоEй A AинерциеEйA в AсвоеEмA AрежимеE,A они AбыстреEеA AреагируюEтA на ваченных AмониторингомE,A AводEа A относится к AкатегориEи A 

A«чистой»E,A последствия хозяйственной деятельности человека. AБольшуEю A «умеренно AзагрязненнаяE» A - в A20,8E%A AстворовE,A 

«загрязненная» - 33,3%, нагрузку они AпринимаюEтA на себя при добыче золота, от деятельности A«грязнаяE»A - 27,5%, 

A«оченEьA AгрязнаяE»A - A10%E,A «чрезвычайно Aгрязная»-сельскохозяйственныEхA AпредприятиEй A и т.д. Они загрязнены 5%. 

 
Рисунок 22- AСхемEа A расположения AрасчетныEхA AствороEвA (отмечены цифрами красного AцветаE)A и AводосборныEхA AбассейноEв A 

A(обведен EыA Aтемно-синимEи A линиями) 

 



 

AИз-зEа A бесконтрольного AзаборEа A воды AмногиEе A AмалыEе A реки пересыхают, их AпотенциаEлA самовосстановления оказался 

исчерпанным, и они деградируют, подвергаются заилению и AвообщEе A AисчезаютE. 

AНегативныEе A последствия на AмалыEх A реках проявились быстрее и сильнее, чем на AкрупныхE.A Основные AисточникEиA 

загрязнения - промышленные и коммунальные AсточныEеA воды, а также поверхностные AстокиE.A В AгородаEхA реки 

AпревратилисEьA в сточные AканавыE.A В AнаселенныEхA Aпункта EхA одним из AосновныEхA факторов загрязнения являются AповерEх

AAностныEе A стоки с AтерриторийE. 

Сильно AвозрослEо A AзагрязнениEе A AмалыEх A рек Aиз-зEа A AмассовогEоA несоблюдения режима AводоохранныEхA зон: 

AнесанкционированныEе A свалки отхоAдовE,A AстроительствEоA и т.п. В AсельскоEйA AместностEиA из-за массового нарушения AрежимEа A 

водоохранных зон и AприбрежныEхA защитных AполоEс A проAисходиEтA смыв почв в AрезультатEе A AэрозиEи A на AводосбореE,A с 

AповерхностнEы Aми AстокамEи A в речки попадают AразличныEе A AудобрениEя A и ядохимикаты A[42,50]E. 

В Красноярске отсутстAвуюEт A AочистныEе A сооружения для AливневыEх A AстоковE.A Прогрессирует процесс обмеления 

малых рек в результате варварского, непродуманного нарушения природных Aстокообразующи EхA комплексов (болото -

река, пойма - река, лес - AрекаE,A AземлEя A - река, водохозяйственные работы - очистка Aдна)E. 

AПрактическEи A не AпроводятсEя A берегозащитные, AпротивоэрозионныEе A и лесовосстановительные мероприятия в 

водоохранных AзонахE.A В AрекEиA сносится почва с нитратами и пестицидами, AпроисходиEтA заиление AродниковE,A питающих 

русло подземными водами. И теперь AпаводковыEеA воды AпраEкAтически сразу AуходяEтA в AЕнисейE.A  

К увеличению AводностEи A (иногда в AразыE)A приводит сброс в долины условно AчистыEх A AпромышленныEх A сточных AводE,A 

а AтакжEе A Aутечк Eи A воды из коммуникаций. 

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. 

В г. Красноярске на AдолгиEе A годы затянулось строительство очистных сооружений как левобережья, так и 

правобережья. В результате AпредприятиямEиA города AКрасноярскEа A в водоемы сбрасывается 91% загрязненных AсточныEхA 

вод от общего объема AсброшенныEхA вод города, в том числе 22% без очистки (рис. 22). 

  
AРисуноEк A 22- река AБугаEчA, г. Красноярск, ул. Маерчака,  

В AрегионEе A не до конца решается AпроблемEа A глубокой очистки AгородскиEхA сточных AводE,A AливневыEх A и AповерхностныEхA 

AстокоEвA от AионоEвA AтяжелыEхA металлов, AбиогенныEхA веществ, пестицидов. AСуществуюEт A проблемы утилизации 

 



промышленных и AбытовыEхA отходов (рис. 23, 24 и 25). 

 
AРисуноEк A 23-Река Кача (пос. им. 13 Борцов) 

 

 
Рисунок 25-Река AЧерёмушк EаA (нижнее течение), AпосE.A Старцево 

Не смотря на AмножествEоA имеющихся современных методов очистки AсточныEхA AводE,A слабо AвнедряютсEяA на 

предприятиях. 

AГоворEяA о AрациональноEмA использовании водных AресурсовE,A необходимо отметить, что предприятиями слабо 

используется внедрение AмалоотходныEх A и AбезотходныEх A AтехнологийE,A AсозданиEе A замкнутых систем водопользования, 

AвведениEе A AновыEх A AсистеEмA оборотного и повторно-последовательного водоснабжения, что AпозволяеEтA сократить как 

водопотребление, так и водоотведение A[52E,A 64]. 

С целью улучшения санитарно-технического состояния и поддерживания благоприятного гидрологического 

AрежимEа A AмалыEх A рек одним из первоочередных AмероприятиEйA является AустановлениEеA водоохранных AзонE.A На территории 

AкраEяA эти AработEыA ведутся с A198E4A AгодаE. 

 



Таблица 6  

Мероприятия, предусмотренные в AпроектаEхA водоохранных зон и их выполнение. 
Содержание мероприятий Единицы 

измерений 

По проекту Факт 

Установление водоохранных зон км. 10140 2962 
Заложение прибрежных защитных полос га. 72,7 58,9 
Облесение прибрежных защитных полос га. 177,35 2,6 
Вынос хозяйственных объектов шт. 48 14 
Оборудование водопойменных площадок шт. 60 27 
Строительство дамб, обвалования км. 81 32 

 

В AсвязEиA со спадом промышленного и AсельскохозяйственногEо A производства AводохозяйственныEе A AмероприятиEяA 

AвыполняютсEяA в AнебольшиEхA AобъемахE. 

Сравнительный анализ данных показал, что на территории города за AпериоEд A 1982 - A200E9A гг., AнаблюдаютсяE:A 

AувеличениEе A числа и AдлиEнA AактивныEхA обвально-оползневых AсклоновE;A AпоявлениEе A новых линейных эрозионных AфорEмA 

(промоины, Aовраги)E;A проявление вторичной эрозии по бортам и AднищаEмA древних логов; характерно появление AновыEх A 

точечных природно-антропогенных (суффозионные Aворонки),EEA наличие AантропогенныEхA эрозионных AфорEмA AрельефEа A 

A(котлованEыA под складирование AбытовыEхA и иных Aотходов)E. 

Для снижения AзагрязнениEя A поверхностных AводE,A и AулучшениEя A их AкачествEа A необходимо AрешитEь A следующие 

задачи: 

 AсовершенствованиEе A очистки сточных вод с применением методов глубокой очистки от AионоEвA AтяжелыEхA металлов, 

биогенный веществ, пестицидов и отработки A(утилизацииE) A осадков; 

 AвнедрениEеA на предприятиях AкраEяA новых методов AочисткEиA и совершенствования технологии AпромышленногEо A 

AводопользованияE,A создание замкнутых AсистеEмA AводопользованияE; 

 обе6спечение AустойчивогEо A финансирования мероприятий из AместныEх A AисточникоEвA и из федерального AбюджетаE; 

 разработка комплексных схем AводоснабжениEяA и AводоотведениEя A по AбассейнаEмA рек для выработки единой AполитикEиA 

как для всей реки, так и для отдельных AпредприятиEй A (размещение AновыEх A AпроизводствE,A AнормированиEе A сбросов, 

AстроительствEоA AводоохранныEхA AсооружениEй A и Aт.д.) E; 

 усовершенствование нормативных и AправовыEх A AдокументоEвA по AохранEе A AприродныEхA AресурсоEвA в целом; 

 разработка AметодоEвA расчета, их AнормативноEе A и AправовоEе A обоснование по трансграничным AзагрязнениямE, A 

AорганизациEя A новых постов AКУГМСE; 

 создание рыночных AотношениEйA в области AэкологиEиA на AрегиональноEмA AуровнеE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AЗаключениEе 

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 AпоследовательностEьA AгеологEи AAческиEх A событий, AначинаEяA AиногдEа A с AвесьмEаA отдаленных геологических AвременE.A Здесь 

мы AимееEмA пример взаимной AметодологическоEйA 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 AтектоническиEхA AпонижениEйA впадают в поток более высокого AпорядкEа A под AнаклоноEмA за счет 

разности AрельефEа A; AлокальныEе A тектонические AподнятиEяA AвлияюEтA на AформEуA AмалогEоA речного бассейна (в одних случаях, 

AпридаваEя A ему AбольшEе A округлости, в AдругихE,A AограничиваEя A его Aпростирание)E;A в условиях тектонических AподнятиEйA 

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 н AаклоннаEяA 

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 AразноплановогEоA 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 AотносительнEоA 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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