
 

Ламанова Виктория Александровна, Сушкина Татьяна Юрьевна  

Средняя общеобразовательная школа № 141, 10 класс В 

Открытая эколого-биологическая школа-центр «Фламинго» 

chipura@admkrsk.ru (3912) 65-67-15, 45-59-98 
 

Природный парк Ергаки в системе особо охраняемых природных 

территорий Красноярского края 
Введение 

Актуальность  

1.При формировании сети особо охраняемых природных территорий в 

настоящее время особое внимание обращено к территориям, где сохранились 

эталонные природные комплексы, а территория представляет определенную 

ценность в сохранении биоразнообразия. 

2. Красноярский край, обладая достаточно большими по площади 

территориями, практически незатронутыми хозяйственной деятельностью, является 

значительным резервом устойчивости биосферы. Формирование сети особо 

охраняемых природных территорий в крае является важной составляющей в 

решении экологических проблем, а также социальных и экономических задач.  

 3.В связи с разработкой проекта биосферного полигона «Седые Саяны», 

куда планируется включить природный парк Ергаки, и принятой концепции  

развития природного парка «Ергаки» до 2010 года (31 мая 2006г.) безусловно, 

становится актуальным изучение ландшафтной структуры исследуемой территории. 

В последние годы проводился ряд мероприятий, имеющих большое значение 

для ООПТ. В 1992 году в Рио-де-Жанейро прошла конференция Организации 

Объединенных Наций по окружающей среде и развитию (Коптюг, 1993). На ней 

была отмечена взаимосвязь между экологическими и социальными проблемами. 

Важнейшим событием явилась и Конференция по сохранению биоразнообразия 

(КБР), которая состоялась в Куала Лумпур (Малазия) в феврале 2004 г. На этой 

конференции была принята Программа работ на ООПТ. Решения Конгресса WPC 

2003, наряду с подходами, установленными Конвенцией CBD в Программе работ на 
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ООПТ, создали базу «новой идеологии» для ООПТ. В рамках новой идеологии 

особое внимание должно быть уделено посетителям на ООПТ.  

Благодаря способности природных сообществ к самовосстановлению, 

существует возможность устойчивого использования возобновляемых природных 

ресурсов. (Реймерс, Штильмарк, 1978; Горшков, 1991, 1998;  Щипанов, 1992; 

Тишков, 1995 и др.).  

Цель работы -исследование природной среды природного парка Ергаки, который в 

будущем позволит сохранить уникальные природно-ландшафтные комплексы.  

Задачи: 

1) оценить роль охраняемых природных территорий Красноярского края в 

решении эколого-географических проблем; 

2) охарактеризовать современное состояние ландшафтных комплексов  

природного парка Ергаки,  

3) выявить особенности ландшафтной структуры  сопредельных участков 

озера Большое. 

Материалы и методика исследования 

Теоретической и методической основой исследований послужили научные 

труды отечественных ученых (С.В. Бакка, А.А. Баранова, С.В. Кожеко, Г.А 

Кожевникова, Н.Ф. Реймерса, Ф.Р. Штильмарка, Н.А. Соболева, А.А. Соколова В.А., 

Тишкова, В.С. Ревякина, А.М. Шалыбкова и К.В. Строчевого, В.Г. Горшкова, Л.С. 

Берга, В.Б. Сочавы, В.Е. Соколова, А.Г. Исаченко, В.С. Михеева, Ф.Н. Милькова и 

др.) Информационной базой для исследования послужили личные полевые 

материалы, собранные авторами во время экспедиции летом 2007 года на 

территорию природного парка Ергаки, научные публикации и материалы дирекции 

ООПТ  Красноярского края. При решении поставленных задач использовались 

традиционные методы, применяемые в географических исследованиях: полевые 

ландшафтные исследования, картографический, сравнительно-географический. 

Характеристика вытоно-поясных групп местностей проводилась по схеме: описание 

фитоценоза, формирующего высотно-поясную группу, закладка почвенного шурфа и 

описание почвенного горизонта, определение типа местности и характеристика  

основных  слагающих форм рельефа. 

 Новизна и практическая значимость работы 

- Рассмотрены ландшафты сопредельных участков озера Большое. 

- Составлена ландшафтная карта.  

- Охарактеризовано современное состояние природной среды  природного 

парка Ергаки. 

Массив Ергаки расположен в центральной части Западного Саяна. 

Протяженность этого массива с запада на восток около 80 км, его максимальная 

ширина 70 км. Природный парк Ергаки расположен  в  центральной части Западного 

Саяна. Протяженность  с запада на восток составляет около 80 км, его максимальная 

ширина 70 км., высота  до 2265 м. Наиболее крупные реки – Ус, Буйба, Чап, Оя, 

Казыр-Сун, Чебежек. Основные хребты района – Араданский, Ергаки, Чатырба-

Тайга, Метугул-Тайга. Хребет Ергаки сложен главным образом метаморфическими 

породами и гранитами. Территория природного парка сильно изрезана древними 

ледниками, имеет очень разветвленную орографию. Состоит из группы горных 

хребтов: Ергаки, Метугул-Тайга, Балдыр-Тайга, Шешпир-Тайга. Типы рельефа 

имеют “ярусное” распределение. В самом верхнем ярусе – типичный высокогорный 

альпийский рельеф с расчлененной густой речной сетью. Для него характерны узкие 

гребни с крутопадающими склонами, острые труднодоступные пики, глубокие 

мрачные кары с белыми пятнами многолетних снегов. Климат территории резко 

континентальный, с продолжительной и холодной зимой, и достаточно прохладным  

летом. Речная сеть принадлежит бассейну Енисея. Большинство озёр Западного 



Саяна ледникового происхождения, приурочено к гребневой части водораздельного 

хребта и располагается в карах. Отличительной особенностью горных почв является 

их грубосплетенность и обогащенность грубообломочным материалом. 

Среди важнейших региональных особенностей рассматриваемой территории, 

нашедших отражение в ландшафтной структуре исследуемых сопредельных 

территорий   озера Большое, были отмечены следующие (Чипура, 2006): 

1. Значительная протяженность с запада на восток, главным образом, в 

центральной части хребта Ергаки  и обусловленный этим диапазон абсолютных 

высот – от 2 200 м на юге, до 1000 м. на севере. 

2. Для общего облика рельефа характерна ярусность.  

Основной единицей среднемасштабного ландшафтного картографирования 

территории  авторами была принята высотная местность – крупная морфологическая 

единица ландшафта (Миллер,1974) . С точки зрения высотной дифференциации 

были выделены и охарактеризованы 3 высотно-поясные  группы местностей: 

гольцово-альпинотипные, подгольцово-субальпинотипные и горно-таежные и в них 

вычленены и исследованы  7 местностей. На основании полученных данных была 

составлена ландшафтная карта исследуемой территории.  

 

 
 

 

  

1 крутосклонное расчлененное высокогорье с фрагментами 

поверхностей выравнивания 



2 среднерасчлененное высокогорье с куполообразными вершинами 

 

3 слабонаклонные поверхности с наложенными следами морозной, эрозионной 

реже ледниковой обработки 

4 местность верховий троговой долины  

5 низкогорья, с участками плоскостного смыва (делли) 

6 средне и крутосклоновые расчлененные поверхности 

7 горно-долинные участки 

 

 

Рис.1 Ландшафты сопредельных территорий озера Большое природного парка 

Ергаки 

В гольцово-альпинотипном поясе отмечено что,  господствующая роль в 

сложении фитоценозов принадлежит лишайникам и некоторым мхам, которые 

образуют ассоциации кустарничково-мохово-лишайниковой тундры. 

Альпинотипные луга встречаются лишь в виде небольших лужаек на днищах 

широких ледниковых каров или на местах снежных завалов, при условии, что там 

накапливается мелкозем. Здесь чаще фиксировались виды: водосбор, купальница 

азиатская, лук победный, чемерица Лобеля. Почвы определены как горно-

тундровые. 

Верхние ярусы на исследуемой территории занимает крутосклонное 

расчлененное высокогорье со значительными следами ледниковой обработки, 

фрагментами поверхности выравнивания (№ 1) пики Звездный, Птица, Парабола, 

Зеркальный. Наиболее распространенной формой рельефа в данной местности 

являются кары, глубоко врезанные в склоны всех экспозиций и  образующие 

«альпинотипный» резко-расчлененный рельеф. Днища каров на данном высотном 

уровне располагаются на абсолютных отметках около 2000 м.  Среднерасчлененное 

высокогорье с незначительными следами ледниковой обработки, куполообразными 

вершинами, каменистыми россыпями расположены  к северным участкам Спящего 

Саяна и в восточном направлении (№ 2)  пик Гамма, пик Парус. Для данной  

высотной местности характерна более редкая сеть каров. При снижении абсолютных 

высот водоразделы из гребневидных становятся куполообразными. Широко развиты 

гравитационные процессы  –  обвалы, осыпи.  

Для подгольцового пояса  характерны редколесья сибирской лиственницы, 

кедра. Но главным составляющим элементом являются заросли горно-тундровых 

кустарников. 

На западных и восточных сопредельных участках от озера Большое 

формируются слабонаклонные поверхности с наложенными следами морозной, 

эрозионной реже ледниковой обработки (№ 3). Эти высотные местности отмечены 

в районе озера Приразломное на западе и озера Ледяное на востоке. Здесь 

доминирующую роль в рельефообразовании в условиях многолетней и сезонной 

мерзлоты, которая играет солифлюкция, где характерными формами рельефа 

являются склоновые солифлюкционные террасы северной и северо-восточной 

экспозиции. К подгольцово-субальпинотипному высотному поясу отнесена 

местность верховий троговой долины (№ 4) в южной части. Здесь высока 

заболоченность и формируются гидроморфные фитоценозы. Это ерниковые заросли 

с хорошо развитым моховым ярусом, осоковые болота. Эти участки отмечены в 

окрестностях оз.Большое Буйбинское, озера Малое Безрыбное, озера Золотарное. 

Почвы мерзлотно-подзолистые с иллювиально-гумусовым горизонтом. 

В горно-таежном поясе окрестностей озера Большое доминируют 

темнохвойные леса. В верхней части – это кедровники с участием лиственницы. 

Почвы грубогумусные слабоподзолистые. 



При приближении к низкогорьям (№ 5) в структуре лесных фитоценозов 

значительная часть приходится на мелколиственные породы – березу и осину. 

По средне- и крутосклоновым расчлененным поверхностям ( № 6) 

формируются смешанные леса с участием в разных соотношениях пихты, кедра, 

березы, осины. 

В горно-долинных участках огромную рельефообразующую работу в 

пределах среднегорья и низкогорья проводят реки (№ 7). В морфологии днищ долин 

отображается в основном преобладание стадии врезания, о чем свидетельствует 

невыработанность продольных профилей, незначительная мощность пойменного 

аллювия. 

Выводы: 

1. В современных социально-экономических условиях природный парк 

Ергаки играет основную роль в сохранении  высокогорных таежных массивов 

Западного Саяна и природной среды Красноярского края,   обеспечивая устойчивое 

существование природных экосистем. 

2. Исследуемые ландшафты в настоящее время представляют собой 

уникальные  природные комплексы заповедной территории, которые сохранили свое 

биологическое разнообразие. 

3. Ландшафты  окрестностей озера Большое представляют собой типичную и 

уникальную высокогорную структуру, которая органично дополнит территории с 

дифференцированным режимом особой охраны и функционирования биосферного 

полигона «Седые Саяны». 
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