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ПЕРЕСТРОЙКА РЕЧНОЙ СЕТИ И НАПРАВЛЕННОСТЬ СМЕЩЕНИЯ ВОДОРАЗДЕЛОВ  
В ПРЕДЕЛАХ ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН В ЧЕТВЕРТИЧНОЕ ВРЕМЯ 
 
Неогеновые долины Среднего Поволжья имеют широкое распространение, особенностью их расположения 
является приуроченность к современной речной сети. Это свидетельствует об устойчивости развития речных 
долин в неоген-четвертичное время. Заложение неогеновой сети происходило в позднем миоцене. Основными 
реками на исследуемой территории на протяжении всего неоген-четвертичного времени были Палео-Волга и 
Палео-Кама. Представлены результаты исследования величины и направленности смещения современных до-
линных врезов относительно неогеновых за четвертичный период в пределах территории Республики Татар-
стан. Приведены сведения о смещении водораздельных линий. Материал для исследования был получен на ос-
нове анализа данных геологической съемки исследуемой территории, а также литературных и картографиче-
ских источников. Реконструкция положения неогеновых палеодолин проведена с помощью методов геоинфор-
мационного картографирования. Анализ величины смещения современных врезов относительно неогеновых 
позволяет сделать вывод, что в четвертичное время преобладающим являлось правостороннее смещение. Ос-
новным фактором воздействия является сила Кориолиса. Особенно ярко это прослеживается на крупных и 
средних реках, где величина смещения напрямую зависит от крупности водотока. Величины смещения на 
крупных реках в среднем составляют от 15 км до 50 км, средних до 12–15 км, на малых реках эти значения не 
превышают 3,0–5,0 км. С правосторонним смещением связано и изменение основных водораздельных линий в 
четвертичное время. Наиболее ярко это проявляется на Волго-Свияжском водоразделе. Данная тенденция мо-
жет нарушаться в связи с воздействием других факторов, прежде всего литолого-тектонического. Именно с 
этим фактором во многом связано левостороннее смещение врезов, а также уменьшение или увеличение вели-
чины смещения. Роль других факторов не так ярко выражена. 
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О древних речных долинах в пределах Среднего Поволжья известно еще с середины XIX в. 

Планомерное их исследование началось в 30–40-е гг. XX в. Возраст этих долин был определен как 
неогеновый. Наиболее значимыми работами, давшими первые представления о конфигурации неоге-
новой долинной сети в пределах Среднего Поволжья, возрасте слагающих их отложений и морфоло-
гии долин явились исследования Н.В. Кирсанова [1; 2], С.Г. Каштанова [3], Г.И. Горецкого [4]. В 
дальнейшем представления о неогеновых долинах были расширены благодаря работам Г.В. Обедиен-
товой [5], А.В. Сиднева [6], А.П. Дедкова [7]. Однако в этих работах данные о количественной оценке 
и направленности смещения современных врезов относительно неогеновых палеорусел, а также об 
изменении водораздельных пространств в четвертичное время приводятся очень ограниченно. Ос-
новной акцент был смещен в пользу исследования Волжской долины. 

В статье представлены результаты оценки величины и направленности смещения долинных 
врезов и смещения водораздельных пространств за четвертичный период на основе реконструкции 
положения неогеновых палеодолин территории Республики Татарстан. Реконструкция неогеновых 
палеодолин проведена на основе материалов геологической съемки территории при помощи методов 
геоинформационного картографирования. 

Цель исследования: на основе реконструкции положения неогеновых долин дать оценку вели-
чины и направленности смещения долинных врезов и водораздельных линий за четвертичный пери-
од. Выявить основные факторы, влияющие на эти показатели. 

 
Материал и методы исследования 
 

Основной материал был получен на основе анализа данных геологической съемки исследуемой 
территории 1963–1965, 1970–1975, 1984–1996, 2000–2007 гг., а также литературных и картографиче-
ских источников с 1948 г. В процессе работы был собран материал по 1460 скважинам, вскрывшим 
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неогеновые отложения. Собранная база данных содержала информацию о местоположении, абсо-
лютной отметке устья скважины, мощности неоген-четвертичных отложений, мощности неогеновых 
отложений, абсолютной отметке подошвы неогеновых отложений и отдельных стратиграфических 
слоев. Обработка информации проводилась с использованием методов геоинформационного карто-
графирования. Возможности геоинформационного картографирования были использованы для ре-
конструкции палеорельефа, в частности положения неогеновых речных долин. В программе «MapInfo 
6.0» фактический материал был привязан к топографической основе масштаба 1:200 000. Обработка 
материала проводилась в программе «Surfer 8.0» различными методами, при этом наиболее достовер-
ные результаты были получены методом интерполяции «Kriging». Были созданы цифровые модели 
распределения мощностей неогеновых отложений и эрозионной поверхности, погребенной под нео-
ген-четвертичными отложениями, на основе которых в программе «MapInfo 6.0» была проведена ре-
конструкция положения неогеновых палеодолин и положения палеовреза. Величина смещения оце-
нивалась на основе полученного картографического материала по смещению современного русла от-
носительно неогенового палеовреза. Ключевыми точками были выбраны участки палеодолин с зало-
женными поперечными профилями, с наибольшим количеством скважин прошедших всю толщу нео-
геновых отложений. Поперечные профили были заложены на всем протяжении палеодолин, в зави-
симости от крупности палеореки. Были получены средние и максимальные значения. Обработка ин-
формации проводилась в программе «Excel».  

 
Результаты исследования и их обсуждение  
 

Общий плановый рисунок неогеновой долинной речной сети близок к современной сети терри-
тории Республики Татарстан. Это свидетельствует об устойчивости развития речных долин в неоген-
четвертичное время. Заложение неогеновой сети происходило в позднем миоцене. Основными река-
ми на исследуемой территории на протяжении всего неоген-четвертичного времени были Палео-
Волга и Палео-Кама (рис.). 

В период заложения неогеновой речной сети основным элементом рельефа территории явля-
лось высокое плато, сформированное в среднепозднем миоцене в процессе денудационного выравни-
вания территории [8; 9]. 

 
Рис. Карта-схема расположения палеодолин на исследуемой территории 
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Водораздельные пространства были приурочены к наиболее высоким отметкам плато. Учиты-
вая, что современный уровень останцов, сохранившихся в пределах высокого плато на крайнем юго-
востоке территории, не превышает 360–385 м, то высоты водоразделов на рубеже миоцена и плиоце-
на также, вероятнее всего, не превышали этого значения. На юго-западе территории отметки плато, 
скорее всего, не превышали 300–350 м. На севере территории высокое плато к настоящему времени 
не сохранилось. Однако данные по абсолютным высотам верхнего плато в пределах Вятских Увалов 
и Верхнекамской возвышенности 260–284 м и 270–330 м соответственно, приводимые А.П. Дедко-
вым [9], позволяют предположить, что в позднем миоцене и плиоцене высота плато в данном районе 
составляли около 280–330 м. В целом же наблюдается тенденция увеличения высоты положения вы-
сокого плато к востоку, что связано с близостью Уральской орогенной области. 

Высказывается мнение, что в миоцене существовал единый водораздел по линии Приволжская 
возвышенность – Бугульмино-Белебееевская возвышенность, и весь сток с Приволжской возвышенно-
сти был направлен в долину миоценового Дона [10]. Опирается эта точка зрения на данные исследова-
ния структуры современной речной сети Поволжья и установленных в южной части Ульяновского 
Предволжья, в пределах верхнего плато, проблематичных аллювиальных отложений, предположитель-
но миоценового возраста, более древних, чем отложения переуглубленных палеодолин [11]. Однако, 
эти данные противоречат данным об унаследованности развития Волжской долины с конца мезозоя [5]. 

Развитие неогеновой речной сети в позднем миоцене (понт) привело к расчленению высокого 
плато глубокими долинами. Формированию глубоких речных долин способствовало резкое пониже-
ние уровня Каспия, общее поднятие территории Среднего Поволжья и установление в пределах севе-
ра Среднего Поволжья гумидных условий. В этот период господствующей формацией растительно-
сти становятся хвойные еловые леса с примесью широколиственных пород, что свидетельствовало о 
значительном увлажнении территории. В пределах исследуемой территории максимальная зафикси-
рованная глубина вреза Палео-Волги после слияния с Палео-Камой составляет минус 201,7 м (с. Чув. 
Бурнаево). При этом достоверно установленная подошва залегания позднемиоценовых отложений – 
минус 167,0 м. Таким образом, глубина расчленения рельефа в позднем миоцене и раннем плиоцене 
могла достигать 550–580 м. Если в период формирования речной сети в позднем миоцене расчлене-
нию подвергались ближайшие приводораздельные пространства, то в плиоцене верховья палеодолин 
смещались вглубь водоразделов. Особенно хорошо это прослеживается на левых притоках Камы, где 
низовья долин слагаются всем спектром доакчагыльских и акчагыльских отложений, а верховья 
только раннечетвертичными образованиями. В дальнейшем верховья палеодолин были срезаны эоп-
лейстоценовой поверхностью выравнивания [12]. 

Реконструкция палеодолин показала, что современные русла рек расположены преимущест-
венно правее неогенового вреза, таким образом, в четвертичное время преобладающим являлось пра-
востороннее смещение, связанное, прежде всего, с действием силы Кориолиса. Данная тенденция на-
рушается при воздействии других факторов, прежде всего, литолого-тектонического. Играет роль и 
гидрологический фактор, связанный с гидродинамикой реки. 

На основе исследования гравийно-галечных отложений палеорек Предволжья Татарстана и 
Ульяновской области А.П. Дедковым и Г.П. Бутаковым [13], было установлено положение древнего 
Волго-Свияжского водораздела в позднем плиоцене и раннем эоплейстоцене. Выполненная автором 
реконструкция расположения неогеновых палеодолин, не противоречит этим исследованиям (рис.). 
Положение водораздельной линии почти совпадает с краевой линией Приволжской возвышенности. 

Наибольшее смещение долинных врезов за четвертичный период характерно для р. Волги, при 
этом на всем протяжении в пределах исследуемой территории, наблюдается только правостороннее 
смещение, в среднем величина смещения составила 30–50 км. Ниже с. Тетюши, величина смещения 
русла Волги за четверичный период достигает 90 км. Столь значительное изменение в районе г. Те-
тюши и ниже обусловлено тем, что река в этом районе входит в полосу залегания юрских и меловых 
отложений, сложенных преимущественно легко размываемыми песчано-глинистыми породами. 
Смещение водораздельной линии за четвертичный период на этом участке максимальное. Мини-
мальное смещение линии водораздела наблюдается на Верхнеуслонском и Камско-Устьинском уча-
стках. Данная особенность связана с распространением здесь устойчивых к разрушению карбонатных 
комплексов. Так, например, в районе с. Верхний Услон, где Волга огибает Верхнеуслонскую брахи-
антиклиналь, ядро которой слагается стойкими к размыву известняками и доломитами пермской сис-
темы, величина смещения долинного вреза Волги не превышает 8–10 км. В результате смещения до-
лины Волги вправо многие правосторонние притоки, как например, Палео-Кармалка, были срезаны 
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или стали короче. Срезанными оказались также верховья правых притоков Свияги (Улемы, Кильны). 
Левосторонние (М. Черемшан, Б. Черемшан, Кондурча) получили значительное приращение длины. 
Долина Свияги также смещалась вправо, в пределах территории исследования максимальная величи-
на смещения за четвертичный период составила 13,5 км. При этом максимальное значение приходит-
ся не на устьевую часть реки, а на участок, где долина Свияги врезается в юрско-меловые отложения. 

Для долины Камы характерно как правостороннее, так и левостороннее смещение врезов. При 
том, что Кама была и остается более многоводной рекой, чем Волга, максимальная величина смеще-
ния Камы не превышает 10–12 км, а на некоторых участках современное русло Камы проходит над 
палеоруслом. Темпы смещения Волги и Камы за четвертичный период столь же различны. Волга 
смещалась в среднем на 0,02–0,06 м /год, темпы смещения Камы на порядок ниже – менее 0,006 
м/год. Такая особенность р. Камы объясняется несколькими факторами. Положение долины Камы в 
нижнем течении как неогеновой, так и современной определяется положением Камско – Кинельской 
системы разломов. Кроме того играют роль и гидродинамические характеристики водотока. Совре-
менная Кама, как и Палео-Кама, образует значительные меандры, что приводит на некоторых участ-
ках к левостороннему смещению современного вреза.  

Главным водоразделом между Палео-Волгой и Палео-Камой являлся не Волго-Мёшинский во-
дораздел, а Волго-Вятский, поскольку место слияния Волги и Камы располагалось восточнее совре-
менного. Правостороннее смещение Волги и Камы привело, предположительно в раннем эоплейсто-
цене, к боковому перехвату Камой участка Волжской долины на отрезке Рыбная Слобода-Чистополь, 
и обусловило последующее смещение места слияния Волги и Камы к западу. Вследствие этого про-
исходило смещение к западу и Волжско-Камского водораздела. 

Водораздельные пространства притоков левобережья и правобережья Камы в плиоцене почти 
совпадали с их современным положением. Величины смещения долинных врезов крупных притоков  
р. Камы, как правило, не превышают 8,0–10,0 км, исключение составляет низовье р. Шешма, где зафик-
сировано максимальное значение – 35,0 км. Для р. Вятки в пределах территории максимальная величи-
на смещения составляет 8,5 км, р. Ик – 8,0 км, р. Зая – 7,0 км. На менее крупных реках эти значения не 
превышают 3,0–5,0 км, например, на р. Кичуй и р. Лесной Зай максимальная величина составляет  
4,5 км. Для всех этих рек характерно правостороннее смещение. Минимальные значения характерны 
для верховий рек. Так, например, на левых притоках Камы таких как, Шешма, Зай величина смещения 
в верховьях составляет 0,2–1,6 км. При этом следует учитывать, что реальные верховья этих палеорек 
были уничтожены при последующем развитии рельефа и значения смещений могли быть ближе к ну-
левым значениям. Величина смещения зависит от расходов рек, и то, что величина расходов увеличи-
вается к низовьям и обуславливает увеличение значений смещения долинных врезов к устью рек.  

Значительные левосторонние смещения наблюдаются на реках Б. Сульча и Б. Черемшан. Напри-
мер, р. Б. Черемшан отклоняется от палеовреза вправо на 10 км, влево – 12,5 км. Такие особенности 
смещения на этих реках связаны с изменением тектонического плана в четвертичное время. Кроме это-
го четвертичные долины этих рек развивались в рыхлых неогеновых отложениях, что обусловило зна-
чительные смещения. Изменения в структуре речной сети происходили и в результате перехватов более 
мелких притоков крупными. Рекой Шешма в нижнем течении был перехвачен Кичуй, произошло слия-
ние рек Б. Черемшана и Сульчи, являвшихся ранее отдельными притоками Палео-Волги. 

Выравнивание рельефа, охватившее территорию Среднего Поволжья в эоплейстоцене, привело 
к снижению водораздельных пространств до отметок 180–240 м. Именно к этой поверхности приуро-
чены все основные водораздельные пространства, существующие в настоящее время. 

 
Заключение 
 

Преобладающим направлением смещения современных долинных врезов относительно неоге-
новых в пределах исследуемой территории является правостороннее смещение, связанное с действи-
ем силы Кориолиса на водоток. Именно с правосторонним смещением связано изменение основных 
водораздельных линий в четвертичное время. 

Величина этого смещения зависит, прежде всего, от величины водотока. Величины смещения 
на крупных реках в среднем составляют от 15 км до 50 км, средних до 12–15 км, на малых реках эти 
значения не превышают 3,0–5,0 км. С литолого-тектоническим фактором связано как правосторон-
нее, так левостороннее смещение долинных врезов, а также варьирование величин смещения. Доля 
влияния других факторов не столь велика.  
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The Neogene river valleys of the Middle Volga region are widespread, and their location mainly corresponds to the 
modern river network. This indicates the sustainability of development of river valleys during Neogene-Quaternary 
time. The Neogene river network was laid in the Late Miocene. The main rivers on the studied area were Paleo-Volga 
and Paleo-Kama. The article presents the results of the study of the value and direction of the displacement of modern 
valley’s cuts in relation to Neogene ones during Quaternary period within the territory of Tatarstan. The data on the 
displacement of the watershed lines are given. The material for the study was obtained on the basis of data analysis of 
the geological survey, literary and cartographic sources. Reconstruction of the position of the Neogene paleo-valleys 
was carried out using geoinformation mapping methods. The analysis of the displacement values of the modern valleys 
relatively to the Neogene ones allows us to conclude that in the Quaternary time the right-side displacement was pre-
dominant. The main factor which impacts on the displacement is Coriolis force. This is especially clearly seen on large 
and medium-sized rivers, where the value of displacement directly depends on the size of the watercourse. Displace-
ment on large rivers averages 15 to 50 km, on medium-sized rivers – 12 to 15 km, on small rivers these values do not 
exceed 3.0 to 5.0 km. Changes in the main watershed lines in the Quaternary period are also associated with right-hand 
displacement. This trend is disrupted due to the increasing role of other factors, primarily lithological and tectonic. 
Namely these factors affect the left-side cuts offset, as well as the reduction or increase of the displacement value. The 
role of other factors is not so pronounced. 
 
Keywords: river network, Neogene valleys, modern valleys, displacement value, watersheds, Middle Volga, Republic of 
Tatarstan, GIS mapping, MapInfo 6.0. 
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