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ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ 
ГОЛОЦЕНОВОЙ ИСТОРИИ ДОЛИНЫ РЕКИ ИЖОРЫ 

 
В статье приводятся новые авторские данные о структурной основе территории 

северо-востока Ижорского плато. Указывается значительная приуроченность различных 
участков долины реки Ижоры к системе разрывных дислокаций, распространяющихся на 
большую часть северо-запада России. Впервые установлена поэтапная история долины 
реки Ижоры в связи с развитием системы дислокаций, а также существования на данной 
территории в течение голоцена древних озер. 

Ключевые слова: река Ижора, Ижорское плато, четвертичные отложения, голоцен. 
 

А. Medvedeva 
 

THE HOLOCENE HISTORY OF THE IZHORA RIVER VALLEY (RUSSIA) 
 

A comprehensive interpretation of the historical development of the Izhora River is based 
on the analysis of seismic records and a Holocene lakes record. The results are correlated with the 
surface geology of the land areas surrounding the river. The article presents a new data on the ba-
sic geological structure of the North-Eastern area of the Izhora plateau. 

Keywords: the Izhora River, the Izhora plateau, quaternary deposits, Holocene.  
 
История гидрографической сети северо-запада европейской части России традицион-

но рассматривается как результат наложения особенностей рельефообразующей функции 
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четвертичного покровного оледенения и процессов, происходивших в течение голоцена, на 
доледниковый рельеф. 

Современные речные долины нередко наследуют древние погребенные врезы. Боль-
шая часть таких врезов датируется как внутричетвертичные (межледниковые), иногда — 
как плиоценовые и более ранние [7; 9]. Ландшафты Ленинградской области представляют 
собой наглядную иллюстрацию таких палеогеографических сукцессий. Особенность этой 
территории — прежде всего в том, что она находится на стыке двух крупных тектониче-
ских структур: Балтийского щита и Русской плиты. Зона их сочленения (тектонический 
шов) отчетливо маркируется системой Свирь — Нева, представляющей собой, по существу, 
единый водоток. Необходимо отметить также и то обстоятельство, что и Балтийско-
Ладожский глинт иногда рассматривается как результат глубокой речной эрозии в раннем 
девоне [16]. Речь идет об отрезке времени, известном как эпоха Каледонского орогенеза и 
синхронной ему глубокой регрессии Мирового океана. По палеомагнитным данным [22], 
северный магнитный полюс в девоне находился в районе современной акватории Тихого 
океана, ограниченной 0−30° северной широты и 120−150° восточной долготы. Сама Рус-
ская платформа находилась в тропических широтах, а Балто-Скандия с прилегающими 
территориями была аридной или семиаридной сушей. Гипотетическая река, дренировав-
шая континент «Древнего Красного Песчаника», вероятно, текла из района новообразован-
ных каледонид в сторону Уральского палеоокеана, то есть на тогдашний север. Совершен-
но естественно, что она совершала многолетний боковой врез по линии упомянутого тек-
тонического шва в полном соответствии с эффектом Кориолиса. По всей видимости, реки 
всегда текли по этому шву, когда здесь была суша, не занятая покровными ледниками. До 
конца палеозоя сток осуществлялся на восток, а затем — в противоположном направлении. 
В этом, вероятно, разгадка феномена чрезвычайной протяженности Балтийско-Ладож-ского 
глинта (от о. Готланд на западе до устья р. Сясь на востоке). Современная главная речная 
система Ленинградской области состоит из основного водотока западного направления и 
двух ему подчиненных: северного (со стороны Карелии) и южного (со стороны глинта). 

Территория исследования находится в северо-восточной части Ижорского плато, 
представляющего собой высокую (до 176 м над уровнем моря, в среднем немногим менее 
ста метров) всхолмленную равнину. Плато — куэстообразной формы, с отчетливо выра-
женным северным уступом по линии глинта, ограничивающей распространение на север 
палеозойских пород Русской плиты. Наибольшие гипсометрические отметки соответству-
ют бровке глинта, в особенности в районе д. Капорское, а также Дудергофским высотам, 
контрастно выделяющимся в рельефе окрестностей Красного Села. В данном месте их 
стратиграфический диапазон охватывает интервал от среднекембрийских песчаников тиск-
реского горизонта до среднеордовикских известняков кундского горизонта. Отложения 
нижнего кембрия распространяются на север от линии глинта до побережья Финского за-
лива. Южнее этой линии последовательно обнажаются на дневной поверхности (или под 
маломощными четвертичными осадками) известняки и доломиты, от азериского и ласна-
мягиского горизонтов среднего ордовика до песчаников арукюлаского горизонта среднего 
девона. Четвертичная система представлена разнообразными по генезису осадками: от мо-
ренных диамиктитов, содержащих обломки местных и карельских изверженных пород, до 
аллювиальных и лимнических осадков. Локально распространены специфические залежи 
пресноводных травертиноподобных карбонатов и гажи [2; 3; 5; 10]. 

Задачей исследования являлось изучение геологического строения территории доли-
ны реки Ижоры для выяснения эволюционных аспектов развития ландшафтов северо-
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восточной части Ижорского плато, а также основных хронологических этапов в связи с 
тектоникой и эволюцией Балтийских палеобассейнов. 

Важной структурной особенностью Ижорского плато является его чрезвычайная дис-
лоцированность. Долгое время в отечественной науке Дудергофские и Поповские дислока-
ции воспринимались изолированно от остальной части Ижорского плато, вероятно, из-за 
их близости к Санкт-Петербургу, из-за резкой геоморфологической выраженности и попу-
лярности как памятников природы. Автор данной статьи в течение пяти лет участвовала в 
исследовании геометрии пликативных и дизъюнктивных дислокаций Ижорского плато 
[14]. На основании этих исследований можно сделать вывод о повсеместности дислокаций 
и их закономерной системе. Большая часть дизъюнктивов ориентирована по азимутам: 
350°−10°, 40°−50° и 310°−330° (рис. 1). Необходимо отметить, что указанные азимуты про-
стирания разрывных структур характерны и для соседних территорий — Путиловского 
плато, Лужско-Оредежской равнины в Ленинградской области, плато Пандивере в Эстонии. 
Территории Карелии, Финляндии и Мурманской области являются классикой такого рода 
дислокаций, тем более что там многие гидрографические объекты ими отчетливо маркиро-
ваны. Южнее подобные структуры менее заметны, но они прослеживаются вплоть до вер-
ховьев Волги в Тверской области (окрестности Андреаполя). Некоторые наиболее крупные 
из этих дизъюнктивных структур хорошо читаются на космических снимках, особенно если 
им соответствуют речные долины. При полевых работах по измерению азимутов прости-
рания трещин делались многократные повторные замеры горным компасом с вычисленим 
средних значений и с привязкой к системе GPS (Global Positioning System). 

 

 
 

Рис. 1. Разрывные дислокации среднего течения Ижоры 
 
Как известно, наряду с разрывными структурами в строении Ижорского плато также 

участвуют и складчатые. Наибольшая геоморфологическая выраженность складок наблю-
дается в районе Дудергофских высот. Как показали полевые исследования, область распро-
странения складок простирается далеко за пределы Дудергофа. Складки Ижорского плато 
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эшелонированы, образуют закономерные ряды с подобной складчатостью. Ряды складок 
кулисообразны в плане, с шарнирами, изогнутыми в направлении надвига [14]. На востоке 
Ижорского плато большая часть шарниров основных пликативных структур субширотного 
простирания, в западной части — субмеридионального. В ходе полевых исследований бы-
ло установлено, что многие участки распространения четвертичных пород также деформи-
рованы, как и подстилающие палеозойские [14]. 

Река Ижора является левым притоком Невы, ее общая протяженность — 76 км, пло-
щадь водосбора 1112 км2 (рис. 2). Притоков — более 200, среди них основными являются ре-
ки: Парица, Теплая (Гатчинка), Черная, Винокурка, Полисарка, Большая и Малая Ижорка, 
Веревка, Лиговка, Попова Ижорка. Формальный исток Ижоры находится в деревне Скво-
рицы и приурочен к высокодебитному источнику. На большей части своего течения Ижора — 
река преимущественно родникового питания. Река Парица является крупнейшим притоком 
Ижоры, берущим начало в Парицком родниковом болоте. Ижорское плато хорошо известно 
обилием подземных вод, многочисленными родниками, из которых известны: Дудергоф-
ские, Таицкие, Кипенские, Ропшинские, Глядинские, Хревицкие и многие другие. До сих 
пор функционирует система подачи родниковой воды из Глядинских источников к фонта-
нам Петергофа благодаря террасированному характеру рельефа севера Ижорского плато и 
побережья Финского залива [11; 17]. 

 

 
 

Рис. 2. Территория исследования. Прямоугольником выделена область рис. 1 
 
Для исследования Ижора выбрана как самая знаковая для Ижорского плато. Начало 

систематического изучения реки Ижоры относится к середине — ко второй половине XIX 
века и восходит к работам Г. Ф. Стронгвейса, С. С. Куторги, Ф. Б. Шмидта, И. И. Бока, 
М. И. Алтухова, М. Б. Фейгина, С. Г. Войслова и других [13]. В первой половине ХХ века в 
пределах бассейна Ижоры исследования вели выдающиеся геологи и географы: В. В. Ла-
манский, С. А. Яковлев, М. М. Тетяев, А. Г. Ржосницкий, М. Э. Янишевский, И. В. Дани-
ловский, Г. А. Дымский, К. К. Марков и другие [8; 9; 13; 19; 21]. Послевоенный период 
изучения дополнился работами С. С. Кузнецова, В. С. Кофмана, С. С. Шульца, Б. Н. Мо-



ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ 
 

 

 100

жаева, Е. Л. Грейсера, Д. Б. Малаховского, А. В. Волина, И. Н. Лобанова, Д. Д. Квасова, 
П. М. Долуханова, К. К. Хазановича и др. [13]. В конце XX века появилось много краевед-
ческой литературы, во многом наследующей традиции геологического и географического 
образования начала века, заложенные Н. И. Свитальским и Б. Е. Райковым [6; 18; 20]. 

На всем своем протяжении река Ижора вскрывает породы палеозоя и квартера, мате-
риал аллювия состоит преимущественно из разнообразно окатанных и отсортированных 
их обломков. Кроме того, здесь обильны месторождения одного из заметных литологиче-
ских феноменов — биохемогенных травертиноподобных карбонатов (БХПТК), обычно 
именуемых в отечественной геологической литературе известковыми туфами. Именно их 
изучение привело к гипотезе о дискретном характере развития реки и ее долины. Оказа-
лось, что месторождения БХПТК достаточно четко маркируют разрывные структуры и 
разрушенные замки антиклинальных складок, которые пересекает р. Ижора. Эти исследо-
вания во многом были инициированы изучением Пудостского карбонатного массива, кото-
рый вскрывается рекой в пяти километрах ниже истока. Первоначально объектом изучения 
была ископаемая малакофауна, содержащаяся в озерных осадках, преимущественно карбо-
натного состава. Затем были исследованы несколько известных и еще не описанных место-
рождений травертиноподобных карбонатов, также характеризующихся обильной и разно-
образной фауной моллюсков [12; 15]. Оказалось, что некоторые разновидности пресновод-
ных карбонатов обладают удивительным, консервирующим органику свойством: сохраня-
ются даже хитиновые покровы насекомых. В процессе работ была построена региональная 
малакостратиграфическая шкала для голоцена на ижорском материале. Однако дальнейшее 
изучение вопроса о методе относительного датирования осадков с помощью раковин мол-
люсков привело к выводу об ограниченности его использования. Так, например, появились 
авторские данные о достаточно раннем появлении в местной малакофауне видов, которые 
И. В. Даниловским, проводившим аналогичные работы, фиксируются, начиная с атланти-
ческой стадии голоцена [4]. И, наоборот, обнаружены виды в современных водоемах 
Ижорского плато, которые считались исключительно аркто-бореальными. Несмотря на то 
обстоятельство, что ископаемые малакофауны Ижорского плато невозможно точно привя-
зать к определенным стадиям голоцена, они вполне пригодны для экологической реконст-
рукции водоемов. Исходя из видового состава, можно получить достоверные данные о глу-
бинах водоема, о его площади, о колебаниях уровня, о характере донных осадков и расти-
тельности. Ряд стенотермных видов может указать на максимальные летние температуры. 
Во многих случаях в озерных и речных отложениях р. Ижоры среди раковин пресноводных 
моллюсков находились также остатки наземной фауны: от насекомых до млекопитающих. 
Во многих случаях встречались раковины наземных гастропод. Что касается растительно-
сти, то степень ее сохранности во многом зависит от скорости осадконакопления и генети-
ческого характера осадков. Для торфяников и сапропелитов характерны фрагменты не-
окисленной древесины, обрывки травянистой растительности и семена. Все это дает до-
полнительную информацию о ландшафтах, окружавших Ижору на момент формирования 
осадка [12]. 

В результате анализа собранных литолого-стратиграфических данных по более чем 
двум десяткам обнажений и, в том числе, по четырем опорным разрезам, по проведенной 
структурной съемке, по изучению состава и тафономии ископаемой флоры и фауны можно 
сделать следующие выводы : 

1. Рисунок речной долины Ижоры и ее притоков регулируется системой дизъюнктив-
ных и пликативных дислокаций, характерной для северо-востока Ижорского плато. Форма 
речной долины, ее ширина, глубина вреза на каждом из участков, характер и объем осадков 
являются результатом наложения тектонических процессов на геологическое строение плато. 
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2. Четвертичные осадочные образования на изученной территории представлены раз-
нообразными литогенетическими типами пород: моренными диамиктитами, флювио- и 
лимногляциальными осадками, морскими, озерными, болотными и речными отложениями. 
Они подстилаются нижне- и среднепалеозойскими коренными породами, от нижнего кем-
брия до среднего девона. Во многих случаях палеозойские породы обнажены на дневной 
поверхности. 

3. Начальная история речной долины Ижоры тесно сопряжена с предполагаемой хро-
нологией последних фаз Валдайского оледенения Восточно-Европейской равнины. Судя по 
некоторым полученным данным, на северо-восточной территории Ижорского плато уже, 
как минимум, в пребореале существовала система озер, осадки которых сохранились, в том 
числе, и в долине самой Ижоры. Озера были последовательно спущены в процессе поэтап-
ного руслового вреза. Осадки озера, существовавшего в пребореале—бореале вскрыты в 
процессе проведения полевых работ в районе д. Антелево. Верхняя часть лимнической 
толщи срезана глубоким размывом. 14С — датировка из кровли этих озерных осадков — 
8560 ± 120 лет (cal. 9500 ± 130 лет). 

4. Последовательный русловой врез осуществлялся по уже существующей системе дис-
локаций. Во многом он регулировался колебаниями уровня в Балтийских палеобассейнах. 

5. Первоначальным истоком Ижоры являлась река Парица. После прорыва перемычки 
в районе д. Мыза-Ивановка вод Пудостского палеоозера сформировался современный ис-
ток в районе д. Сворицы. Прорыв носил катастрофический характер, его результатом яви-
лась глубокая эрозия ранее образовавшихся аллювиальных и лимнических осадков. Это 
событие датируется позднеатлантическим временем. Полученная датировка из кровли 
озерных отложений в Пудости по 230Th/U — 6800 лет. 

6. Долину Ижоры можно расчленить на три участка, различающихся морфологически 
и генетически: Верхняя Ижора (д. Скворицы — д. Мыза-Ивановка), Средняя Ижора (д. 
Мыза-Ивановка — д. Войскорово) и Нижняя Ижора (д. Войскорово — д. Усть-Ижора). До-
лина Верхней Ижоры регулируется грабеном Кипень — Пудость. Этот линеамент, ориен-
тированный по азимуту 310°, отчетливо читается на космических снимках. Террасовидные 
уступы на этом участке долины представляют собой тектонические ступени. Это обнару-
жили автор данной статьи с коллегами при расчистке обнажений на склонах долины. 

Средняя Ижора тектонически наиболее разнообразна, так как обнаруживает разнооб-
разные сочетания структурных элементов: зон трещиноватости, направленных по азиму-
там: 40−50°, 310−330° и 350−10° (рис. 1), а также складок с разнообразно ориентирован-
ными шарнирами. На участке Средней Ижоры в течение XIX−XX веков проводились ме-
лиоративные работы по спрямлению и углублению участков русла. Это, а также и то об-
стоятельство, что ныне эта территория огорожена или застроена, не позволило полностью 
проследить все особенности разреза. Вместе с тем современные отвалы донных отложений 
ниже Мызы-Ивановки показали весь спектр отложений, участвующих в строении долины. 

Участок Нижней Ижоры располагается в пределах Невской низины, то есть вне тер-
ритории Ижорского плато. Это — наиболее мелиорированный участок, большей частью во 
время строительства дамб на территории Колпино. Поэтому первоначальный рисунок до-
лины в значительной степени изменен. История этого участка во многом связана с колеба-
ниями уровня Балтийских палеобассейнов. Возможно, что событие, связываемое с проры-
вом Невы, также существенно повлияло на первоначальный гидрографический рисунок. 
Аллювиальные, озерные и морские голоценовые осадки здесь подстилаются ленточными 
глинами Балтийского Ледникового озера. 
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7. История долины Ижоры носит дискретный характер и во многом обусловлена тек-
тоническим планом строения территории Ижорского плато. Ее целесообразно рассматри-
вать в контексте всех событий, произошедших в период с конца плейстоцена до наших 
дней. 
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ФАКТОРЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
И СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ 

 
Статья посвящена вопросам влияния антропогенных факторов на состояние ок-

ружающей среды. Воздействие изменений среды на состояние здоровья населения. Анали-
тический материал демонстрирует период за последние пять лет.  

Ключевые слова: антропогенные факторы, окружающая среда, здоровье. 
 

S. Magometa 
 

ENVIRONMENTAL FACTORS AND HEALTH STATUS OF THE POPULATION 
 

The present article is concerned with issues of influence of anthropogenic factors; influ-
ence of environmental change on health status of the population. An analytical material illus-
trates the period for last 5 years. 

Keywords: anthropogenic factors, environment, health. 
 
Современное состояние окружающей природной среды в промышленно развитых ре-

гионах и городах России характеризуется высоким техногенным загрязнением, нередко 
превышающим допустимые гигиенические нормы. Наблюдаемое нарастающее техноген-
ное воздействие на природу и человека, отрицательная динамика демографических показа-
телей России, объективно установленный рост заболеваемости населения, в первую оче-
редь индустриально развитых городов, обусловливает необходимость оценки взаимосвязи 
комплекса факторов окружающей среды и здоровья человека в региональном аспекте [3; 4; 
[5]. 

Возможность устранение явных и потенциальных угроз здоровью человека, связан-
ных с воздействием многообразных неблагоприятных факторов среды обитания, зависит от 
учета конкретных эколого-гигиенических особенностей территорий. Объективное уста-
новление связи между воздействием факторов окружающей среды и состоянием здоровья 
населения находится в числе наиболее актуальных и сложных проблем. Главными аспек-
тами данной проблемы являются расшифровка этиологической обусловленности заболева-
ний человека, выявление факторов риска, нарушений состояния здоровья у отдельного ин-
дивидуума, определенных групп лиц и населения в целом.  

При рассмотрении здоровья населения как многофакторного показателя, в котором 
социальные и средовые факторы действуют не изолированно, а в сочетании с биологиче-
скими (наследственными) факторами, возникает необходимость поиска той их части, на 
которые возможно влиять деятельностью человека [3; 4]. 

Вопрос количественной оценки воздействия факторов окружающей среды на состоя-
ние здоровья населения является одним из ключевых в проблеме «среда — здоровье», по-
скольку знание роли и величины вклада тех или иных факторов в развитие неблагоприят-


