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                                                                        Национальный парк  

«Красноярские Столбы» 

Такмаковский скальный район 

 

Малоизвестные Столбы: Золушкины скалы 

 
В статье применяются следующие термины, которые могут быть непонятны 

читателю, незнакомому с элементами горного рельефа: 

— скала — выход каменных горных пород с крутыми или отвесными склонами 

и обычно остроконечной вершиной. Скалы могут быть одиночными 

или образовывать группы; 

— утес — скалистое обнажение с «утёсанной» (плоской) легкодоступной 

вершиной; 

— гребень — линия стыка противоположных склонов горы или хребта; 

— скальная гряда — ряд последовательно расположенных друг за другом 

скальных выступов. 

 

http://stolby.ru/Mat/1Virezka/2003/200307313.asp: Эдуард Липкин, статья «Что 

попало на карту...», «Советская Сибирь», 31 июля 2003 г.: «…Золушкины 

скалы - потому что на тех скалах стояла когда-то изба «Золýшка». Так Михаил 

(Белый) их и окрестил Золушкиными... И только потом узнал, что у них свои 

названия имелись: Крести, Буби, Вини, Трефы. Но было поздно - что на карту, 

как говориться, попало...». 

 

Золушкины скалы – группа из 32 скальных объектов. Расположены примерно в 

четырех километрах от Восточного входа, при движении по Моховому логу, до 

распадка с ручьем у Золушкиных скал. Скальные выступы начинаются в 150 

метрах от Мохового лога и раскинулись по склону на 600 м, с набором по высоте 

- 160 м, в направлении к безымянной скале Т-17 (N 55.928464°, E 92.784513°. 

Рабочее название «Питекантроп»), находящейся на гребне Воробьиного отрога 

Центрального Куйсумского хребта. Условно Золушкины скалы можно разделить 

на две части: 12 нижних отдельно стоящих скал и утесов и 20 верхних скальных 

выступов, 17 из которых сосредоточены в пяти параллельно расположенных 

скальных грядах, а три – это отдельно стоящие скальные объекты. В статье 

применена сквозная нумерация скальных объектов №№ 1-32. 

 

В районе Золушкиных скал преобладает сосновый лес, самый светлый и чистый 

из всех типов лесов. Встречаются «ковры» зеленых мхов. Есть непроходимые 

заросли молодняка. Но в целом здесь ходится легко и приятно глазу. Скальные 
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объекты, как правило легкодоступны. Таким образом можно испытать радость 

покорения и пребывания на скальных вершинах. 

 

Координаты: северо-западная точка группы Золушкины скалы - N 55.931139°,  

E 92.775382°; юго-восточная точка - N 55.928632°, E 92.783682°. 

 

Протяженность маршрута Восточный вход - Золушкины скалы и обратно 10 км. 

Использованы материалы 14 походов: с 8 октября 2011 г. по 27 ноября 2021 г.  

 

 
Рис. 1. Фрагмент карты «Ожерелье Красноярска» 2015 и 2018 гг. издания 

 



 

3 

 

 
Рис. 2. Вид от скалы Малый Беркут на Моховой лог, скалы Центрального Куйсумского 

хребта и Торгашинский хребет. 

 
Рис. 3. Вид на Золушкины скалы (верхняя группа), группу скал Воробушки, скальные массивы 

Такмак и Ермак, Торгашинский хребет и г. Красноярск 
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Рис. 4. Непроходимые заросли у Золушкиных скал 

 

  
Рис. 5. Член компании Золýшка Елена Шимоткина у скалы-2 (рабочее название от компании 

Золýшка — «Крестовая»), на месте избы компании «Золýшка» (изба существовала с 1982 г.). 

С вершины скалы «избачи» любовались рассветами и наблюдали полнолуние. 

N 55.930992°, E 92.775724° 
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Рис. 6. Вид с юго-востока на малый утес-3, который использовался компанией Золýшка 

для отработки техники лазания по хитрушкам. N 55.930904°, E 92.776151° 

 

  
Рис. 7-8. Нижняя башнеобразная скала-4 (рабочее название от компании Золýшка – Бубновая). 

Во время существования избы «Золýшка» скала активно использовалась для скалолазания. 

N 55.930992°, E 92.775724° 
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Рис. 9. Вид с юго-запада на утес-7. N 55.931056°, E 92.776921° 

 

 
Рис. 10. Вид с северо-запада на двухвершинный малый утес-9 (высота до 5 м). 

N 55.930514°, E 92.779505° 
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Рис. 11. Вид с северо-запада на малый утес-10 (высота до 5 м) 

 

 
Рис. 12. Вид с юга на скалу-11 (нижних) Золушкиных скал. N 55.930285°, E 92.778656° 
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Рис. 13. Вид с юго-востока на скалу-11 (нижних) Золушкиных скал. 

N 55.930285°, E 92.778656° 

 

 
Рис. 14. Вид с юго-запада на утес-12. N 55.929054°, E 92.780095° 
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Скальная гряда-1 состоит из четырех скальных выступов, растянувшихся на 

70 м по склону, в северо-западном направлении от безымянной скалы Т-17  

(N 55.928464°, E 92.784513°. Рабочее название «Питекантроп»), расположенной 

на гребне Воробьиного отрога Центрального Куйсумского хребта. 

 

Юго-восточная точка гряды — N 55.928632°, E 92.783682°; северо-западная 

точка — N 55.928861°, E 92.782666°. 

 

 
Рис. 15. Вид с юго-востока на безымянную скалу Т-17 (рабочее название «Питекантроп»). 

N 55.928464°, E 92.784513° 
 

 
Рис. 16. Вид с юго-запада на скалу-15 в скальной гряде-1 Золушкиных скал 
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Рис. 17-18. Вид с юго-запада на скалу-16 в скальной гряде-1 Золушкиных скал. 

N 55.928861°, E 92.782666° 
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Рис. 19. Вид с юго-запада на отдельно стоящий скальный выступ-17. 

N 55.929075°, E 92.783442° 

 

Скальная гряда-2 протяженностью L=100 м, состоит из шести отдельных 

скальных выступов (№№ 18-23). Три из них, высотой до пяти метров 

расположены между координатами N 55.928643°, E 92.783479° — на юго-

востоке и N 55.929556°, E 92.782503° — на северо-западе. Высота трех других 

от 5,5 м у скального выступа-21 (см. рис. 20), до 17,5 м у утеса-23, N 55.929458°,  

E 92.781836° (см. рис. 21). 

 

 
Рис. 20. Вид с юго-запада на скалу-21 в скальной гряде-2 
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Рис. 21. Вид с юго-запада на утес-23 в скальной гряде-2. N 55.929458°, E 92.781836° 

 

  Скальная гряда-4 имеет протяженность L=80 м и высоту до 10 м. 

Находится между точками N 55.929778°, E 92.781618° и N 55.929738°, 

E 92.780282°. 
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Рис. 22-23. Вид на фрагменты скальной гряды-4 

 

Скальная гряда-3 - общая протяженность 175 м. Северо-восточная точка —

N 55.929556°, E 92.782503°; юго-западная точка — N 55.930094°, E 92.779868°. 

Отдельно стоящая скала делит гряду-3 на две части. Примечательна тем, что 

здесь находятся главенствующие вершины Золушкиных скал. 

 

 
Рис. 24. Вид от вершины-1 на отдельную скалу-25 и вершину-2 в скальной гряде-3 
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Рис. 25. Вид с вершины-2 на вершину-1 в скальной гряде-3. 

На фото 1 октября 2014 г. Е. Г. Петрикеев 
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Рис. 26. Вид с юго-запада на вершину-2 в скальной гряде-3 

 

 
Рис. 27. Вид с вершины-3 на вершину-2 в скальной гряде-3 
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Рис. 28. Группа туристов из Красноярского клуба любителей активного отдыха на вершине-2 

скальной гряды-3 Золушкиных скал. На втором плане — скалы Мумия и Гривка 

на Каштаковском хребте 

 

 
Рис. 29. Вид с юго-запада на вершину-3 в скальной гряде-3 
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Рис. 30. Вид с северо-запада на фрагмент вершины-3 в скальной гряде-3 

 

Скальная гряда-5 состоит из трех отдельных скальных выступов, высотой 5-

6 м. Юго-восточная точка гряды — N 55.930763°, E 92.781083°, северо-западная 

точка — N 55.930898°, E 92.779904°. 
 

 
Рис. 31. Вид с юго-запада на скалу-30 (рабочее название «Крокодил») в скальной гряде-5 

Золушкиных скал 
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Рис. 32. Вид с юго-запада на скальный выступ-29 в скальной гряде-5 Золушкиных скал 

(рабочее название «Черепаха») 

 

 
Рис. 33. Вид с юго-запада на отдельно стоящую скалу-32 Золушкиных скал. 

N 55.931456°, E 92.781173° 
 

 

Владимир Матвеев, 17 мая 2023 г. 


