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щих успешному проведению совместных междисциплинарных исследо-

ваний. Они обеспечивают объединение и наложение друг на друга кон-

кретных типов пространственных данных, которые используются для 

картографирования.  

Продолжение использования ГИС-технологий в приложении к иссле-

дованию почвенно-эрозионных процессов и явлений на территории Бел-

городской области видится в расширении региональных историко-геогра-

фических работ. Ретроспективные исследования эрозии почв позволят бо-

лее обоснованно подойти к составлению прогнозов дальнейших измене-

ний рельефа и почв, что, в свою очередь, послужит основой для разра-

ботки научно обоснованных рекомендаций по снижению и прекращению 

развития почвенной эрозии. Проведение данных исследований видится 

только с учетом применения и использования ГИС-технологий.  
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и селений правобережья (Чебоксар, Нижнего Новгорода, Ульяновска, Са-

ратова), в Казани волжские берега не подвержены таким склоновым про-

цессам, как обвалы, оползни, осыпи. Однако, особенности геологического 

и геоморфологического строения левобережья Волги в городе Казани 

способствовали активному развитию другого, не менее опасного экзоген-

ного процесса - оврагообразования. 

Цель работы – исследование овражно-балочных территорий в городе 

Казани как объектов землеустроительных исследований.   

Спецификой геоморфологического строения территории Казани явля-

ется ее положение долинах рек Волги и Казанки – в пределах комплекса 

аккумулятивных террас, глубоко расчленённых долиной Казанки, но и 

рек более низкого порядка.  В пределах города выделяется 4 надпоймен-

ные террасы Волги, но наиболее активно подвержена овражной эрозии 

третья терраса, которая поднимается над второй ярко выраженным усту-

пом, склоном. Её высота над уровнем моря 70-100 м, терраса имеет сла-

бый уклон, ширина составляет 2-5 км [5]. На поверхности этой террасы 

местами развита овражная сеть и рельеф её эрозионно-холмистый (пос. 

Старые Горки – отсюда название, Аметьево, Калуга), до революции мно-

гие улицы имели названия со словом «гора»: Первая Гора – ул. Ульяно-

вых, Вторая Гора – ул. Волкова, Третья Гора – ул. Калинина, Попова Гора 

– ул. Тельмана. 

Помимо геоморфологического строения, обусловившего большую 

расчлененность, образованию оврагов в городе способствуют и горные 

породы, представленные супесчано-суглинистыми, иногда лессовидным 

и песчаными разностями, обладающими высокой размываемостью.  

Кроме того, дождливые лето и осень, как правило, обильно снежные зимы 

также способствуют развитию овражной эрозии [4].  

Городские овраги подразделяются на урбоовраги и урбаногенные [2]. 

Первые – древние овраги на территории населенного пункта и овраги, во-

шедшие в их пределы при расширении границ поселения. Они уже завер-

шили свое развитие и в какой-то мере являются неотъемлемыми элемен-

тами территории населенных пунктов, не принося заметного ущерба, 

кроме усложнения их инфраструктуры. Ряд исследователей называют их 

также градообразующими. В отличие от урбоврагов урбаногенные овраги 

порождаются хозяйственной деятельностью на землях, занятых город-

скими населенными пунктами, и создают для них определенную угрозу. 

В целом территория г. Казани характеризуется умеренной оврагопора-

жённостью, – усреднённый коэффициент овражного расчленения (Кор) со-

ставляет 0,44 км/км2. Суммарная площадь овражно-балочных систем и 

оползне-опасных участков составляет примерно 2,5% от общей площади 

города [7].    
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По отношению к овражному рельефу вся история градостроительства 

города Казани распадается на 3 этапа: 

I этап начинается с древних времен и продолжается до эпохи промыш-

ленных революций. Данный этап характеризуется развитием города на 

сложном рельефе в основном с целью повышения обороноспособности. 

Исторический и административный центр Казани расположен на левобе-

режье Казанки – это, прежде всего, Кремль, построенный на мысообраз-

ном выступе высокой среднеплейстоценовой террасы.  На данном этапе в 

г. Казани велика роль градообразующих оврагов. Овраги, которыми был 

прорезан уступ реки Казанки северо-восточнее Кремля, наряду с водными 

объектами, повышали обороноспособность города. Следует отметить, что 

именно высокие обрывистые берега со стороны Казанки стали естествен-

ной защитой Казанского Кремля в 1552 году при его осаде войсками 

Ивана Грозного, и не случайно осаждающие Кремль войска даже не пы-

тались пробиться в город с северной стороны.  

II этап датируется эпохой промышленной революции и продолжается 

до начала научно-технического прогресса. В этот период происходит 

ограничение освоения сложного рельефа, т.к. быстрое развитие военной 

техники практически исключило особую роль рельефа в оборонном зна-

чении.  Развитие промышленности в этот период требовало создания бла-

гоприятных условий для интенсивного производственного, транспорт-

ного и гражданского строительства. В Казани создаются северный про-

мышленный узел, жилые массивы «Квартал», «Соцгород», расположен-

ные на равнинном правобережье реки Казанки; жилые  массивы «Горки-

1» и «Горки-2», расположенные на Волго-Ноксинском междуречье и др. 

Как правило, в этот период отмечается «расползание города вширь», уве-

личение его площади и включение в городскую черту новых овражно-ба-

лочных систем (Горско-Аметьевской, Царицынской, Караваевской, Заре-

ченской, Кадышевской и др.).   

III этап охватывает период научно-технической революции. Для разви-

тия города в этот период характерно увеличение потребностей в сложном 

рельефе поскольку, во-первых, отмечается дефицит территорий, вызван-

ный продолжающейся концентрацией производства и населения; во-вто-

рых, происходит рост технического и экономического потенциала градо-

строительства. 

Следует отметить, что особенностью 1 и 2 этапов является образование 

на территории города Казани урбаногенных оврагов [8].  

Варианты использования городских овражно–балочных территорий 

можно разделить на 2 группы: утилизационные и деструктивные (Сеню-

щенкова, 2004). Соотношение между двумя основными подходами к ис-

пользованию оврагов в процессе развития города Казани было разным. 
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Деструктивный подход преобладал на 1 этапе развития города, когда 

территория города, изрезанная овражно-балочной сетью, интенсивно за-

сыпалась: на участке старой застройки от Кремля до территории Цен-

трального парка культуры и отдыха рельеф был выровнен за счет куль-

турного слоя. От прошлых многочисленных оврагов не осталось и следа, 

однако овражно-балочный рельеф того времени долгое время находит от-

ражение в названии улиц: Засыпкинская (ул.Федосеевская),  Пригонная 

гора (ул. Касаткина), Поповая  гора (ул.Тельмана) [3].     

Не засыпанные овраги и балки этой части города сохранились до 

настоящего времени – «Урочище «Русско-немецкая Швейцария» (Скот-

ские горы)» (ООПТ памятник природы регионального значения) на тер-

ритории  ЦПКиО имени Горького; в виде транспортных артерий (ул.Тол-

стого, бывший Институтский спуск). Данный метод использования город-

ских оврагов не эффективен и не всегда оправдан. Засыпать можно 

овраги, которые не представляют  исторической ценности с учетом гидро-

гелогических условий.  

Однако в настоящее время в городе реализуется утилизационный под-

ход использования оврагов. Следует отметить следующие основные 

направления утилизационного подхода в городе Казани: 

1.  Овражно-балочные территории возможно использовать в качестве   

рекреационной зоны. Причем, возможны разные направления –  исполь-

зование для садов, парков, создания водных объектов, зоопарков, экоту-

ризма, объектов физкультуры и спорта. В Казани – это Горско-Ометьев-

ский парк, занимающий верховья Горкинского оврага, который использу-

ется горожанами как для активного, так и тихого отдыха.  

2. Сохранившиеся в нетронутом виде овраги являются местом обита-

ния растений и животных, в том числе и редких, поэтому возможно их 

использование как природоохранных зон с особым статусом использова-

ния.   

При использовании оврагов в рекреационных целях необходимо, 

чтобы, по возможности, сохранилась экосистема, и обустройство оврагов 

не привело к активизации геологических процессов (оползни, обвалы и 

др.). В Казани некоторые овражно-балочные территории имеют статус 

ООПТ – «Урочище «Русско-немецкая Швейцария» (Скотские горы)» и 

Карьерский овраг (Карьерный овраг) -  памятники природы региональ-

ного значения (рис. 1).  

3. Городские овраги и балки могут снижать нагрузку на транспортные 

магистрали города.  

Историческая застройка Казани не позволяет изменять рисунок транс-

портной сети, поэтому использование днищ оврагов для прокладки маги-
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стралей в городе используется очень давно. Использование оврагов в ка-

честве городских магистралей создает наилучшие условия для увеличе-

ния скорости движения, поскольку появляется возможность создания раз-

ноуровневых пересечений. В качестве примеров можно привести улицу 

Пушкина, Танковую магистраль (днище Горкинского оврага), Аметьев-

скую магистраль (проложенную в начале 2000 годов по днищу Аметьев-

ского оврага) и др.  

4. Застройка оврагов возможна только после тщательных геологиче-

ских и инженерных исследований. Практика показала, что наиболее эф-

фективной при застройке является размещение строений, преимуще-

ственно, по многоуровневой схеме (ул. Пушкина, ул. Заслонова и др.).  

 

 

Рис. 1 – Примеры утилизационного подхода использования городских  

овражно-балочных территорий в г. Казани 

1 – рекреационное использование (ООПТ «Урочище «Русско-немецкая Швейца-

рия» (Скотские горы)»), 2, 3 – использование днищ оврагов как транспортных маги-

стралей (Аметьевская и Танковая магистрали) 

 

При застройке овражно-балочных территорий необходимо учитывать 

следующие факторы: на днище оврагов отмечается более высокая темпе-

ратура и относительная влажность воздуха; в днищах оврагов и балок 
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формируются особые условия ветрового режима; осуществляемая за-

стройка должна оказывать положительное воздействие на существующий 

ландшафт. 

Несмотря на достаточно большой опыт использования оврагов, как в 

деструктивном, так и в утилизационном направлениях, в г. Казани еще 

имеются территории, где овражно-балочный рельеф практически не ис-

пользуется. Генеральным планом города Казани [1] развитие города 

предусматривается за счет максимального использования внутренних 

территориальных резервов внутри старых границ городского округа, в 

том числе за счет освоения городских неудобий – оврагов, мелководий в 

акватории рек Волги и Казанки. 

Таким образом, геолого-геоморфологическое строение города Казани 

обусловило развитие овражно-балочной сети. На этапе заложения города 

овражный рельеф выполнял, в основном оборонительную роль. Однако 

по мере развития города овраги и балки стали представлять интерес как 

территориальные резервы. Анализ реализации подходов к использованию 

овражно-балочных территорий на современном этапе развития города по-

казал, что в настоящее время в использовании овражно-балочных терри-

торий преобладает утилизационный подход, указанные территории пред-

ставляют собой значимый объект землеустроительных работ.   
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