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ОСОБЕННОСТИ ДИНАМИКИ, НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ 
И СОЦИАЛЬНАЯ РОЛЬ ВОДНО-БОЛОТНОГО КОМПЛЕКСА 

НА ТЕРРИТОРИИ И В ОКРЕСТНОСТЯХ КАЗАНИ
В статье приводится анализ состояния водно-болотных угодий на территории города 

Казани и прилегающих территорий. Картографические данные и непосредственные наблюде-
ния свидетельствуют, что это состояние достигло критической степени, когда необходимы 
усилия по сохранению, а в ряде случаев — спасению гидросети и оптимизации природных и со-
циальных условий жизни населения Казани и ее окрестностей.
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ВВЕДЕНИЕ 
Опубликовано немало работ, научно до-

казывающих незаменимое значение сохране-
ния водно-болотных комплексов для устой-
чивого развития окружающей природной 
среды. Приняты соответствующие законы, в 
том числе Международная Рамсарская кон-
венция, подтверждающие соответствующие 
научные выводы.

Особенно важную роль на фоне развива-
ющейся урбанизации, активно теснящей при-
роду, играют водно-болотные угодья, сохра-
нившиеся в пределах городских ландшафтов, 
т. к. они положительно влияют на устойчи-
вость природно-территориальных комплек-
сов при антропогенных преобразованиях 
территорий. Именно в городе, особенно в ме-
гаполисе, где человек ежедневно испытывает 
нехватку чистого воздуха и свежей воды, не-
достаток эстетически благотворно влияющих 
пейзажей, дефицит садово-парковой и иной 
зелени, что негативно отражается на физиче-
ском и духовном здоровье, водно-болотные 

угодья как естественные образования требу-
ют бережного отношения к себе. Необходи-
мо уделять им особое внимание при проекти-
ровании и застройке территорий, отводимых 
под будущие районы и кварталы городского 
ландшафта. Однако часто эти требования не 
учитываются: не уделяется должное внима-
ние не только болотам и озерам, но и другим 
естественным компонентам, которые должны 
быть функционально и гармонично встроены 
в единую систему городского ландшафта.

КАРТОГРАФИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ 
ВОДНО-БОЛОТНОГО КОМПЛЕКСА 
НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА КАЗАНЬ 
В данной работе сделана попытка проана-

лизировать изменение состояния водно-бо-
лотного комплекса на территории города Ка-
зани за прошедшие 1,5 столетия. 

Основными источниками стали карты раз-
ных лет. Так, на рис. 1 представлена карта горо-
да Казани и прилегающих территорий во вре-
менной период второй половины XIX века.
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Рис. 1. Карта города Казань, 1887 г. [1]
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На карте ясно обозначены заболоченные территории. Видно, что высокой 

заболоченностью характеризуется местность, простирающаяся к северу от города; 
некоторые участки её имеют кустарниковую растительность. Рядом с Ягодной слободой и 
Порохо-заводской слободой было расположено болото довольно больших размеров. Это 
Кизическое торфяное болото, которое находилось в то время в четырёх верстах к северу 
от границы Казани (в настоящее время эти площади входят в территорию города). 
Кизическое торфяное болото было одним из крупнейших месторождений торфа, лежащих 
близ Казани. По данным торфомейстера Марина В.А., площадь болота составляла не 
менее 50 га с запасом торфа до 2 млн м3 [2]. 

На карте заметно, что на левобережных территориях Волги имелось множество 
заболоченных участков удлиненной формы, небольших размеров. Это заливные луга, 
которые образовались на первой террасе Волги и ежегодно затапливались во время 
весеннего половодья. Предполагается, что в таком виде эти площади до изменения границ 
города Казани и начала торфоразработок находились довольно долгое время. 

Из источников [3, 4] известно, что в Казанской губернии отдельные помещики 
употребляли торфяное топливо для своих винокуренных заводов ещё с середины в XIX в., 
но масштабы добычи были незначительны. Топливный кризис периода Гражданской 
войны заставил активно применять местные виды топлива — дрова и торф. Торфяное 
горючее, особенно в годы третьей пятилетки, играло важную роль в экономическом 
развитии Татарии. Его использовали многие предприятия и учреждения города Казани, и 
в тот период торфоразработки достигли невиданных ранее масштабов. Например, начиная 
с 1919 года, добыча торфа активно велась на уже упомянутом Кизическом болоте. 

Впоследствии торфодобыча продолжалась и в 40-е годы XX столетия, поскольку 
этот вид топлива играл важную роль и во время Великой Отечественной войны. На рис. 2 
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мя Великой Отечественной войны. На рис. 2 
хорошо видны следы торфодобычи на Кизи-

ческом болоте, а также озера – старицы и за-
болоченные старицы. 
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Рис. 2. Аэрофотоснимок (АФС) г. Казань, 1943 год [1] 
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наблюдать заболоченную местность со следа-
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В послевоенный период (в 1955–57 гг.) 
осуществляется план строительства плоти-
ны Волжской ГЭС им. В.И. Ленина (с 2004 г. 
ОАО «Жигулевская ГЭС», с 2007 г. в составе 
ОАО «РусГидро»). В результате подъема уров-
ня воды в Волге образовалось крупнейшее в 
Евразии Куйбышевское водохранилище [5]. 

Заполнение чаши водохранилища продол-
жалось более 1,5 лет. Официальная дата нача-
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Заполнение чаши водохранилища продолжалось более 1,5 лет. Официальная дата 
начала заполнения водой — 31 октября 1955 г. Запланированный уровень водохранилища 
был достигнут к лету 1957 г.; в результате оказались затоплены большие площади вдоль 
Волги и ее притоков. Вместе с населенными пунктами и различной инфраструктурой 
ушли под воду естественные прибрежные ландшафты, в том числе большое количество 
болот и заболоченных земель, образовавшихся вдоль долины рек (рис. 3). Площадь 
водного зеркала водохранилища равна 6450 км2, более половины которой находится в 
границах Татарстана, а также наибольшая ширина, которая в устье реки Кама составила 
около 44 км [6]. 

 

 
 

Рис. 3. Затопленные Куйбышевским водохранилищем территории около Казани [1] 
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грунтовых вод из-за подпора водами водохранилища. В дальнейшие планы 
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при строительстве жилых кварталов, особенно вдоль правобережья реки Казанки. Это 
продолжается и в настоящее время. Меняется облик города, а вместе с ним меняется и 
акватория Казанки. Уничтожение и застройка поймы реки делает гидросистему более 
уязвимой и менее устойчивой, а вместе с тем ухудшается и качество жизни горожан. 
Необходимо при разработке генерального плана города принять во внимание и учесть 
естественные (природные) компоненты, которые должны гармонично вписаться в 
ландшафт города с возможностью выполнять функцию устойчивого развития.  

На рис. 4–7 показана динамика сокращения водно-болотных угодий на территории 
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а также наибольшая ширина, которая в устье 
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вод из-за подпора водами водохранилища. В 
дальнейшие планы градостроительства во-
шли засыпка заболоченных площадей и под-
нятие уровня рельефа при строительстве жи-
лых кварталов, особенно вдоль правобережья 
реки Казанки. Это продолжается и в настоя-
щее время. Меняется облик города, а вместе 
с ним меняется и акватория Казанки. Уничто-
жение и застройка поймы реки делает гидро-
систему более уязвимой и менее устойчивой, 

а вместе с тем ухудшается и качество жизни 
горожан. Необходимо при разработке гене-
рального плана города принять во внимание 
и учесть естественные (природные) компо-
ненты, которые должны гармонично вписать-
ся в ландшафт города с возможностью выпол-
нять функцию устойчивого развития. 

На рис. 4–7 показана динамика сокраще-
ния водно-болотных угодий на территории 
Казани. По приближенным расчетам площадь 
заболоченных земель на территории совре-
менной Казани за 1,5 столетия уменьшилась в 
пять с лишним раз и составляет в настоящее 
время около 160 га.
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Рис. 4. Карта заболоченности Казани и прилегающих территорий в 1887 году
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Рис. 5. Карта заболоченности Казани и прилегающих территорий в 1946 году 
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Рис. 6. Карта заболоченности Казани в 1988 году 
 

 
 

Рис. 7. Карта заболоченности Казани в 2020 году 
 

Хотя в последнее время звучат призывы следующего содержания: «На местном 
уровне во многих регионах в ближайшие десятилетия можно ожидать возврата к 
массовому использованию в качестве топлива дров и отходов деревообработки, а также 
внедрения других местных видов топлива, наиболее распространённым из которых 
является торф» [4] — эти призывы нельзя считать ни состоятельными, ни обоснованными. 
По нашему мнению, возврата к прошлому, то есть массовому уничтожению торфяных 
болот и лесной растительности в качестве дров, быть не должно. Во-первых, в настоящее 
время экологически приемлемым горючим остается природный газ, а в будущем 
продолжится развитие нетрадиционной энергетики и в перспективе — использование 
водородного топлива; во-вторых, переход общества к экономике устойчивого развития 
требует пересмотра экономических подходов во всех сферах и на всех уровнях 
жизнедеятельности человека, в том числе на региональном. 
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Рис. 6. Карта заболоченности Казани в 1988 году 
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Хотя в последнее время звучат призывы 
следующего содержания: «На местном уров-
не во многих регионах в ближайшие десяти-
летия можно ожидать возврата к массово-
му использованию в качестве топлива дров 
и отходов деревообработки, а также внедре-
ния других местных видов топлива, наибо-
лее распространённым из которых являет-
ся торф» [4] — эти призывы нельзя считать 
ни состоятельными, ни обоснованными. По 
нашему мнению, возврата к прошлому, то 
есть массовому уничтожению торфяных бо-
лот и лесной растительности в качестве дров, 
быть не должно. Во-первых, в настоящее вре-
мя экологически приемлемым горючим оста-
ется природный газ, а в будущем продолжит-
ся развитие нетрадиционной энергетики и в 
перспективе — использование водородного 
топлива; во-вторых, переход общества к эко-
номике устойчивого развития требует пере-
смотра экономических подходов во всех сфе-
рах и на всех уровнях жизнедеятельности 
человека, в том числе на региональном.

Необходимо учесть, что важным момен-
том в процессе разрастания городов является 
сохранение естественной природной состав-
ляющей в черте города. По нашим данным, 
за последние 30 лет территория Казани уве-
личивалась (или разрасталась) со скоростью 
4,2 % в год, а площадь зеленых насаждений, 
напротив, уменьшилась [7]. Это коснулось и 
водно-болотного комплекса, который, наря-
ду с системами озер, речной сетью, подзем-
ными водами и источниками, является важ-
ной составляющей гидрологической системы 
на рассмотренной территории. Подобная тен-
денция развития города не будет способство-
вать сохранению здоровья населения и созда-
нию комфортной среды для горожан.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Сохранение водно-болотных угодий в 

г. Казани и окрестностях имеет в настоящее 
время жизненно важное научно-практиче-
ское и социальное значение, которое со вре-
менем лишь возрастает.

Хорошим примером рачительного науч-
но-практического подхода являются рабо-

ты ученых кафедры природообустройства и 
водопользования Казанского федерально-
го университета (КФУ), которым удалось до-
казать экономическую нецелесообразность 
какого-либо строительства на севере Авиа-
строительного района Казани в пойме реки 
Казанки. Экологи КФУ предлагают создать 
на этом месте охраняемую природную терри-
торию — природный парк «Долина древней 
реки», который охватывал бы русло и бере-
га Казанки, устьевые участки четырех впада-
ющих здесь притоков (реки Сухая, Солонка, 
Нокса и Киндерка), древние русла — старич-
ные озера, копани торфоразработок и водно-
болотные угодья [8].

Для смягчения воздействия урбаниза-
ции на окружающую среду необходимо в пла-
ны градостроительства включать природные 
компоненты, например, экопарки, гидропар-
ки, увеличение зеленых насаждений в виде 
скверов, санитарно-защитных и водоохран-
ных зон. В настоящее время при поддержке 
мэрии Казани разрабатывается проект со-
здания эко-парка в центре города за счет рас-
ширения площадей вокруг существующего 
ООПТ Русско-Немецкая Швейцария. Кон-
цепция благоустройства и увеличение пло-
щади парка предусматривает строительство 
дополнительных объектов: башни для наблю-
дения за птицами, пешеходные деревянные 
тропинки и мостики к островам. Планирует-
ся разбить каскадный и ботанический сад, в 
котором будут выращиваться местные расте-
ния, занесенные в Красную книгу. У входа в 
парк появятся парковки, кафе, необходимые 
удобства и экоцентр, в котором будут прово-
диться лекции [9].

В настоящее время важной становится 
визуальная организация пространств, в том 
числе городского ландшафта. Городская сре-
да, с ее типичной архитектурой и утратой 
визуального разнообразия, особенно на пе-
риферии города, оказывает негативное воз-
действие на психоэмоциональное состояние 
человека и может создать духовно-душев-
ный дискомфорт. Городской житель особен-
но остро чувствует отсутствие или нехватку 
элементов естественной природы в окружаю-
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щей его среде. Все эти вопросы и задачи явля-
ются очень актуальными, поскольку сохране-
ние психологического здоровья людей стало 

таким же необходимым требованием, как со-
блюдение физических и химических нормати-
вов окружающей среды.
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