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Развитие городов влечет за собой сокращение пригодных земель и выдвигает проблему 
изыскания новых земельных ресурсов для городского строительства. Резервным территори-
альным фондом могут служить овражно-балочные системы, расположенные в городской чер-
те. Проведен анализ существующих методов освоения овражных территорий для городских 
нужд, основных характеристик овражно-балочной сети, выполнено деление оврагов Волгогра-
да по выявленным параметрам, разработаны рекомендации по их возможному градострои-
тельному освоению. 
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В градостроительстве овражно-балочные системы чаще всего относятся 
к участкам, создающим проблемы в использовании и развитии городских 
территорий 1, 2. С наличием их в населенных пунктах связывают сокраще-
ние полезной площади земель, возникновение опасности разрушения объек-
тов и коммуникаций в результате появления экзодинамических процессов. 
Нередко в городах наличие балок и оврагов способствует общему ухудше-
нию экологической обстановки. Это связано с тем, что в них часто произво-
дится несанкционированное складирование мусора, могущее привести к по-
паданию загрязняющих веществ в горизонты подземных вод и последующе-
му загрязнению городских водоемов 3—7. Подтверждением служат 
ситуации, сложившиеся в Волгограде, имеющем хорошо развитую гидрогра-
фическую сеть [8, 9]. 

В современной практике градостроительного освоения территорий при 
работе с овражно-балочными системами (ОБС) возможны несколько вариан-
тов развития ситуации: исключение оврагов из общей площади города без 
каких-либо изменений их свойств (рис. 1, а); исключение оврагов из общей 
площади города с предварительной их стабилизацией посредством проведе-
ния инженерных мероприятий (рис. 1, б); применение на данных территориях 
специальных инженерных мероприятий с последующим их градостроитель-
ным освоением (рис. 1, в); включение данных территорий в городскую среду 
после проведения обычных мероприятий по их благоустройству (рис. 1, г). 
[10—15]. 

Понятно, что наиболее простыми вариантами являются первые два. Но 
сегодня, во времена глобального дефицита территорий, для развития городов 
приходится вовлекать овражно-балочные системы в градостроительную 
практику.  

Вовлечение городских оврагов и балок в сферу градостроительного ос-
воения позволяет сократить изъятие сотен гектаров плодородных сельскохо-
зяйственных земель, предотвратить почти повсеместное использование их в 
качестве свалок бытовых и строительных отходов. При этом открываются 
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возможности для создания широкого спектра многофункциональных, ком-
пактных, хорошо организованных и устойчивых в градостроительном отно-
шении пространств 9, 16, 17. 

  
а                                                      б 

  
в                                                              г 

Рис. 1. Примеры взаимодействия овражных территорий с населенными 
пунктами: а — овраг Дубовенький (памятник природы), Саратовская область; б — 
укрепление оврагов с помощью приовражных насаждений, Ленинградская область; в — проект 
застройки оврага Засора, г. Киров; г — благоустройство Лопатинского оврага, г. Нижний 
Новгород 

По дну оврагов целесообразно прокладывать объекты транспортной и 
инженерной инфраструктуры (магистральные улицы, инженерные коммуни-
кации). Это позволяет решить ряд градостроительных проблем: 

1) повышается скорость движения транспорта из-за возможности орга-
низации пересечений проезжих частей в разных уровнях; 

2) использование естественного уклона дна оврага позволяет минимизи-
ровать объем земляных работ; 

3) из-за экранирующего эффекта склонов снижает шумовое загрязнение 
на прилегающих к оврагам территориях и в расположенных на них зданиях 
18, 19.  

Но для таких решений существуют определенные ограничения — не ре-
комендуется использовать для данных целей слишком глубокие овраги, т. к. 
могут возникнуть проблемы со связью данных объектов с городской инфра-
структурой. 

Что касается использования ОБС для застройки, то здания и сооружения 
в оврагах могут возводиться только при соблюдении 2 условий: стабилизации 
оврага, т. е. устранении причин его активного роста, и при крутизне склонов 
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не более 20°. Однако и в этих случаях склоны оврага необходимо террасиро-
вать под отдельные здания или группу зданий. Если строительство ведется на 
засыпанных или замытых оврагах, необходимо предусматривать искусствен-
ные основания (свайные фундаменты) из-за обычно более низкой несущей 
способности таких грунтов.  

Самым оптимальным вариантом и менее затратным для освоения ОБС в 
градостроительных целях может стать организация на них объектов рекреа-
ционного назначения. Это отличное решение для оврагов, расположенных на 
селитебной территории городов.  

Таким образом, можно утверждать, что освоение оврагов напрямую за-
висит от их характеристик. В первую очередь — от габаритов, активности их 
места возникновения, а также места расположения в структуре населенного 
пункта. При незначительной глубине оврага (до 2,5 м) его рекомендуется ли-
бо полностью засыпать и использовать эту территорию под строительство 
жилых зданий и сооружений, либо устраивать в нем места для хранения ав-
томобилей. При большой глубине рекомендуется благоустройство и распо-
ложение рекреационных объектов 20. Активные овраги — самые сложные 
для освоения, т. к. их необходимо стабилизировать. Наиболее простым мето-
дом является создание в них объектов рекреации.  

По месту возникновения для градостроительных целей наиболее подхо-
дящими являются донные овраги. Балки, в которых они зарождаются, как 
правило, имеют большую ширину и устойчивые откосы. Донный овраг раз-
вивается из-за постоянного или временного водотока по дну балки, это мож-
но использовать для создания небольших прудов-запруд, которые могут слу-
жить, например, для благоустройства парковых территорий. Это является од-
новременно и украшением парка, и эффективным противоэрозийным 
приемом гашения скорости водного потока по днищу оврага. Что касается 
месторасположения, то наиболее привлекательными для освоения являются 
овраги, расположенные на территории селитебной зоны. 

Подробнее остановимся на перспективах освоения ОБС в Волгограде.  
В Волгограде располагается значительное количество балок и оврагов об-

щей площадью 2286 га, при этом их площадь ежегодно растет (удлиняются в 
среднем за год на 3—4 м). Наиболее распространенными являются береговые 
овраги, прорезающие склоны речных долин и балок, и донные, встречающиеся 
на днищах большинства древних балок. По габаритам в городе наблюдается 
преобладание крупных оврагов, — их численность составляет более 60 %, сред-
ние овраги занимают порядка 37 %, а малые — всего 2 % (рис. 2, 3). 

На схеме расположения ОБС по территории Волгограда (см. рис. 2) 
можно заметить, что овраги и балки практически равномерно распределены 
по всей площади города. Но есть определенные особенности: больше всего 
крупных оврагов и балок находится в северной части города (Тракторозавод-
ский район), там же располагается и самый протяженный и большой по пло-
щади объект — пойма р. Мокрая Мечетка. Если рассматривать остальные 
районы города, то наиболее крупным объектом в Краснооктябрьском районе 
является Вишневая балка, в Дзержинском районе — пойма р. Дубовки, в Во-
рошиловском — пойма р. Царицы, в Советском — береговой овраг 
р. Ельшанки, Кировском — балка Найденова, Красноармейском — балка  
Чапурниковская. 
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Рис. 2. Схема деления ОБС Волгограда по габаритам 

 
Рис. 3. Процентное соотношение оврагов по размерам на территории Волгограда 
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Треть из всей ОБС Волгограда составляют балки и поймы рек (рис. 4). 
Все они крупные и более-менее равномерно расположены по всем районам 
города, что является скорее преимуществом для горожан, т. к. их можно пе-
ределать в парковые территории с минимальными изменениями естественно-
го ландшафта. Озеленение балок намного выгоднее в экономическом плане, 
т. к. требует минимума мероприятий по стабилизации склонов, в отличие от 
оврагов, крутые склоны которых нужно как следует укреплять и озеленять. 
Не стоит забывать, что в большей части балок есть сформировавшаяся расти-
тельность, которая служит пристанищем различным диким животным, это 
необходимо учитывать при освоении.  

 

Рис. 4. Процентное соотношение балок и пойм рек к оврагам Волгограда 

Важным критерием для использования или застройки территории города 
являются документы территориального планирования, а также правила зем-
лепользования и застройки (ПЗЗ). Используя карту градостроительного зони-
рования Волгограда, авторы составили схему градостроительного ис-
пользования овражной территории города (рис. 5). 

При анализе схемы выявлено, что большую часть территорий ОБС горо-
да рекомендуется осваивать под объекты рекреационного назначения. К ним 
относятся крупные балки и поймы, расположенные на границах районов го-
рода, имеющие большой потенциал для создания парковых зон.  

В городе есть примеры реализации такого решения. Это проект 1-й оче-
реди Царицынского парка (территория «Раздолье»), расположенного на гра-
нице Центрального и Ворошиловского районов города в пойме р. Царицы.  

На дне поймы расположились: интерактивный музей «Россия — Моя ис-
тория», каток, сухие фонтаны, большое количество детских и спортивных 
площадок и другие развлекательные комплексы (рис. 6). 

Левый склон поймы отдан под спортивно-развлекательный объект — 
тюбинговую трассу. Что касается правого склона поймы, имеющего больший 
уклон, то его освоение заняло более длительный период времени, что связано 
с крутизной уклона, сложностью вертикальной планировки и организацией 
дренирования данной территории. При разработке ландшафта на данном 
склоне проектировщики постарались сохранить наибольшее количество су-
ществующей растительности и в целом — естественность рельефа. Сейчас на 



Vestnik Volgogradskogo gosudarstvennogo arhitekturno-stroiteľnogo universiteta. 
Seriya: Stroiteľstvo i arhitektura. 2023. Issue 2 

______________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 197 
Environmental issues in urban planning 

этом склоне расположен сквер им. А. Пахмутовой (рис. 7). Вся территория 
представлена в виде тихой зоны с развитой пешеходно-тропиночной сетью, 
местами отдыха в виде беседок, навесов и скамеек, имеются специализиро-
ванные велодорожки, дорожки для маломобильных групп населения и дет-
ских колясок, несколько площадок для пассивного отдыха. Породный состав 
растительности для данного проекта был рассчитан и подобран таким обра-
зом, чтобы сохранить естественный вид существующего ландшафта, но при 
этом добавить в него разнообразия. 

 
Рис. 5. Схема градостроительного использования ОБС Волгограда согласно ПЗЗ 
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Рис. 6. Территория парка «Раздолье», Волгоград 

  
Рис. 7. Сквер им. А. Пахмутовой 

Средние овраги, расположенные в центральной части города, рекомен-
дуется использовать под жилищное строительство. На удаленных территори-
ях от центра, где больше присутствует индивидуальная застройка, рекомен-
дуется организация коллективных садов или озеленения специального поль-
зования по типу лесозащитных полос.  

С учетом проведенного анализа ОБС Волгограда разработана схема по 
наиболее рациональному, на наш взгляд, освоению данных территорий для 
градостроительных целей (рис. 8). 

Анализ основных характеристик данных территорий показывает, что они 
имеют разнообразный градостроительный потенциал, но наиболее оптималь-
но их использовать для строительства рекреационных объектов различного 
назначения. Это позволит решить ряд проблем в городе: 

1) организация парковых территорий позволит улучшить благоустройст-
во и озеленение города в целом, приблизив их показатели к нормативным 
значениям, создаст благоприятные условия для доступности данных объек-
тов, т. к. овраги равномерно распределены по территории города; 

2) освоение ОБС под объекты рекреации позволит сохранить ее влияние 
на состояние качества городской среды. ОБС обеспечивает вентиляцию  
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городской территории и изменяет микроклимат в прилегающих к ней микро-
районах, является естественной дренажной системой; 

3) позволит максимально сохранить имеющуюся на данных территориях 
флору и фауну; 

4) такой вид использования позволит сэкономить на инженерных меро-
приятиях по подготовке территорий для градостроительного освоения.  

 
Рис. 8. Схема рекомендаций по освоению ОБС Волгограда 

Таким образом, на сегодняшний день овражные территории Волгограда яв-
ляются одним из основных его территориальных ресурсов по оптимальности 
месторасположения, по стоимости освоения и по оборудованию инженерными и 
транспортными сетями. Используя такой территориальный резерв, можно соз-
дать компактное городское пространство, которое будет отвечать всем необхо-
димым градостроительным, экономическим и социальным требованиям. 
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Nataliya V. Korosteleva, Anatoliy V. Kamnev, Kristina V. Akimova 

Volgograd State Technical University  

PROSPECTS FOR URBAN DEVELOPMENT OF GULLY  
AND BEAM SYSTEMS OF THE CITY OF VOLGOGRAD 

The development of cities entails a reduction in suitable land and puts forward the problem of 
finding new, additional land resources for urban construction. Under these conditions, ravine-beam 
systems located in the city limits can serve as a reserve territorial fund. The article analyzed the exist-
ing methods for the development of ravine areas for urban needs. The work analyzed the main charac-
teristics of the ravine-beam network, divided the ravines of the city of Volgograd according to the 
identified parameters and developed recommendations for their possible urban development. 

K e y  w o r d s: ravine and beam systems, urban environment, urban development, landscape 
and recreational facilities. 
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