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11 января – ВСЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ 
ЗАПОВЕДНИКОВ И НАЦИОНАЛЬНЫХ 
ПАРКОВ!  

Коллектив национального парка «Нижняя Кама» поздравляет коллег с 
праздником.  Желаем успехов в важной, сложной и любимой работе, крепкого 
здоровья и энергии для выполнения своей природоохранной миссии.

Любовь к своему делу, верность 
принципам заповедного братства, 
мужество и профессионализм 

всегда составляли кодекс чести всех, кто 
посвятил себя важнейшему делу на земле – 
сохранению уникальных природных терри-
торий. Наша задача сегодня – продолжать 
сохранять и приумножать природное бо-
гатство.

С 1997 года 11 января в России от-
мечается как День заповедников и наци-
ональных парков. С инициативой об этом 
выступили Центр охраны дикой природы 
и Всемирный фонд дикой природы. Вы-
бор экологов для проведения Дня запо-
ведников и национальных парков пал 
на эту дату потому, что в 1916 году в 
Бурятии, на берегу Байкала, был создан 
первый в Российской империи государ-
ственный заповедник, получивший на-
звание Баргузинский. История развития 
заповедного дела в России насчитывает 

более 100 лет.
Ещё в 1908 году на юбилейном ак-

климатизационном съезде профессор 
МГУ Григорий Кожевников выступил с 
докладом, в котором изложил идею за-
поведности:

«Участки, предназначенные для того, 
чтобы сохранить образцы первобытной 
природы, должны быть довольно боль-
шого размера, чтобы влияние культурнос-
ти соседних местностей не отражалось на 
них. Участки эти должны быть заповед-
ными в самом строгом смысле слова. По 
отношению к фауне в них должна быть 
абсолютно запрещена всякая стрельба 
и ловля каких бы то ни было животных, 
за исключением тех случаев, когда это 
нужно для научного исследования. Вся-
кие меры, нарушающие естественные 
условия борьбы за существование, здесь 
недопустимы. По отношению к флоре не-
обходимо отменить прорубание просек, 
подчистку леса, даже сенокос. Не надо 
ничего устранять, ничего добавлять, ни-
чего улучшать. Надо предоставить при-
роду самой себе и наблюдать результаты. 
Заповедные участки имеют громадное 
значение, а потому устройство их должно 
быть, прежде всего, делом государствен-
ным».

Идеи Г. Кожевникова были поддержа-
ны и дополнены его коллегами. Началось 
развитие уникальной заповедной систе-
мы страны. Формирование её является 
одним из наиболее значимых природо-
охранных достижений. 

Сегодня в России 231 особо охраня-
емая природная территория (ООПТ) фе-
дерального значения: 109 заповедников, 
64 национальных парка и 62 заказника. 
К 2024 году в рамках нацпроекта «Эко-
логия» появятся ещё 24 новых ООПТ. 
Совокупная площадь всех вышепере-
численных территорий составляет 206,7 

Государственными ин-
спекторами оперативных 
групп национального парка 
выявлено 132 нарушения 

природоохранного законодатель-
ства.  Из них 59 фактов движения и  
стоянки механизированных транс-
портных средств, не связанных с 

функционированием национального 
парка, 49 нарушений противопожар-
ного режима. За неуплату админи-
стративных штрафов составлено семь 
протоколов по части 1 статьи 20.25 
КоАП РФ.

Привлечено к административной 
ответственности 120 нарушителей, им 
назначено административное наказа-
ние в виде штрафа на общую сумму 
322 000 рублей. Предъявлено во-
семь исков о возмещении вреда, при-
чинённого особо охраняемой при-
родной территории на общую сумму 
64500 рублей.

Победителями Всерос-
сийского марафона друзей 
заповедных островов-2021, 
проводимого экоцентром 

«Заповедники», стала команда 
«ЭкоДОС» (Елабужский институт 
КФУ). Они также стали обладателя-

ми диплома III степени Всероссийского 
конкурса реализованных проектов «За-
поведные острова России-2021».

В октябре состоялось за-
седание членов Ассоциации 
заповедников и националь-
ных парков Приволжского 
федерального округа (ООПТ 

ПФО), посвящённое 30-летию на-
ционального парка «Нижняя Кама». 
Ассоциация объединяет 22 учреж-

дения, осуществляющих управление 
23 ООПТ федерального значения. Ос-
новная тема встречи осеннего заседа-
ния ‒ «Создание инфраструктуры для 
развития познавательного туризма в 
заповедниках и национальных парках». 
Коллеги поделились успешным опытом 
создания экологических троп, музеев, 
познавательных туров на заповедных 
территориях, обсудили планы будущих 
проектов.
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миллиона гектаров, или 11,4% от общей 
территории страны.

На государственные национальные 
парки и природные заповедники возла-
гаются следующие задачи: осуществление 
охраны природных территорий в целях 
сохранения биологического разнообра-
зия и поддержания в естественном состо-
янии охраняемых природных комплексов 
и объектов; организация и проведение на-
учных исследований; осуществление госу-
дарственного мониторинга окружающей 
среды; разработка и внедрение научных 
методов охраны природы и экологиче-
ского просвещения; сохранение природ-
ных комплексов и историко-культурных 
объектов; экологическое просвещение и 
развитие познавательного туризма.

Цель экологического праздника – фор-
мирование культуры трепетного и береж-
ного отношения к заповедной природе. 
Дата призвана подчеркнуть и привлечь 
внимание широкой общественности к про-

блемам, связанным с ненадлежащим отно-
шением людей к окружающей среде.

Заповедники и национальные парки 
сегодня, пожалуй, единственный способ 
уберечь от гибели хотя бы небольшую 
часть дикой природы.

Для справки:
Национальный парк «Нижняя Кама» соз-

дан 20 апреля 1991 года Постановлением 
Совета Министров РСФСР с целью сохране-
ния и восстановления уникального природ-
ного комплекса типологически разнообраз-
ных лесных массивов и пойменных лугов 
северо-востока Республики Татарстан.

Территория нацпарка включает в 
себя природные комплексы и объекты, 
имеющие особую экологическую, истори-
ческую и эстетическую ценность, пред-
назначенные для использования в приро-
доохранных, просветительских, научных 
и рекреационно-туристических целях.

Разнообразие ландшафтов и экоси-
стем НП «Нижняя Кама» обусловлено 

особенностями геологии, рельефа и ги-
дрологической сети региона. Территория 
«Нижней Камы» представлена лесными 
массивами Малый бор, Большой бор, Та-
наевский лес, Боровецкий лес, а также 
Елабужскими и Танаевскими пойменными 
лугами. Общая площадь национального 
парка 26455 гектаров.

В соответствии с дифференцирован-
ным режимом особой охраны, с учётом 
природных и историко-культурных осо-
бенностей, научной и просветительской 
значимости отдельных участков, разли-
чий в степени влияния антропогенных 
факторов и доступности для посетите-
лей выделены следующие функциональ-
ные зоны: заповедная зона, особо охра-
няемая зона, рекреационная зона и зона 
хозяйственного назначения.

Материал подготовила 
Елена Сельскова, специалист 

по связям с общественностью 
НП «Нижняя Кама»

БОРОВЕЦКИЙ ЛЕС
На левом берегу Камы, примыкая с северо-востока к городу Набережные Челны, находится самый крупный участок 

национального парка «Нижняя Кама» – Боровецкий лес (Кзыл-Тау, Боровецкая лесная дача) площадью более 9,5 тыс. 
гектаров. Именно он предстаёт перед нами на картине И.И. Шишкина «Богатый лог» («Пихтовый лес на Каме», 1877) 
в виде уходящего в даль леса на противоположном берегу реки. Таким мы его видим со стороны Большого бора, окраина 
которого и составляет передний план картины.

Боровецким лес назвали в честь села Боровецкое, ко-
торое находилось к югу от лесного массива. Сейчас 
эта территория является частью Набережных Челнов. 

Второе своё название – Кзыл-Тау (Красная гора – в переводе 
с татарского) он получил в честь посёлка, который распола-
гался северо-западнее от него, на берегу Камы, и перестал 
существовать с появлением Нижнекамского водохранилища. 
Водохранилищем была затоплена не только Камская пойма, 
но и значительные прибрежные лесные участки (низкие над-
пойменные террасы Камы). В настоящее время протяжённость 
береговой линии Боровецкого леса превышает 30 км.

Самые первые (совсем отрывочные) научные сведения о 
лесе, без упоминая его названия, приводит великий немецкий 
учёный и путешественник П.С. Паллас в своём третьем томе 
«Reise durch verschiedene Provinzen des Ruischen Reichs» («Пу-
тешествия по разным провинциям Российского государства», 
1776). В апреле 1773 года возглавляемая им экспедиция торо-
пилась из Сарапула в оренбургские степи, дабы успеть застать 
цветение степных трав. У села Икское Устье она переправи-
лась через Каму и высадилась в урочище Белоусть. Сегодня 
на этом месте расположен посёлок Белоус. В своих путевых 
заметках Паллас отметил для берега Камы цветущие тальники, 
водяных крыс, ужей и «чёрных ехиден» (гадюк). Пересекая лес 
в направлении деревни Малая Шильня, он отметил цветущие 
ветреницы в дубовых и берёзовых лесах, во множестве пение 
дроздов в можжевеловых зарослях.

На самом же деле лес славен тем, что является единствен-
ным в Татарстане местом, где ель и пихта, перейдя на левый, 
южный берег Камы, сформировали природные сообщества 
таёжного характера в непосредственном соседстве с лесо-
степью. Однако очень похоже, что этот «переход» был отнюдь 
не добровольным. Скорее всего, в прошлом русло Камы обхо-
дило лесной массив с юга, там, где сегодня протекает речка 
Шильнинка – левый приток Камы – и повторяет юго-восточ-
ную границу леса. После многих лет «блужданий» Кама проло-
жила себе новый путь севернее Боровецкого леса, а её старое 

русло впоследствии было занесено. Так лесной массив оказал-
ся на левом берегу реки. Эта «операция» прошла в целом без-
болезненно, ель и пихта перебрались на другой берег со всей 
своей свитой: полным набором растений, грибов и животных 
темнохвойного леса. В середине ХХ века проводивший в Бо-
ровецком лесу исследования зоолог В.А. Попов отмечал таких 
таёжных животных, как красная полёвка и бурундук.

Следует заметить, что по большому счёту Боровецкий 
лес чужд лесостепному региону, в котором находится – это 
«осколок» подтаёжной зоны. Длительной сохранности своего 
таёжного характера «иммигрант» обязан приуроченности к 
надпойменной террасе Камы с её лёгкими грунтами. Хорошо 
промываемые лёгкие почвы характеризуются пониженным 
плодородием, что в условиях достаточной влажности сближа-
ет их с северными почвами, плодородие которых лимитиру-
ется температурным режимом. В лесном массиве с песками 
связаны сосняки, к супесчаным почвам пониженных участков 
приурочены ель и пихта. На суглинках сегодня произрастают 
широколиственные леса вторичного характера.

В царское время большая часть Боровецкого леса была 
казённой лесной дачей с выделенными податными участками 
для пользования крестьянами из ближайших сёл и деревень. 
Западная часть лесного массива была заповедована для нужд 
кораблестроения и первоначально называлась Шильнинская 
роща. Здесь шла заготовка корабельной сосны и проводился 
уход и лесовосстановление по правилам, установленным для 
корабельных лесов. В середине XIX века эта роща стала на-
зываться Боровецкой корабельной рощей. Её охранный статус 
просуществовал до XX века несмотря на то, что время дере-
вянного флота давно прошло.

До ХХ века Боровецкий лес ещё был слабо затронут ле-
созаготовками, оставаясь «последним настоящим лесом» на 
территории Татарстана. Возможно, титул «корабельная роща» 
вводил истребителей лесов в некоторое замешательство… Тем 
не менее в плане 1861 года в Боровецкой корабельной роще 
уже были обозначены лесосеки. В 1890-х годах начались пер-
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вые искусственные лесопосадки сосны, поскольку лесоводы 
отметили слабое естественное возобновление этой основной 
лесной породы.

В период становления Советского Союза Боровецкий лес 
вошёл в состав Шайтановского лесничества. Позднее, с кон-
ца 1920-х годов до 1931 года, относился к Кзыл-Таускому ле-
спромхозу. В 1931 году, в связи с отнесением лесов Татарии 
в лесокультурную зону, существующие леспромхозы были 
реорганизованы в лесхозы, и Боровецкий лес стал основным 
лесным массивом образованного в то время Кзыл-Тауского 
лесхоза. В феврале 1941 года Кзыл-Тауский лесхоз объедини-
ли с Елабужским, и Боровецкий лес стал частью Кзыл-Тауского 
лесничества Елабужского лесхоза. В посёлке Кзыл-Тау с 1920-х 
годов располагались конторы сначала леспромхоза, а затем 
лесхоза и лесничества. В 1968 году во время проведения ле-
соустроительных работ было решено перевести контору лес-
ничества в посёлок Белоус, так как уже было намечено стро-
ительство Нижнекамской ГЭС, а посёлок Кзыл-Тау попадал в 
зону затопления. Лесничество переименовали в Белоусское.

До 1980 года Боровецкий лес входил в состав Елабужского 
лесхоза. Лесная продукция, производимая лесхозом, обеспе-
чивала потребности внутреннего рынка Татарстана, главным 
образом, ближайших районов. Здесь производили и разно-
образную побочную продукцию для народного хозяйства. В 
Боровецком лесу работали также смолокуренные печи, цех 
по производству хвойно-витаминной муки, добывали смолу-
живицу методом подсочки сосен. Для получения семян сосны 
работал и шишкосушильный цех. Семена шли на выращивание 
саженцев.

К сожалению, пока Боровецкий лес не имел статуса зелё-
ной зоны города Набережные Челны, в нём проводились мас-
штабные рубки. Из-за них в наибольшей степени пострадали 
насаждения ели и пихты. А вследствие нарушения мохового 
покрова под полог хвойных пород начали внедряться рас-
тения широколиственного леса, которые вытесняли таёжные 
виды.

В советский период первая попытка создания в Боро-
вецком лесу особо охраняемой природной территории была 
предпринята Поповым в 1959 году, когда, подавая на утверж-
дение Союзному правительству материалы по организации 
Волжско-Камского заповедника, он предложил также уза-
конить памятник природы «Кзыл-Тау». Но утверждение па-
мятника природы затянулось на долгие годы. В Казанском 
университете Поповым была организована первая в СССР 
кафедра охраны природы и биогеоценологии. Под его руко-
водством был подготовлен список первых памятников при-
роды республики, утверждённый Советом Министров Татар-
ской АССР в 1972 году. В него вошёл и наиболее ценный в 
научном отношении участок Боровецкого леса: 11 кварталов 
были объявлены памятником природы «Кзыл-Тау», призван-
ным сохранить оставшиеся фрагменты мшистых ельников и 
пихтарников.

В 1980 году на базе лесного массива был учреждён Чел-
нинский лесопарковый лесхоз. А в 1991 году Боровецкий лес 
вошёл в состав национального парка «Нижняя Кама». С орга-
низацией национального парка, в рамках разделения его тер-
ритории на функциональные зоны с разным режимом охра-
ны, территория бывшего памятника природы получила статус 
заповедной зоны, а окружающие её кварталы – статус особо 
охраняемой зоны. Остальная территория Боровецкого леса от-
несена к рекреационной зоне, а несколько совсем небольших 
по площади участков имеют статус зоны хозяйственного на-
значения.

Флора и фауна Боровецкого леса не уступают в разнообра-
зии Большому бору, расположенному на противоположном 
правом берегу Камы. Для лесного массива характерен ряд 
восточных по своему происхождению видов растений, грибов 
и животных. Например, весной, до распускания листьев на де-
ревьях, живой ковёр в широколиственных и смешанных ле-

сах образуют весенние эфемероиды – хохлатки и ветреницы; 
при этом наряду с жёлтоцветковой европейской ветреницей 
лютиковой здесь можно наблюдать белоцветковую ветреницу 
алтайскую – выходца из Сибири.

Соседство полумиллионного города отрицательно сказы-
вается на экологическом состоянии Боровецкого леса. Высо-
кая рекреационная нагрузка и вытаптывание по своим отри-
цательным последствиям ненамного уступают рубкам. Дело 
осложняется тем, что ещё до организации национального 
парка в лесном массиве было построено большое количество 
рекреационных объектов: баз отдыха, лагерей, садоводческих 
обществ и др. Одно из наиболее популярных мест в Боровец-
ком лесу – родник на его южной опушке, освящённый во имя 
святой Параскевы Пятницы. Рядом с ним расположен турист-
ско-рекреационный комплекс «Корабельная роща», от которо-
го в лес ведёт одноимённая экологическая тропа. 

Во всём мире природоохранные учреждения сталкиваются 
сегодня с одинаковыми проблемами, и везде взаимоотноше-
ния человека с природой нужно регулировать, искать эту са-
мую золотую середину – баланс между использованием ресур-
сов и сохранением природной среды. Перед национальным 
парком в настоящее время остро стоит вопрос регулирования 
рекреационной нагрузки на экосистему. Сотрудники «Нижней 
Камы» хорошо понимают сложность проблемы и прилагают 
все усилия для её решения. Очевидно, что для успеха здесь не-
обходима поддержка всего общества. Девиз сотрудников на-
ционального парка: «Мы храним природу для вас – сохраните 
её для себя!» – обращён к каждому из нас. 

Ринур Бекмансуров, 
заведующий музеем природы НП «Нижняя Кама»

И.И. Шишкин. Богатый лог
(Пихтовый лес на Каме, 1877) 

 Современный вид с урочища Богатый лог на Каму 
и Боровецкий лес на противоположном берегу реки
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В конце XVII века прогрессивные 
педагоги того времени приш-
ли к пониманию того, что для 

получения глубоких знаний об объекте 
изучения не всегда достаточно только 
прочесть о нём в книге. Требуется ещё 
увидеть его своими глазами и пощупать 
своими руками. Так в Англии, Франции, 
Германии, Австрии появились экскурсии 
(от лат. excursio – вылазка), пешие про-
гулки и поездки с образовательной це-
лью. Понимая важность активного зри-
тельного восприятия, великий чешский 
педагог Ян Амос Коменский (1592–1670) 
требовал включить в систему образова-
ния и воспитания учащихся подвижные 
игры и путешествия.

Эти идеи, перемахнув через границу, 
дошли и до России. Нельзя точно сказать, 
когда и кем здесь была проведена пер-
вая экскурсия. Тем более, что их прово-
дили, когда ещё слова такого не было в 
русском языке. Подобные мероприятия 
в то время называли прогулками в при-
роду. Во время царствования Екатери-
ны Великой (1729–1796) был составлен 
«Устав народных училищ Российской 
империи» (1786), в который вошли ре-
комендации крупных просветителей 
страны по использованию в процессе 
обучения «естественных вещей изо всех 
трёх царств природы, потребных к изъ-
яснению и очевидному познанию есте-
ственной истории». В «Школьном уставе» 
(1804) рекомендовали не только прогул-
ки в природу, но и посещение «различ-
ных родов мельниц, гидравлических ма-
шин и других механических предметов».

Со временем понятие «экскурсия» 
эволюционировало, наполнялось новыми 
смыслами, совершенствовалась методика 
проведения, появились правила, расши-
рялась тематика. Менялось и отношение 
к экскурсии. В самом начале это была 
ученическая прогулка с практической це-
лью. В словаре Даля (1882) её определяют 
как «…выход на поиск чего, для собира-
ния трав и пр.». Затем она стала частью 
учебного и научного процесса: «поездка с 
учебной или научной целью» (Настольный 
энциклопедический словарь, 1895).

В советское время экскурсия стала од-
ним из инструментов агитации. Согласно 
Большой советской энциклопедии (1933), 
«Экскурсия – один из видов массовой 
культурно-просветительной, агитацион-
ной и учебной работы, имеющей целью 
расширение и углубление знаний под-
растающего поколения, рабочих и кол-
хозных масс путём выхода из обычной 
обстановки как для непосредственного 
наблюдения и исследования явлений 
природы и общественной жизни, есте-

ственных производительных сил, фактов 
культуры и быта, так и для наглядного оз-
накомления с определёнными объектами 
(например, музей, выставка) по заранее 
определённому плану и, как правило, под 
специальным руководством». Интересно, 
что в Большой советской энциклопедии 
1978 года «Экскурсия – посещение до-

стопримечательных чем-либо объектов 
(памятники культуры, музеи, предприятия, 
местность и т. д.), форма и метод приоб-
ретения знаний. Проводится, как правило, 
коллективно под руководством специали-
ста-экскурсовода». Упоминание о том, что 
экскурсия может быть не только научно-
образовательной, но и увеселительной, 
можно встретить в Толковом словаре рус-
ского языка Д.Н. Ушакова (1940). Согласно 
ГОСТу Р 53522-2009: «Экскурсия – услуга 
по удовлетворению познавательных по-
требностей туристов (экскурсантов), за-
ключающаяся в коллективном (или ин-
дивидуальном) посещении и изучении 
определённых исторических, природных, 
культурных и производственных объек-
тов в сопровождении экскурсовода, гида, 
гида-переводчика, продолжительностью 
менее 24 часов без ночёвки».

Раньше экскурсиями называли и мно-
годневные поездки тоже, сейчас же у неё 
есть чёткие временные рамки. Связано 
это с тем, что не сразу произошло разде-
ление понятий «туризм» и «экскурсия». 
Туризм – выезды посетителей в другую 
страну или местность, отличную от места 
постоянного жительства, с любой целью, 
кроме трудоустройства. Рассматривать 
экскурсию можно и как форму органи-
зации учебного процесса, и как часть 
туризма. Последнее в настоящее время 
преобладает, но нужно всегда помнить, 
что экскурсия – это, в первую очередь, 
возможность получить новые знания.

Экологическое просвещение и раз-
витие экологического туризма входит в 
число основных задач, на решение ко-
торых направлена работа национально-
го парка «Нижняя Кама». С этой целью 
сотрудниками отдела экопросвещения, 
рекреации и туризма ежегодно прово-

дится специальная летняя программа для 
детей младшего школьного возраста (1-5 
классы), которая состоит из экскурсии по 
экологической тропе и тематического за-
нятия. В этом году её прошли ребята из 
пришкольных лагерей школ №№ 21, 42, 
43, 49, 50 и из гимназии № 26 – около 
700 человек.

Нами было подготовлено сразу четыре 
тематических занятия: «День лисы», «День 
рыси», «День медведя» и «День совы». На 
них участники узнали о соответствующих 
дню видах, которые встречаются на тер-
ритории национального парка, их биоло-
гических особенностях и повадках, а так-
же проверили свои знания в викторинах и 
раскрашивали деревянные заготовки-за-
кладки, которые после окончания мастер-
класса забирали с собой.

Экскурсия проходила по экологиче-
ской тропе «Корабельная роща» в Боро-
вецком лесу, прилегающей к туристско-
рекреационному комплексу. Во время 
неё ребята научились видеть некоторые 
процессы и наблюдали их результаты в 
природе, узнали о том, как начать помо-
гать планете и сократить количество му-
сора, развеяли некоторые детские мифы, 
связанные с животными, познакомились 
с правилами безопасности в лесу, с исто-
рией лесов национального парка и жи-
телями, населяющими его, узнали о том, 
почему нужно сохранить национальный 
парк, и что будет, если этого не сделать. 
На экскурсии ребята делились своими 
наблюдениями, рассказывали о встре-
чах с дикими животными и задавали 
интересные вопросы. Некоторые наши 
экскурсанты поделились, что уже посе-
щали эти места ранее, но не знали, что 
эта территория является частью «Нижней 
Камы», а кто-то уже участвовал в нашей 
программе во второй раз. Самые актив-
ные участники получили от нас неболь-
шие брендированные подарки.

Конечно, показать всё многообразие 
национального парка даже за один час 
невозможно, поэтому мы приглашаем 
вас самостоятельно или с детьми посе-
щать нашу территорию с соблюдением 
всех правил в разные времена года. При-
рода обязательно ответит вам интерес-
ной встречей! Вы не только расширите 
свой кругозор, начнёте лучше понимать 
родную природу, научитесь видеть не-
обычное в обычном, разовьёте наблюда-
тельность, но и поправите своё здоровье, 
физическое и эмоциональное. Храните 
природу для себя!

Материал подготовила 
Алсу Жукова,

 специалист по экопросвещению 
НП «Нижняя Кама»

НА ЭКСКУРСИЮ В НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК
В последнее время многие эксперты в области экскурсионного дела отмечают, что понятие «экскурсия» у людей 

часто ассоциируется с отдыхом и развлечением, но никак не с получением новых знаний. Так ли это на самом деле?

декабрь 2021 г.     № 43
Мы храним природу для вас, сохраните её для себя!
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В декабре исполнилось 50 лет 
с начала трудовой биографии 
Язили Кадимовны. Вся её жизнь 

связана с природой и лесом. И это не-
удивительно, ведь в лесу она, можно 
сказать, с самого рождения.

– Язиля Кадимовна, расскажите о 
себе, вашей семье.

– Наша семья жила в лесном посёл-
ке Майске Татышлинского района Баш-
кирии. Мои родители были потомствен-
ными работниками лесного хозяйства: 
папа – профессиональный водитель, 
мама – сучкоруб в лесхозе. Нас, детей, 
было четверо, я – старшая. В мои шесть 
лет мы из Майска переехали в посёлок 
Кардон-Арибаш, где был расположен 
большой лесокомбинат.

С детства я много времени проводи-
ла в лесу. С мамой и бабушкой ходили 
за малиной, собирали хмель, запасали 
полезные травы. А во время зимних 
каникул все дети-школьники помогали 
лесхозу заготавливать хвойный лапник, 
из которого делали хвойно-витамин-
ную муку для крупного рогатого скота. 
Занимались и заготовкой пихтового 
лапника для производства пихтового 
масла. Словом, с детских лет мы были 
приобщены к работе. И лес был для нас 
естественной средой.

– Самое главное из того, что приви-
ли вам родители?

– Трудолюбие, честность, порядоч-
ность и самое главное – любовь к при-
роде. На всю жизнь запомнила, как 
папа Кадим Сарвартдинович строго 
наказывал младшему братишке, что ни 
в коем случае нельзя приносить домой 
чужие игрушки. Отец был принципи-
альным коммунистом, придерживался 
строгих правил и законов. А от мамы, её 
звали Тангима Сабирьяновна, переда-
лось умение строить отношения с людь-
ми, относиться ко всем с пониманием и 
терпением. Я, как и она, неконфликтный 
человек.

– Какую профессию вы получили?
– После школы стала работать в лес-

хозе и поступила учиться заочно в Бузу-
лукский лесхоз-техникум, где получила 
специальность техника-плановика ле-
созаготовительного производства. Вна-
чале довелось поработать сучкорубом, 
сборщиком хвойного лапника, рабочей 
тарного и мочального цеха. После окон-
чания техникума стала кассиром, работа-
ла и бухгалтером, и нормировщиком, и 
экономистом, и плановиком. С благодар-
ностью вспоминаю своего первого на-
ставника – бухгалтера Раиса Зариповича 
Бакирова, который научил всему.

– Как вы оказались в Елабуге?
– В 1986 году я вышла замуж, и он 

перевёз меня сюда, на свою родину. 
Здесь родились двое наших детей. Ра-
ботала в Елабужском лесничестве, а 
через пять лет – 1 октября 1991 года 
– при создании национального парка 
«Нижняя Кама» нас всем коллективом 
перевели в его состав.

– Каких качеств требует работа 
бухгалтера?

– В первую очередь, ответственно-
сти. Нужны внимательность, хорошая 
память, порядочность, принципиаль-
ность и требовательность. Для меня 
важно никогда никого не подводить, 
быть ответственной, все силы отдавать 
любимому делу. И пусть эта работа по-
рой бывает тяжела, и хочется отдохнуть 
от цифр и бумаг, но всё бросить и уйти 
мне никогда не хотелось. Я чувствую 
себя на своём месте – это особое состо-
яние души. Привыкла к этой работе и к 
коллективу, мы как одна семья.

– Какие качества, на ваш взгляд, 
нужны работнику заповедного дела?

– Национальный парк – это, пре-
жде всего, люди, которые здесь рабо-
тают. Надо быть энтузиастом и профес-
сионалом своего дела, порядочным, 
трудолюбивым, добрым. Важно, чтобы 
человек, который решил посвятить 
себя национальному парку, был пре-
дан работе всем сердцем. На нас лежит 
огромная ответственность – сохра-
нение заповедной природы. В нашем 

деле нельзя ограничиваться только на-
ложением штрафов, нужно уметь доне-
сти до людей природоохранные требо-
вания, разъяснить, чтобы они услышали 
и поняли.

– Наверное, у вас есть своё любимое 
место в родном национальном парке?

– Я очень люблю наш лес в Малом 
бору, старинную дорогу и известный 
всем Святой ключ. Это место, куда 
всегда хочется вернуться. Наверное, 
поэтому там много туристов. Очень 
переживаю за этот лес, хочется, чтобы 
сохранилась заповедность.

– Как проводите свободное время?
– Очень люблю заниматься садо-

водством, с весны до осени я на гряд-
ках: цветы, ягоды, овощи. Очень радуют 
результаты моих трудов. Выращиваю 
комнатные цветы – это так, для души. 
Люблю собираться со своими близки-
ми и лепить пельмени.

– Как вам удаётся быть такой по-
зитивной и что делает вас счастли-
вой?

– В моей жизни чаще встречаются 
хорошие и добрые люди. А на добро 
всегда хочется ответить добром. Сча-
стье – это когда родные и близкие тебе 
люди живы и здоровы.

– Девиз, которому вы следуете по 
жизни?

– Столкнувшись с трудностями, не 
сдаваться и не бежать. Надо правиль-
но оценить ситуацию, найти решение и 
верить в то, что всё делается к лучшему. 
Именно так успокаиваю себя, ведь и в 
жизни, и на работе бывают трудности. 
Терпение – вот ключ к успеху.

* * *
А ещё Язиля Кадимовна старается 

щедро согреть всех, с кем общается, 
своим теплом. Приветливой улыбкой 
встречает и коллег, и многочисленных 
гостей «Нижней Камы». Всегда готова 
прийти на помощь сотрудникам на дру-
гих участках работы.

Поздравляем вас, дорогая Язиля 
Кадимовна, с 50-летием трудовой де-
ятельности! Ваш неиссякаемый опти-
мизм и трудолюбие – пример для под-
ражания. Коллектив национального 
парка желает вам крепкого здоровья 
и долгих счастливых лет в окружении 
семьи и друзей! Спасибо за верность за-
поведному делу!

Беседу вела 
специалист по связям с обществен-

ностью НП «Нижняя Кама» 
Елена Сельскова

ЗАПОВЕДНЫЕ ЛЮДИ: ПОЛВЕКА В ЛЕСНОМ ХОЗЯЙСТВЕ 
Продолжаем нашу рубрику о людях, посвятивших свою жизнь заповедному делу. И рассказать хотелось бы о замеча-

тельной женщине – Язиле Кадимовне Запольской, бухгалтере отдела бухгалтерского учёта, экономического анализа и 
планирования национального парка «Нижняя Кама».
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Когда-то в этих местах, по мосту 
через речку Тойму, можно было 
попасть на северо-западную 

опушку Большого бора. А затем и в село 
Пустобаево (Тихоново). Да и сейчас эту 
речку можно перейти вброд. На этом 
пути, на склоне у окраины Большого 
бора, издревле бьёт родник. Жители села 
Тихоново уверены, что именно их родник 
изобразил художник на знаменитой кар-
тине «Святой ключ близ Елабуги» (1886).

Пока в селе действовала церковь, на 
роднике ежегодно проводилась служба. 
По словам старожилов, деревянный столб 
с иконой простоял у родника до Великой 
Отечественной войны. Сбор воды здесь 
осуществлялся так же, в деревянные ко-
лоды. Теперь же многое изменилось в об-
лике этого родника. Сопоставляя картину 
с местностью, убеждаемся, что Тихонов-
ская церковь как раз находится на нуж-
ном расстоянии от ключа – именно так, 
как изображено у художника. Единствен-
ное несовпадение в ландшафте – это 
левая сторона склона речной террасы. А 
опушка с могучими соснами теперь нахо-
дится только позади этого источника.

Этот родник изобразил художник 
в своём пейзаже или нет, не так важно. 
Важно то, что Иван Иванович неодно-
кратно бывал на этом роднике, так как 
через него проходил путь в одно из его 
любимых мест близ Елабуги – Богатый 
лог. Такое наименование он получил по 
названию деревни на правом берегу 
Камы и одноимённого лесного лога, спу-
скающегося к реке Каме.

Из переписки Шишкина мы знаем, 
что тему Богатого лога художник начал 
раскрывать ещё в молодые годы, до по-
ездки на учёбу за границу. Так, в письме 
художнику Ивану Васильевичу Волков-
скому 17 февраля 1864 года Шишкин пи-
сал, что в его альбоме есть два рисунка 
по Богатому логу (этот альбом тогда на-
ходился у Александра Васильевича Гина 
(Гине), и просил Волковского сделать ко-
пии этих рисунков для публикации Ми-
хаила Николаевича Подъячева в журна-
ле «Иллюстрация». Но как выглядели эти 
рисунки, мы не знаем.

Известные работы художника, посвя-
щённые Богатому логу, – офорт «С бере-
гов Камы близ Елабуги» (1885) и осенний 
пейзаж «Богатый лог» 1877 года.

На переднем плане картины «Богатый 
лог» художник изобразил могучую сосну. 
На склонах лога мы видим пихтовый лес 
с острыми вершинами деревьев. Далее 
простирается Кама, такой она была за-
долго до создания Нижнекамского водо-

хранилища. Лодки рыбаков на берегу и, 
конечно же, просторы Боровецкого леса. 
Эта картина ещё известна под названием 
«Пихтовый лес на Каме».

На правобережье Камы близ Елабуги 
пихта произрастала только вблизи Бога-
того лога. Но в настоящее время эти де-
ревья здесь стали редкими.

Геологическая структура камских об-
рывов и елово-пихтовый лес на склонах 
позволяют нам предполагать, что и кар-
тина под названием «Дорога» (1878) так-
же была написана на основе природного 
мотива, увиденного художником в Бога-
том логу.

Сколько же ещё тайн хранит Большой 
бор? Ведь здесь растут настоящие гиганты 
– ровесники Шишкина. Возможно, где-то в 
этих лесных логах художнику и привидел-
ся сюжет его знаменитой картины «Утро 
в сосновом лесу» (1889). В этих логах 
утреннее солнце точно так же пробивает-
ся сквозь листву и играет на стволах сосен. 
Всё в этом лесу наполнено шишкинскими 
сюжетами. В этом месте чувствуешь себя 
одним из медведей с картины художника. 
Прогуливаясь по этому лесу, понимаешь, 
что мог чувствовать художник. Он не упу-
скал из внимания ни одной детали. Буре-
лом, осыпающаяся с дерева кора, даже 
гнилое дерево, обросшее мхом, – всё ста-
новилось под его рукой произведением 
искусства. Всё в его картинах выглядит 
естественным. Вы можете сами понять 
это, побывав в этом лесу, сравнивая уви-

ШИШКИНСКИЕ МЕСТА БЛИЗ ЕЛАБУГИ
Продолжение публикации, в которой  мы  проводим  исследование  творчества  известного  русского  художника  

И.И. Шишкина, находя реальные места близ Елабуги, вдохновлявшие его на создание картин.
Начало в №№ 41-42 альманаха «Нижняя Кама» (электронный вариант читайте на nkama-park.ru).

Святой ключ близ Елабуги 
(1886)

«Лес – это жизнь. И люди 
должны помнить об этом». 

И.И. Шишкин

денное с его картинами.
Мачтовые сосны и в настоящее вре-

мя произрастают в лесах национального 
парка «Нижняя Кама». Но нам остаёт-
ся лишь догадываться, какой из уголков 
камской природы от Елабуги до Сарапу-
ла лёг в основу картины «Мачтовый лес 
в Вятской губернии» летом 1871 года, 
когда Шишкин вместе с семьей гостил в 
этих городах.

Из очередной своей поездки в Ела-
бугу в 1877 году Иван Иванович вернул-
ся в Санкт-Петербург с эскизом к кар-
тине «Рожь», которая уже в 1878 году 
блистала на очередной выставке Това-
рищества передвижных художествен-
ных выставок. Место, изображённое 
художником, согласно биографическим 
сведениям, нужно искать в окрестностях 
села Лекарево в Елабужском районе. 
В XIX веке через Лекарево проходил 
почтовый тракт, соединявший два гу-
бернских города – Вятку (современный 
Киров) и Уфу. Хотя на этом тракте сохра-
нились инженерные сооружения, но на 
большом своём протяжении тракт пред-
ставлял собой обычную полевую до-
рогу. Он и был изображён художником 
в центре картины. В настоящее время 
придорожные сосны ещё сохранились 
вдоль этой бывшей почтовой дороги. 
Но не это главное в картине. Посетите 
Третьяковскую галерею, и вы ощутите 
атмосферу этого пейзажа. Удивительная 
голубизна неба, которая не передаётся в 
репродукциях… Художник вновь доско-
нально показал все детали местности. 
Всё на этой картине узнаваемо – и голу-
бые васильки во ржи, и полевые травы 
на переднем плане. А прямо над дорож-
кой, совсем низко, летят деревенские 
ласточки. Внимательный зритель увидит, 
что птиц художник изображал на многих 
своих картинах.

Мы ещё сами до конца не осознаём, 
какое бесценное наследие оставил нам 
И.И. Шишкин. Его не оценить миллионами 
долларов (такова сейчас стоимость его 
произведений на мировых аукционах). 
Ведь это не только картины, но и леса, и 
другие места, бережно сохраняемые в на-
стоящее время благодаря имени худож-
ника. И как хочется, чтобы люди ещё дол-
го могли любоваться природой, воспетой 
Иваном Ивановичем Шишкиным!
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ПОСЛЕСЛОВИЕ
Санкт-Петербург стал вторым родным городом Ивана Ива-

новича Шишкина. Здесь потомок купеческой династии смог 
полностью посвятить себя промыслу художника. Здесь он чув-
ствовал себя равным в кругу единомышленников Товарищества 
художников-передвижников. В Академии художеств Шишкин 
состоял в должности профессора. А на одном из этажей этого 
дома располагалась квартира, в которой жила семья художника 
в последние годы его жизни. Здесь же располагалась его до-
машняя мастерская, где он принимал своих учеников.

Прах художника ныне покоится на Тихвинском кладбище 
Александро-Невской лавры в Санкт-Петербурге в окружении 
других знаменитостей XIX века. Недалеко от него нашли вечный 
приют Пётр Ильич Чайковский, Николай Иванович Крамской, 
Архип Иванович Куинджи. При изготовлении надгробия была 
допущена ошибка: прибавлено целых 20 лет к дате рождения 
Шишкина. Она не исправлена до сих пор.

Ринур Бекмансуров,
 заведующий музеем природы 

НП «Нижняя Кама»
Богатый лог 

(Пихтовый лес на Каме, 1877) 
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Коллектив национального парка «Нижняя Кама» сердечно поздравляет юбиляров:

Хуснутдинова Ульфата Гатовича – государственного инспектора в области охраны 
окружающей среды,

Аверьянова Дмитрия Фёдоровича – старшего научного сотрудника,
Хисматова Рахимжана Фаттыховича – начальника отдела по обеспечению основной 

деятельности,
Краснова Клима Даниловича – водителя автомобиля Елабужского участкового лес-

ничества.

Желаем крепкого здоровья, семейного благополучия, неиссякаемой энергии и успе-
хов в благородном труде на благо заповедной природы! 

«Национальный парк «Нижняя Кама»: природное и исто-
рико-культурное наследие» – с таким названием вышла в 
свет новая книга, приуроченная к 30-летию образования 
нацпарка. Авторами её являются известные в республике и 
за её пределами работники заповедного дела Олег Бакин и 
Ринур Бекмансуров. Книга знакомит читателя с природны-
ми особенностями национального парка, древней и новой 
историей его территории, с учёными, лесоводами, худож-
никами, писателями, жизнь и творчество которых связаны 
с этим удивительным уголком Татарстана. Особое внима-
ние в книге уделено великому русскому живописцу Ивану 
Ивановичу Шишкину.

Чудесные авторские фотографии, сделанные влюблён-
ными в природу Прикамья фотографами, являются важной 
составляющей книги. Книга будет интересна всем – и при-
родоведам-профессионалам, и любителям дикой природы.

В Боровецком лесу на территории национального парка 
«Нижняя Кама» в рамках реализации мероприятий федераль-
ного проекта «Сохранение биологического разнообразия и 
развитие экологического туризма» национального проек-
та «Экология» создан туристско-рекреационный комплекс 
«Корабельная роща».  На базе туркомплекса возведено новое 

здание визит-центра, 
где размещены большой 
холл, экспозиционный 
зал, многофункциональ-
ный конференц-зал, су-
венирный киоск, чайный 
уголок, гардеробная, слу-
жебные помещения и две 
уличные террасы для 
интерактивных заня-

тий. Экспозиционный зал демонстрирует посетителю уни-
кальность и значимость особо охраняемой природной тер-
ритории. Одни темы раскрыты непосредственно в разделах 
экспозиции (в выставочном варианте), другие предлагается 
извлечь самостоятельно, используя различные интерактив-
ные методы, много информации размещено в компьютер-
ных программах. Украшают и дополняют тематический ряд 
различные видео- и киносюжеты. 

Цель деятельности визит-центра национального пар-
ка – осуществление координации эколого-просветитель-
ской деятельности учебных, научно-исследовательских, го-
сударственных и общественных организаций, касающейся 
природы, её охраны, культурно-исторического наследия и 
природопользования. В 2022 году планируется продолжить 
мероприятия по развитию инфраструктуры туристско-
рекреационного комплекса «Корабельная роща».
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