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Благоустройство придомовых территорий многоквартирных зданий комплексной посадкой эффек-
тивных древесно-кустарниковых и травянистых растений, является составной частью “зеленой”
инфраструктуры населенных мест и может способствовать устойчивому развитию жилых кварта-
лов. С целью совершенствования благоустройства придомовых территорий многоквартирных до-
мов зелеными насаждениями анализируются: регламентирующие проектные решения, установлен-
ные нормативы озеленения жилых кварталов, приводится пример дифференциации благоустрой-
ства придомовых территорий с позиции маркетингового и экономико-статистического анализа
рынка жилья; рассматриваются характеристики возможных к применению элементов озеленения.
К обсуждению предлагается внедрение расширенной экологической оценки потенциала благо-
устройства придомовых территорий многоквартирных зданий зелеными насаждениями. В эксперт-
ную оценку рекомендуется включать индикаторы: количественные – количество на единицу площа-
ди придомовой территории: деревьев, кустарников, площадь травяного покрова, а также площадь
цветников на единицу площади травяного покрова; качественные, характеризующие состояние зе-
леных насаждений, соответственно породе, виду, возрасту и пр.; эстетические, характеризующие
ландшафт придомовой территории, образованный с помощью зеленых насаждений. Внедрение
экспертной оценки может стать стимулом для участников инвестиционно-строительного процесса
возведения многоквартирных зданий к применению рационального количества эффективного по-
садочного материала на придомовых территориях вне зависимости от класса жилья, с учетом устой-
чивого развития города.
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дения, придомовая территория, многоквартирное здание, деревья, кустарники, травяная растительность
DOI: 10.31857/S0869780922010039

ВВЕДЕНИЕ
Доля горожан составляет более 75% населения

РФ, в том числе в больших, крупных и крупней-
ших городах – драйверов экономического разви-
тия страны, проживают 52% россиян. Благополу-
чие основной доли населения напрямую связано
с качеством окружающей природной среды в го-
родах, неблагоприятное состояние которой, ока-
зывая негативное влияние на повседневную
жизнь человека, может сдерживать развитие на-
циональной экономики. Федеральным проектом
“Формирование комфортной городской среды”
национального проекта “Жилье и городская сре-
да”1 к концу 2024 г. предусмотрено сокращение
количества российских городов с неблагоприят-

ной средой в 2 раза. Согласно аналитическим от-
четам, размещенным на сайте ДОМ.РФ, на не-
хватку парков и скверов рядом с домом указыва-
ют порядка 44% жителей, а озелененные
территории в 60% российских городов находятся
в неудовлетворительном состоянии. Обусловлен-
ная естественным износом потребность в ремонте
зеленых насаждений или в замене существующих
посадок на молодой более устойчивый ассор-
тимент возрастает с каждым годом. Сбалансиро-
ванная система городских зеленых насаждений
предполагает наличие растительности трех воз-
растов: 15–20, 30–40 и 40–50 лет. Средний срок
жизни дерева в условиях негативного влияния го-
рода составляет около 50 лет. По данным монито-
ринга порядка 30% деревьев, произрастающих на
территориях российских городов, приблизились1 http://government.ru/info/35560/
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к естественной границе продолжительности жиз-
ни. Превышение темпов старения растительно-
сти над темпами реновации увеличивает риск
аварийности. Для поддержания территорий зеле-
ных насаждений в удовлетворительном состоя-
нии необходимо проведение работ по их восста-
новлению и переустройству с периодичностью
один раз в 50 лет.

ООН-Хабитат2 и Организация экономическо-
го сотрудничества и развития (ОЭСР) сформули-
ровали концепцию жизнестойкого города (resil-
ient city), направленную на его устойчивый эконо-
мический рост и благосостояние жителей в
быстро меняющихся социально-экономических
условиях XXI в. Законодательство о градострои-
тельной деятельности РФ основано на принци-
пах устойчивого развития урбанизированных
территорий.

Зеленые насаждения на придомовых земель-
ных участках, являясь неотъемлемой частью го-
родского зеленого фонда, обеспечивающего
устойчивое развитие территории и поддерживаю-
щего благоприятную для человека среду обита-
ния, наряду с архитектурным ландшафтом фор-
мируют облик жилых кварталов [1, 14].

На основе адаптационного принципа [11] для
обеспечения безопасной и комфортной город-
ской среды при увеличении подземных, назем-
ных и надземных урбанизированных про-
странств, занятых антропогенно-техногенными
объектами, требуется компенсационный рост ко-
личества и качества природных и рукотворных
земельных участков с зелеными насаждениями.
Повышать микроклиматический комфорт терри-
тории возможно увеличением площади проница-
емых поверхностей и покрытий, рациональным
подбором и размещением зеленых насаждений, в
том числе используя различные приемы озелене-
ния с преобладанием видов растений, характер-
ных для данной климатической зоны, формируя
сложные по видовому составу и ярусности, устой-
чивые и простые в уходе посадки [10]. В группах
деревьев и кустарников, вблизи фасадов домов,
на дворовых территориях требуется поддержи-
вать травяной покров.

Авторы В.А. Ильичев, В.И. Колчунов, Н.В. Ба-
каева [9], анализируя основные законодательные
акты и нормативные документы в области ком-
фортной и безопасной городской среды, обраща-
ют внимание на “необходимость совершенство-
вания методологии оценки состояния городской
среды с позиции симбиотического встраивания
города в природную среду”.

Планировочная структура городской застрой-
ки определяет рекреационную нагрузку [12, 13].

2 Программа Организации Объединенных Наций по насе-
ленным пунктам. https://www.un.org/ru/ga/habitat/

Проблему, когда средняя обеспеченность населе-
ния зелеными зонами соответствует нормам, а
несбалансированное распределение озелененных
пространств на городских территориях создает
жителям разные условия доступа, на примере
российских городов раскрывают М.В. Борисов,
Н.В. Бакаева, И.В. Черняева [2], на примере Теге-
рана – Н.В. Данилина, А. Маджорзадехзахири [3].
Рост объемов и темпов жилищного строительства
[4], учитывая несовершенства при благоустрой-
стве жилых кварталов [5, 8], приводит к загрязне-
нию природы [6].

Поскольку озеленение служит одним из меха-
низмов оздоровления городской среды [15], бла-
гоустройство придомовых территорий зелеными
насаждениями может стать составной частью
планирования развития “зеленой” инфраструк-
туры населенных мест [7].

Тема исследования представляется актуальной
в связи с планированием и реализацией меропри-
ятий комплексного развития территорий жилой
застройки, которые направлены на создание бла-
гоприятных условий проживания граждан, об-
новление среды жизнедеятельности и территорий
общего пользования городов, и осуществляются в
границах одного или нескольких элементов пла-
нировочной структуры или их частей, где рас-
положены многоквартирные дома. К целям
комплексного развития территории относятся:
обеспечение сбалансированного и устойчивого
развития населенных мест; повышение качества
городской среды и улучшение внешнего облика,
архитектурно-стилистических и других характе-
ристик объектов капитального строительства; со-
здание необходимых условий для развития благо-
устройства территорий населенных мест; повы-
шение эффективности их использования.

С целью совершенствования благоустройства
придомовых территорий многоквартирных домов
зелеными насаждениями проводится обзор ре-
гламентирующих проектные решения установ-
ленных нормативов озеленения жилых кварта-
лов, приводится пример дифференциации благо-
устройства придомовых территорий с позиции
маркетингового и экономико-статистического
анализа рынка жилья, рассматриваются возмож-
ные к применению элементы озеленения.

К обсуждению предлагается внедрение расши-
ренной экологической оценки благоустройства
придомовых территорий многоквартирных зда-
ний зелеными насаждениями.

Объект исследования – придомовая (приват-
ная) территория многоквартирных жилых домов.

Предмет исследования – нормативно-техни-
ческое регулирование зеленых насаждений, раз-
мещенных на придомовых территориях много-
квартирных зданий в жилых кварталах.
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Факторный анализ планировочных показате-
лей озелененных пространств выполнен на основе
данных СП 42.13330.20163, СП 476.1325800.20204,
ГОСТ 28329-895, Методики, размещенной на сай-
те Федерального фонда содействия развитию жи-
лищного строительства, Постановления Прави-
тельства Санкт-Петербурга; биометрических, ка-
чественных и ценностных параметров растений –
на основе Постановлений Правительства Москвы и
Администрации города Тюмени Тюменской обла-
сти, ГОСТ 25769-836, ГОСТ 24909-817, МДС 13-5.20008.

В целях исследования используются следую-
щие определения терминов.

Жилой квартал – элемент планировочной
структуры территории жилого микрорайона,
ограниченный красными линиями полос отвода
линейных объектов инженерной и транспортной
инфраструктуры, озелененных территорий обще-
го пользования, предназначенный для размеще-
ния объединенных внутриквартальными проез-
дами участков территории жилых групп и объек-
тов повседневного обслуживания населения
квартала9.

Здание многоквартирное – жилое здание, вклю-
чающее две и более квартиры, помещения общего
пользования и общие инженерные системы.

Придомовая территория (приватная) – терри-
тория, часть участка многоквартирного жилого
дома, группы домов, примыкающая к жилым зда-
ниям, находящаяся в преимущественном пользо-
вании жителей домов и предназначенная для
обеспечения бытовых нужд и досуга жителей до-
ма (домов). Приватная территория отделена от
внутриквартальных территорий общего пользо-
вания периметром застройки, а также ландшафт-
ными и планировочными решениями.

3 СП 42.13330.2016 “Планировка и застройка городских и
сельских поселений”. URL: https://docs.cntd.ru/docu-
ment/456054209

4 СП 476.1325800.2020 “Территории городских и сельских
поселений. Правила планировки, застройки и благо-
устройства жилых микрорайонов”. URL:
https://docs.cntd.ru/document/565322506

5 ГОСТ 28329-89 “Oзеленение городов”. URL:
https://docs.cntd.ru/document/1200023332

6 ГОСТ 25769-83 “Саженцы деревьев хвойных пород для
озеленения городов”. URL:https://docs.cntd.ru/docu-
ment/1200025554

7 ГОСТ 24909-81 “Cаженцы деревьев декоративных лист-
венных пород”. https://docs.cntd.ru/document/1200025553

8 МДС 13-5.2000 “Правила создания, охраны и содержания
зеленых насаждений в городах российской федерации”.
URL:https://docs.cntd.ru/document/1200041607

9 СП 54.13330.2016 “Здания жилые многоквартирные. Акту-
ализированная редакция СНиП 31-01-2003”. URL:
https://docs.cntd.ru/document/456054198.

Зеленые насаждения – совокупность древес-
ных, кустарниковых и травянистых растений на
определенной территории (по ГОСТ 28329-89).

РЕЗУЛЬТАТЫ
Градостроительная деятельность – это дея-

тельность по развитию территорий, которая осу-
ществляется, в том числе в виде их благоустрой-
ства. К элементам благоустройства относятся
элементы озеленения10.

Для средних (население свыше 50 до 100 тыс.
чел.), больших (свыше 100 до 250 тыс. чел.), круп-
ных (свыше 250 до 500 тыс. чел. и свыше 500 тыс.
до 1 млн чел.) и крупнейших (свыше 1 млн чел.)
городов в п. 9.8 СП 42.13330.2016 нормируется
площадь озелененных территорий общего поль-
зования для жилых районов – 6 м2 на одного че-
ловека. В п. 9.6, табл. 9.1 того же документа регла-
ментируются расстояния от оси дерева или ку-
старника до зданий, сооружений, надземных,
наземных и подземных линейных объектов инже-
нерной и транспортной инфраструктур.

В СП 476.1325800.2020 “Территории городских
и сельских поселений. Правила планировки, за-
стройки и благоустройства жилых микрорайо-
нов”, установлено, озелененные территории об-
щего пользования жилого микрорайона (скверы,
сады, бульвары), предназначенные для повсе-
дневного и периодического отдыха жителей,
рассчитываются из показателя минимальной
обеспеченности – 1.7 м2/чел. Размер вновь созда-
ваемой озелененной территории общего пользо-
вания должен быть не менее 0.15 га. Радиус до-
ступности озелененных территорий общего поль-
зования, который определяется как кратчайшее
расстояние от границы участка размещения объ-
екта обслуживания до жилого дома, измеряемое
по воздушной прямой: на территориях много-
этажной жилой застройки – 400 м; на территори-
ях малоэтажной жилой застройки – 800 м.

Согласно классификации пп. 8–11 ГОСТ 28329-89
“Озеленение городов. Термины и определения”,
озелененная территория жилых кварталов отно-
сится к озелененным территориям ограниченно-
го пользования.

Озеленение придомовой территории включает
устройство газона и цветников, посадку древес-
но-кустарниковых насаждений. Показатель ми-
нимальной обеспеченности придомовой террито-
рии по СП 476.1325800.2020 составляет 3.5 м2/чел.,
в том числе детские игровые площадки – 0.4 м2/чел.,
площадки отдыха взрослого населения – 0.1 м2/чел.,

10 Федеральный закон от 29 декабря 2004 г. № 190-ФЗ Гра-
достроительный кодекс Российской Федерации. URL:
https://docs.cntd.ru/document/901919338.
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зеленые насаждения – 3.0 м2/чел. или устанавли-
вается региональными и местными нормативами
градостроительного проектирования.

Так, например, в Санкт-Петербурге для терри-
тории многоквартирной жилой застройки раз-
личной этажности установлена минимально до-
пустимая площадь озеленения земельных участ-
ков, которая составляет 23 м2 на 100 м2 общей
площади квартир в объекте капитального строи-
тельства на участке и 15 м2 на 100 м2 общей пло-
щади встроенных, пристроенных и встроенно-
пристроенных помещений11. К озеленению зе-
мельного участка могут относиться искусствен-
ные водные объекты, если их площадь составляет
не более 5% от площади необходимого озелене-
ния участка. Не более 70% озеленения на земель-
ном участке может размещаться на застроенных
частях участка, в том числе на подземных частях
зданий, расположенных вне их строительного
объема, и не выше отметки второго надземного
этажа, при условии размещения не менее 50%
озеленения при толщине грунтового слоя не ме-
нее 1.5 м и не более 20% озеленения при толщине
грунтового слоя менее 1.5 м.

В рассмотренных документах определены ми-
нимальные требования в отношении площади,
занимаемой зелеными насаждениями, и расстоя-
ний от элементов озеленения до других объектов.
Проектирование земельного участка, включая
размещение на придомовой территории элемен-
тов озеленения, осуществляется в соответствии с
заданием.

В методике рыночного классифицирования
проектов в интересах маркетингового и экономи-
ко-статистического анализа рынка12, где массо-
вое жилье дифференцировано на “эконом” и
“комфорт” классы, а престижное – на “бизнес” и
“элитный” установлены, соответственно клас-
сам, критерии придомовой территории:

Классы массового жилья:
• эконом-класс – благоустройство стандарт-

ное;
• комфорт-класс – возможна ограда по пери-

метру, наличие типовых детских и хозяйственных
площадок; общее озеленение территории; охрана
периметра возможна, но не обязательна; кон-
сьерж, домофон.

11Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 21 июня
2016 года № 524 О Правилах землепользования и застрой-
ки Санкт-Петербурга. URL: https://docs.cntd.ru/docu-
ment/456007157

12Сайт Федерального фонда содействия развитию жилищ-
ного строительства. Единая классификация многоквар-
тирных жилых новостроек. URL: https://nngm.ru/docs/edi-
naya-klassifikatsiya-mnogokvartirnyh-zhilyh-novostroek/ (да-
та обращения 05.10.2021).

Классы жилья повышенной комфортности:
• бизнес-класс – благоустроенная, конструк-

тивно выделенная прилегающая территория, с
согласованным на стадии проекта (раздела ген-
плана) огороженным периметром; выделение
площадей под детские и хозяйственные площад-
ки; озеленение территории, возможна проработ-
ка ландшафтного дизайна; консьерж, электро-
магнитный замок, собственная служба охраны,
стационарные посты на входе в дом, на въездах в
паркинг, на въездах во двор; видеонаблюдение на
входе в дом и по периметру дома; система уведом-
ления о доступе третьих лиц на территорию – до-
мофон через консьержа;

• элитный класс – благоустроенная, кон-
структивно выделенная огороженная прилегаю-
щая территория; ландшафтный дизайн, малые
архитектурные формы; консьерж, электромаг-
нитный замок, собственная служба охраны, ста-
ционарные посты на входе в дом, на въездах в
паркинг, на въездах во двор, передвижной пат-
руль по периметру дома и придомовой террито-
рии, на лестницах и лестничных клетках; видео-
наблюдение на входе в дом, по периметру дома,
на лестницах и лестничных клетках, перед входом
в квартиру; пожарная безопасность – установка
систем сплинкерного пожаротушения, система
оповещения о пожаре и дымоудаления с выводом
всей информации на единый диспетчерский
пункт и дублированием на пункт охраны; кругло-
суточная диспетчеризация всех инженерных се-
тей и систем; система быстрого информирования
и реагирования на сбои и аварии; система уве-
домления о доступе третьих лиц на территорию –
гость–консьерж–житель.

Таким образом, учитывая, что доля жилых до-
мов по уровню комфорта в общем объеме жилищ-
ного строительства при сложившейся и прогно-
зируемой социально-демографической ситуации
и доходов населения, которая согласно п. 5,
табл. 5.1 СП 42.13330.2016 может составлять для
(на первую очередь/на расчетный срок, в %): биз-
нес-класса –10/15, стандартного жилья – 25/50,
муниципального – 60/30, специализированного –
7/5, придомовые участки со стандартным благо-
устройством продолжат оказывать существенное
влияние на устойчивость развития территорий
жилых кварталов.

Проецируя московский и тюменский опыт
компенсационного озеленения на проектируе-
мые придомовые территории, рассмотрим основ-
ные типы городских зеленых насаждений: дере-
вья, кустарники, травяной покров (газоны и есте-
ственная травяная растительность).

Посадочный материал выбирают в зависимо-
сти от биометрических параметров роста расте-
ний – высоты саженца, высоты и диаметра штам-
ба, величины кроны и корневой системы, коли-
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чества скелетных ветвей, которые нормируются
ГОСТ для групп саженцев деревьев или кустар-
ников.

Для саженцев деревьев хвойных пород13 чет-
вертой и пятой группы в зависимости от вида де-
рева биометрические параметры варьируются.
Нормы для 4-й группы – высота растения 1.5–
3.0 м, диаметр кроны 1.2–1.5 м, размер кома 1.3 ×
× 1.3 × 0.6 м, требуемый размер ямы для посадки
(по МДС 13–5.2000) – 2.2 × 2.2 × 0.85 м, кроме туи
с размером кома 0.7 × 0.7 × 0.6 м – яма 1.7 × 1.7 ×
× 0.75 м. Для 5-й группы – высота растения 2.0–
4.0 м, диаметр кроны 1.8–2.0 м, размер кома 1.5 ×
× 1.5 × 0.65 м, соответственно, размер ямы для
посадки – 2.4 × 2.4 × 0.9м, кроме туи с размером
кома 1.0 × 1.0 × 0.6 м – яма 1.9 × 1.9 × 0.85м.

Из хвойных деревьев при компенсационном
озеленении в Москве предпочтительны ель, лист-
венница, пихта, сосна, туя с восстановительным
периодом 10 лет14. Сметная стоимость одного
дерева с учетом посадочного материала, работ
по посадке и уходу в течение года составляет
6588.1 руб. (по состоянию на 2000 г.).

При компенсационном озеленении в Тюмени
с аналогичным по продолжительности восстано-
вительном периодом – ель, кедр, можжевельник,
пихта, сосна, туя, лиственница15.

Саженцы деревьев лиственных пород (по
ГОСТ 24909-81) третьей, четвертой и пятой
групп, имея биометрические параметры, соответ-
ственно, высота дерева – 3.5–4.0 м, 4.0–5.0 м, бо-
лее 5.0 м, величина земляного кома – 1.0 × 1.0 ×
× 0.6 м, 1.3 × 1.3 × 0.6 м, 1.5 × 1.5 × 0.65 м, требуют
размеры ямы – 1.9 × 1.9 × 0.85 м, 2.2 × 2.2 × 0.85 м,
2.4 × 2.4 × 0.9 м.

При компенсационном озеленении в Москве
лиственные деревья различают по ценности и ко-
личеству лет восстановительного периода:

• 1-я группа (особо ценные): акация белая,
бархат амурский, вяз, дуб, ива белая, каштан кон-
ский, клен (кроме клена ясенелистного), липа,
лох, орех, ясень – 7 лет;

13ГОСТ от 27 апреля 1983 г. № 25769-83 Саженцы деревьев
хвойных пород для озеленения городов. Технические усло-
вия. URL: https://docs.cntd.ru/document/1200025554

14Постановление Правительства Москвы от 29 июля 2003 г.
№ 616-ПП “О совершенствовании порядка компенсаци-
онного озеленения в городе Москве”. URL:
https://docs.cntd.ru/document/3646852

15Постановление Администрации города Тюмени Тюмен-
ской области от 30 октября 2008 г. № 142-пк “Об утвержде-
нии Методики расчета компенсационной стоимости зеле-
ных насаждений и размера ущерба при повреждении, уни-
чтожении, в том числе незаконных рубках, зеленых
насаждений на территории города Тюмени”. URL:
https://docs.cntd.ru/document/441527948

• 2-я группа (ценные): абрикос, береза, бо-
ярышник (штамбовая форма), плодовые декора-
тивные (яблони, сливы, груши), рябина, тополь
белый, пирамидальный, черемуха – 5 лет;

• 3-я группа (малоценные): ива (кроме белой),
клен ясенелистный, ольха, осина, тополь – 1 год.

Сметная стоимость одного дерева с учетом по-
садочного материала, работ по посадке и уходу в
течение года составляет для 1-й группы по ценно-
сти 5885.26 руб., для 2-й и 3-й групп – 4094.96 руб.
(по состоянию на 2000 г.).

При компенсационном озеленении в Тюмени
группы лиственных деревьев различают на:

• 1-я группа: дуб, бархат амурский, ива (белая,
остролистная, русская), каштан конский, клен
(кроме клена ясенелистного), липа, орех мань-
чжурский, декоративно-плодовые (яблони, сли-
вы, груши и др.), ясень – 7 лет;

• 2-я группа: береза, вяз, клен ясенелистный,
боярышник (формы), ольха серая, рябина, то-
поль пирамидальный и берлинский, черемуха –
5 лет;

• 3-я группа: ива (кроме белой, остролистной
и русской), осина, тополь бальзамический – 3 года.

Для кустарников с комом 0.5 × 0.5 × 0.4 м тре-
буемые габариты ямы – 1.4 × 1.4 × 0.65 м. Смет-
ная стоимость одного кустарника в Москве с уче-
том посадочного материала, работ по посадке и
уходу в течение года составляет 1673.35 руб. (по
состоянию на 2000 г.).

Саженцы должны иметь симметричную кро-
ну, очищенную от сухих и поврежденных ветвей,
прямой штамб, здоровую, нормально развитую
корневую систему с хорошо выраженной скелет-
ной частью; на саженцах не должно быть механи-
ческих повреждений, а также признаков повре-
ждений вредителями и болезнями. Растения, по-
саженные с комом, должны присутствовать в
заявленном проектом количестве и быть жизне-
способными.

Травяной покров. Для насыпки растительного
слоя высотой 1 см на 1 га требуется 100 м3 земли.
Естественное озеленение (луговые, болотные,
полевые травы) необходимо поддерживать ухо-
дом (полив, уборка мусора и пр.). Запрещается
проводить скашивание созданных озелененных
поверхностей (газонов), рекомендуется прово-
дить его не чаще одного раза в год и не более 30–
50% их поверхности, оставлять листовой опад.
Сметная стоимость 1 м2 травяного покрова с уче-
том посадочного материала, работ по устройству
и уходу в течение года для Москвы составляет
73.05 руб. (по состоянию на 2000 г.).

Пригодность растительного грунта для озеле-
нения устанавливается лабораторными анализа-
ми. Плодородными считаются почвы, содержа-
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щие в 100 г 4% и более гумуса, не менее 6 мг легко
гидролизуемого азота и более чем по 10 мг дву-
окиси фосфора (P2O5) и окиси калия (K2O). Поч-
ва должна соответствовать агротехническим тре-
бованиям: иметь плотность не более 5–20 кг/см2

(плотность определяется как сопротивление смя-
тию); обладать структурой, при которой размеры
комков составляют не менее 0.5–1 см; содержать
достаточное количество питательных веществ; не
иметь засоренности сорняками и мусором.

Стоимость зеленых насаждений определяется
в расчете на 1 дерево, 1 куст, 1 м кустарниковой
растительности в живой изгороди, 1 м2 газона или
цветника. Сравнительный анализ ресурсов для
создания элемента того или иного типа зеленых
насаждений, рассчитанный на основе территори-
альных сметных нормативов для Москвы (исходя
из базисного уровня цен 2000 г.) и действующих
сметных нормативов Тюмени, представлен на рис. 1.

Рис. 1. Распределение объемов работ по стоимости при создании зеленых насаждений в Москве (а) и Тюмени (б)
(см. сноски 14, 15).

4000
3500
3000
2500
2000
1500

С
то

им
ос

ть
 в

 ц
ен

ах
 2

00
0 

г.,
 р

уб
.

1000
500

0

(а)

Деревья
хвойные 
с комом

1.3 � 1.3 � 0.6 м,
шт.

Стоимость посадочного материала, руб.

Стоимость работ по посадке, руб.

Стоимость работ по уходу в течение года, руб.

2700.06

3588.9

299.14

1997.22

3588.9

299.14

1140.28

2740.51

214.17

1140.28

2740.51

214.17

2.32

51.74

18.99

412.97

1194.3

66.08

Кустарники 
с комом

0.5 � 0.5 � 0.4 м,
шт.

Травяной
покров, 1 м2

Деревья
лиственные
1-й группы 

с комом
1.3 � 1.3 � 0.6 м,

шт.

Деревья
лиственные
2-й группы 

с комом
1.0 � 1.0 � 0.6 м,

шт.

Деревья
лиственные
3-й группы 

с комом
1.0 � 1.0 � 0.6 м,

шт.

20 000

18 000

12 000

14 000

16 000

10 000

8000

6000

С
то

им
ос

ть
, р

уб
.

4000

2000

0

(б)

Стоимость посадочного материала, руб.
Стоимость работ по посадке, руб.
Стоимость работ по уходу в течение года, руб.

19000
2950
1165

10250
2950
1165

8750
2950
1165

1750
1400
450

1800
770
305

1575
450
190

2625
750
215

30
240
185

1050
900
140

575
290
185

38
240
115

15000
2950
1165

Хвойные
деревья,

шт

Кустар-
ники

одиноч-
ные,
шт

Кустар-
ники в

1-рядной
живой

изгороди,
м

Кустар-
ники во

2-рядной
живой

изгороди,
м

Кустар-
ники в
группе,

шт

Газон
обыкно-
венный,

м2

Газон
рулон-
ный,

м2

Цвет-
ник,

м2

Газон
партер-

ный,
м2

Листвен-
ные

деревья
1-й

группы,
шт

Листвен-
ные

деревья
2-й

группы,
шт

Листвен-
ные

деревья
3-й

группы,
шт



ГЕОЭКОЛОГИЯ. ИНЖЕНЕРНАЯ ГЕОЛОГИЯ. ГИДРОГЕОЛОГИЯ. ГЕОКРИОЛОГИЯ  № 1  2022

ЗЕЛЕНЫЕ НАСАЖДЕНИЯ В СИСТЕМЕ БЛАГОУСТРОЙСТВА 91

Крупномерный посадочный материал дере-
вьев и кустарников, способных в рациональные
сроки приобрести полноценное санитарно-гиги-
еническое, рекреационное, ландшафтно-архи-
тектурное, культурное и научное значение для го-
рода, жилых кварталов и придомовых территорий
многоквартирных зданий требует земляных работ
при посадке. В условиях новой парадигмы
компактной городской застройки, возведения
комплексов жилых многоэтажных зданий на
встроенно-пристроенном подземно-надземном
стилобате, а также учитывая биометрические по-
казатели посадочного материала, деревья и ку-
старники, оставаясь элементом благоустройства,
должны стать объектами проектирования, ко-
торые требуется рассчитывать и планировать
вместе с жилым кварталом, наряду со зданиями
и их несущими и ограждающими конструкция-
ми, сетью инженерных и транспортных комму-
никаций.

К прогрессивным решениям по озеленению
придомовых территорий относятся: 1) последова-
тельное расширение ассортимента деревьев, ку-
старников и травянистых растений, включая
адаптированные сорта, сохраняющие листву мак-
симально протяженный период; 2) своевремен-
ная замена и дополнение старой растительности
несколькими поколениями более молодой; 3) по-
степенный переход от использования однолетних
культур к использованию многолетних декора-
тивно-цветущих и декоративно-лиственных рас-
тений и кустарников; 4) применение контейне-
ров для подъема растительности в случаях, ко-
гда необходима защита от засоления, а также в
случае наличия подземных коммуникаций;
5) своевременное проведение мероприятий по
восстановлению и переустройству зеленых на-
саждений.

К числу задач, решаемых при размещении зе-
леных насаждений на придомовых территориях,
относятся поддержание сложившейся экосисте-
мы и видового разнообразия, регулирование ка-
чества воздуха, акустического и микроклимати-
ческого комфорта, уровня естественного впиты-
вания атмосферных осадков и фильтрации
сточных вод. Так, например, посадка деревьев и
кустарников 1) со стороны преобладающего на-
правления зимних ветров способствует сниже-
нию их скорости и повышению температурного
комфорта в холодное время года; 2) на солнечной
стороне обеспечивает затенение в летнее время и
позволяет избежать избыточного нагрева поверх-
ностей, смягчая эффект теплового острова; 3) в
комплексе с газоном снижает температуру возду-
ха за счет испарения влаги с поверхности кроны
(в среднем увеличение количества деревьев на 1%
дает снижение температуры от 0.04 до 0.2°C; под

небольшой группой деревьев, высаженных на га-
зоне, температура воздуха на расстоянии 1.5 м от
поверхности земли на 0.7–1.3°C ниже среднего-
родской); 4) естественное впитывание осадков в
грунт создает условия, при которых влага дли-
тельное время испаряется с поверхности газонов,
снижая температуру воздуха в жаркие дни (газон
позволяет впитаться в почву 0.9 м3 влаги из 1 м3

осадков).
Зеленые насаждения – это живая природа. Че-

ловек может вносить те или иные корректировки
в жизненный цикл городских растений, но опре-
деляет его природа.

Жизненный цикл городских зеленых насажде-
ний:

• посадочный материал (производство семян,
саженцев) – образуется в естественных или со-
здается в искусственных условиях;

• посадка – осуществляется без участия или с
участием человека;

• период роста растения – протекает без уча-
стия или с участием человека, осложняется ан-
тропогенно-техногенной нагрузкой;

• гибель растения – происходит под действи-
ем факторов времени и среды обитания;

• утилизация останков.
Обеспечение жизненного цикла зеленых на-

саждений с участием человека состоит из двух
стадий (действия с растениями, действия с терри-
ториями насаждений) и этапов – подготовка,
проектирование, строительство (включая новое и
компенсационное), эксплуатация (включая со-
держание и ремонт), ликвидация и утилизация с
производством определенных работ или их ком-
плексов.

Таким образом, понятие “зеленые насажде-
ния” можно рассматривать, определив его интен-
сионал и экстенсионал. Интенсионал понятия:
“зеленые насаждения – это совокупность биоло-
гических форм растений естественного или ис-
кусственного происхождения, расположенных на
определенной территории, для которой они мо-
гут иметь санитарно-гигиеническое, рекреацион-
ное, ландшафтно-архитектурное, культурное и
научное значение”. Экстенсионал понятия: “зе-
леные насаждения – это клен, ель, сирень, мят-
лик, пион и др.”.

Потенциал придомовой территории благо-
устроенной зелеными насаждениями может быть
рассчитан по формуле:

где ЭЗН – эффективность территории, занятой зе-
леными насаждениями; ЭСГ – эффективность са-
нитарно-гигиенических функций зеленых на-

= + + + +ЗН СГ Р ЛА К НЭ Э Э Э Э Э ,



92

ГЕОЭКОЛОГИЯ. ИНЖЕНЕРНАЯ ГЕОЛОГИЯ. ГИДРОГЕОЛОГИЯ. ГЕОКРИОЛОГИЯ  № 1  2022

ДЬЯЧКОВА

саждений, ЭР – эффективность рекреационных
функций зеленых насаждений, ЭЛА – эффектив-
ность ландшафтно-архитектурных функций зе-
леных насаждений, ЭК – эффективность культур-
ных функций зеленых насаждений и ЭН – эф-
фективность научных функций зеленых
насаждений.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В Градостроительном кодексе РФ живая при-
рода – городские зеленые насаждения: деревья,
кустарники и травянистая растительность, объ-
единены с другими элементами благоустройства
среды жизнедеятельности населения, что может
впоследствии привести к сокращению объемов
посадок на придомовых территориях многоквар-
тирных зданий в жилых кварталах, которые регу-
лируются на региональном и местном уровнях.
Несмотря на то, что в документах, устанавливаю-
щих минимальную обеспеченность озелененны-
ми пространствами земельных участков много-
квартирных домов, принята разная размерность,
нормируемые объемы коррелируются между со-
бой. Однако с позиции маркетингового подхода к
оценке построенных зданий критерии придомо-
вой территории разнятся в зависимости от класса
жилья.

Таким образом, для динамично развивающих-
ся российских городов открытым остается во-
прос, должны ли в жилых кварталах независимо
от класса качества жилья придомовые террито-
рии многоквартирных зданий проектироваться
как объекты ландшафтной архитектуры, пред-
ставляющие собой ценное творение человека и
природы и включающие в себя здания, зеленые
насаждения, площадки различного назначения,
малые архитектурные формы, дорожно-тропи-
ночную сеть, гидросистему.

Для того, чтобы высаженная на объекте благо-
устройства древесно-кустарниковая раститель-
ность начала полноценно выполнять свои функ-
ции (экологические, декоративные и пр.), требу-
ется, во-первых, закладывать в проекте посадки
крупномерных саженцев (4-я и 5-я группы по
ГОСТ), а, во-вторых, учитывать необходимый
временной период их роста, который может со-
ставлять от одного года до 10 лет.

Стимулом создания на придомовой террито-
рии эффективных зеленых насаждений для участ-
ников инвестиционно-строительного процесса
возведения многоквартирных зданий может слу-
жить внедрение на этапе сдачи объекта в эксплу-
атацию дополнительной оценочной процедуры.
Для экологической оценки предлагается система
объединенных в группу “зеленые насаждения

многоквартирного здания” индикаторов каче-
ства:

• количественных:
– количество деревьев на единицу площади

придомовой территории;
– количество кустарников на единицу площа-

ди придомовой территории;
– площадь травяного покрова на единицу пло-

щади придомовой территории;
– площадь цветников (в том числе клумба, ра-

батка, топиарий, розарий и пр.) на единицу пло-
щади придомовой территории, а также на едини-
цу площади травяного покрова;

• качественных, характеризующих состояние
зеленых насаждений, соответственно породе, ви-
ду, возрасту и пр.;

• эстетических, характеризующих ландшафт
придомовой территории, образованный с помо-
щью зеленых насаждений.

При экспертной оценке могут учитываться зе-
леные насаждения, расположенные как на зе-
мельном участке, так и на конструктивных эле-
ментах зданий.

Работы по новому строительству, реконструк-
ции, реставрации, капитальному ремонту, ком-
пенсационному озеленению на придомовых
(приватных) территориях многоквартирных зда-
ний в жилых кварталах, занятых зелеными насаж-
дениями, производятся по разработанной госу-
дарственными, муниципальными или частными
специализированными проектными или проект-
но-строительными организациями проектной
документации, согласованной и утвержденной в
установленном порядке. Большое значение при-
обретает наличие в проектных, строительных и
управляющих организациях квалифицированных
специалистов, уровень их подготовки и своевре-
менное повышение квалификации, а также нали-
чие актуальных методик экспертной оценки про-
ектов, законченных строительством работ, ин-
вентаризации зеленых насаждений.

Для решения задач интеллектуальной под-
держки лиц, принимающих решения, на различ-
ных этапах и уровнях управления озелененными
пространствами целесообразно использовать он-
тологический подход. В процессе разработки на-
ходится онтологическая модель представления
знаний о зеленых насаждениях на придомовой
территории, которая включает: описание типов
знаний с помощью вопросов проверки компе-
тентности, определение общих элементов для
языков моделирования и типов знаний, выбор
визуальных языков моделирования по типам зна-
ний.
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GREEN SPACE IN THE IMPROVEMENT SYSTEM 
OF ADJACENT TERRITORY (PRIVATE) AREAS 

OF APARTMENT BUILDINGS
O. N. D’yachkovaa,#

aSt. Petersburg State University of Architecture and Civil Engineering, 
Vtoraya Krasnoarmeiskaya ul., 4, St. Petersburg, 190005 Russia

#e-mail: dyachkova_on@mail.ru

Improvement of adjacent areas of apartment buildings with green plantings can be an integral part of planning
development of “green” infrastructure in populated areas. The article considers the Federal and regional
norms on the minimal level of green plantations within the areas adjoining multi-apartment buildings. In or-
der to improve the territories adjacent to apartment buildings with green spaces, the established standards for
greening residential areas are analyzed, an example of differentiating the improvement of adjacent territories
from the standpoint of the marketing and economic-statistical analysis of the housing market is given, and
the characteristics of the possible greening elements are considered. It is proposed to introduce an extended
environmental assessment of the potential for landscaping areas adjacent to apartment buildings with green
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spaces. According to marketing research, the criteria for the adjoining territory depend on the class of housing
under construction. By the example of compensatory landscaping in Moscow, the issue of using large-sized
planting stock in new construction is being studied. For the environmental assessment of the completed
apartment construction, we propose to discuss the development of standards for green spaces, including
quantitative standards, i.e., the number of trees per unit area of the adjoining territory; the number of shrubs
per unit area of the adjoining territory; the area of grass cover per unit area of the adjoining territory; the area
of f lower beds per unit area of the adjoining territory, as well as per unit area of grass cover; the qualitative
standards, characterizing the state of green spaces, according to the species, type, age, etc.; and aesthetic stan-
dards that characterize the local landscape formed with the help of green spaces. The standards should be de-
veloped taking into account the natural and climatic differences between settlements, and they should make
allowance for green plantations located both on land plots and on engineering structural units of buildings.
Expert assessment can become an incentive for investors and developers of apartment buildings to use a ra-
tional amount of effective planting material in adjoining territories, regardless of the housing class taking into
account the sustainable development of the city.

Keywords: nature protection, urban environment, residential area, improvement, green space, adjacent territory,
apartment building, trees, shrubs, grass
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