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На территории городов нарушен естественный экологический баланс. Развитие и функционирование 

городских территорий определяется, как правило, не законами природы, а потребностью людей. Такие 
структуры являются результатом разрушительной и созидательной деятельности многих поколений. При-
рода реагирует на преобразования неоднозначно. 

Существует определенная закономерность накопления в городе таких несвойственных живой природе 
отходов. Атмосфера засоряется выбросами, почвы собирают вредные вещества. Возникают и другие отри-
цательные последствия урбанизации, с которыми природа не может справиться, поскольку теряет способ-
ность к самовосстановлению.
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Помимо потребления природных ресурсов и энергии, города производят огромное количество отходов. 
Так, по некоторым данным, миллионный город ежегодно выбрасывает около 15 млн т пыли, водяных паров 
и других токсичных веществ. Поэтому миллионы поселений на нашей планете выступают как основные 
очаги антропогенного возмущения в биосфере.

В связи с вышеперечисленными проблемами появляется необходимость увеличивать площадь зеленых 
зон, чтобы уменьшить количество техногенных загрязнений.
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Balance of pollutants within urban areas, usually positive and leads to accumulation of waste and the preceding 

change.
There is a definite pattern of accumulation in the city of unusual wildlife, phenomena. Atmosphere clogged 

emissions collected soil pollutants. There are other negative consequences of urbanization, with which nature 
cannot cope, because to lose the ability to repair itself.

In addition to the consumption of natural resources and energy of the city produce a huge amount of waste.  
So, according to some million city annually emits about 15 million. Tons of dust, water vapor and other toxic 
substances. Therefore, millions of settlements on our planet emerge as the main centers of anthropogenic 
disturbances in the biosphere.

Within the city violated the natural ecological balance. The development and operation of urban structures 
generally determined not by the laws of nature, and the need of people. These structures are the result of destructive 
and creative work of many generations. Nature responds to the conversion is ambiguous.

That is why with the above problems there is a need to increase the area of green areas, to reduce the number  
of man-made pollution.

Введение
На сегодняшний день про-

блема сокращения зеленых зон 
на территории городов стоит 
очень остро. Уничтожение рас-
тительности, вырубка лесов,  
а также недостаточное коли-
чество зеленых насаждений 
приводят к неблагоприятным 
последствиям и сказываются  

на здоровье людей, животных и 
природы в целом [1–3]. По мере 
роста городов и интенсивного 
развития отраслей промышлен-
ности становится всё труднее 
создать нормальные условия для 
жизнедеятельности человека, 
ведь расширение города про-
исходит за счет вырубки лесов. 
Поэтому главной задачей явля-

ется преображение зеленой ча-
сти городов. Озеленение – один 
из основных путей оздоровле-
ния городской среды. Зеленые 
насаждения являются неотъем-
лемым элементом архитектур-
ного ландшафта любого города, 
выполняют наряду со многими 
функциями прежде всего сани-
тарно-гигиеническую.
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Цель, задачи  
и объекты исследования

Цель исследования состоит 
в оценке влияния зеленых зон 
на городские территории. Для 
достижения этой цели необхо-
димо решить следующие задачи:

– сформировать представле-
ние об урбанизированной экоси-
стеме;

– проанализировать влияние 
зеленых зон на территорию круп-
ных городов и определить про-
блематику их взаимодействия.

Основными элементами и объ-
ектами зеленых зон городов яв-
ляются парки, лесопарки, сады, 
озелененные территории жилых 
и промышленных районов, набе-
режные, бульвары, скверы, зоны 
особо охраняемых природных 
территорий. Каждый из этих эле-
ментов в совокупности играет 
значительную роль в создании 
именно тех условий, которые не-
обходимы для жизни в городе.

Если говорить о пользе зеле-
ных зон, то в первую очередь сле-
дует сказать о насыщении город-
ского воздуха кислородом. Если 
сравнить городской воздух с воз-
душной атмосферой пригород-
ной зоны, то в нем содержится 
значительно меньше кислорода, 
имеется повышенное количество 
бактерий и микробов [4].

Способность растений син-
тезировать органические веще-
ства из углекислого газа в про-
цессе фотосинтеза – ценнейшее 
их свойство. Леса поглощают 
примерно две трети углекисло-
ты, находящейся в атмосфере. 
Гектар городских зеленых на-
саждений поглощает в час 8 кг 
углекислоты, т. е. столько, сколь-

ко его выделяют при дыхании за 
это же время 200 чел. Кислород, 
выделяемый древесной расти-
тельностью, играет важную роль 
в поддержании газового баланса 
атмосферы, из чего следует, что 
зеленые насаждения очищают 
городской воздух от пыли и га-
зов. Загрязненный воздушный 
поток, встречающий на своем 
пути зеленый массив, замедляет 
скорость, в результате чего пыль, 
содержащаяся в воздухе, оседает 
на деревья и кустарники. Некото-
рое количество пыли выпадает из 
воздушного потока, наталкиваясь 
на стволы, ветви, листья. Значи-
тельная часть пыли оседает на 
поверхность листьев, хвои, ве-
ток, стволов. Во время дождя эта 
пыль смывается на землю [4, 5].

Благодаря способности по-
глощать вредные выбросы пред-
приятий и автотранспорта зе-
леные насаждения выступают 
в качестве фитофильтров, резко 
снижая концентрацию вредных 
примесей в атмосфере. Многими 
исследователями отмечается, что 
устойчивость растений к загряз-
нению не является постоянной 
даже у особи одного вида. Она 
зависит от экологической обста-
новки, состава, продолжитель-
ности влияния и концентрации 
выбросов, скорости ветра, темпе-
ратуры и влажности. Определяю-
щим показателем эффективности 
поглощения вредных выбросов 
является плотность насаждения 
и его высота. Наибольший эф-
фект защиты от выхлопных газов 
автотранспорта создают плот- 
ные древесно-кустарниковые по-
садки с низко расположенными 
или густо сомкнутыми кронами,  

а наименьший – однорядные по-
садки деревьев со сквозными или 
приподнятыми кронами [6].

Результаты исследования
Зеленые насаждения также 

значительно уменьшают вред-
ную концентрацию находящих-
ся в воздухе газов. Например, 
концентрация окислов азота, 
выбрасываемых промышленны-
ми предприятиями, при наличии 
зеленых насаждений снижается 
с 0,7 до 0,13 мг/м3 на расстоянии 
1 км от предприятия. Среди зеле-
ных насаждений в весенне-лет-
ний период воздух содержит на 
42 %, а в зимний период на 37 % 
меньше пыли, чем на открытых 
местах.

Зеленые насаждения, распо-
ложенные между источниками 
шума (транспортные магистрали, 
электропоезда и т. д.) и жилыми 
домами, участками для отдыха и 
спортивными площадками, сни-
жают уровень шума на 5–10 %. 
Кроны лиственных деревьев по-
глощают 26 % шума. Наличие 
травяного покрова также способ-
ствует уменьшению уровня на 
5–7 фонов [7]. 

Однако при неправильном рас-
положении зеленых насаждений 
по отношению к источникам зву-
ка можно усилить уровень шума 
там, где требуется его снижение. 
Это может произойти при посад-
ке деревьев с плотной кроной по 
оси улицы с оживленным транс-
портным движением. В этом слу-
чае зеленые насаждения будут 
играть роль экрана, отражающе-
го звуковые волны по направле-
нию к жилым домам и участкам 
отдыха и спорта.
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В практике проектирования 
зеленых насаждений возникает 
необходимость защиты город-
ской застройки от неблагоприят-
ных ветров. В этом случае попе-
рек основного ветрового потока 
устраивают защитные полосы 
зеленых насаждений.

Исключительно велико деко-
ративно-планировочное значение 
зеленых насаждений в современ-
ном городе. Яркие окраски цве-
тов, изумрудная зелень газонов, 
сочетание различных тонов и 
оттенков зеленого цвета листвы, 
разнообразные кроны деревьев 
и кустарников оживляют город, 
обогащают архитектурный ан-
самбль, доставляют людям эсте-
тическое наслаждение.

Умело расположенные зеленые 
насаждения ликвидируют моно-
тонность городской застройки, 
возникающей в результате при-
менения типовых проектов.

Сочетание зеленых насажде-
ний с городской застройкой осо-
бенно эффективно, когда зеленые 
насаждения подчеркивают ком-
позицию и декорируют неинте-
ресные поверхности и сооруже-
ния.

В последнее время значи-
тельно обострилась проблема 
организации отдыха городского 
населения, в решении которой 
значительная роль принадлежит 
зеленым насаждениям. Зеленая 
окраска листьев, наличие в воз-
духе фитонцидов, повышенное 
содержание в воздухе кислорода 
оказывают благоприятное физио-
логическое действие на нервную 
систему человека, укрепляют его 
здоровье и улучшают работоспо-
собность.

Система отдыха среди город-
ских зеленых насаждений обще-
го пользования рассчитывается 
на жителей района или города. 
Она предусматривает сочетание 
кратковременного отдыха в скве-
рах и бульварах с более длитель-
ным отдыхом в садах и парках 
[8]. Наиболее полно организует-
ся отдых в парках, где специаль-
но выделяются зоны для тихого и 
активного отдыха.

При проектировании отдель-
ных объектов озеленения общего 
пользования необходимо учиты-
вать наличие культурно-истори-
ческих памятников, ландшафт-
ную ценность объекта озелене-
ния и место его расположения 
в системе города.

Эти обстоятельства имеют ре-
шающее значение в определении 
размеров объекта озеленения, его 
композиционной структуры, вы-
явлении количества посетителей, 
организации тихого и активного 
отдыха, а также при проектиро-
вании сети обслуживания.

Система отдыха на озеленен-
ных пригородных территориях 
рассчитана на организацию от-
дыха жителей города и приго-
родной зоны и предусматривает 
использование для этих целей 
крупных зеленых массивов (ле-
сов и парков).

Рекомендуется включать в зо- 
ну загородного отдыха зеленые 
насаждения, расположенные на 
расстоянии, не превышающем 
1,0–1,5 ч езды транспортом до 
места назначения.

Значительную роль играют зе-
леные насаждения в архитектуре 
города. Они служат прекрасным 
средством обогащения, а нередко  

и формирования ландшафта го-
рода и занимают ведущее место 
в решении архитектуры парков 
и садов. Растительность обла-
дает большим разнообразием 
форм, цвета и фактуры. Шаро-
видные, пирамидальные, пла-
кучие и многие другие формы 
деревьев и кустарников, бога-
тейшая палитра окраски ли-
стьев, цветов и стволов при ше-
роховатой, гладкой, блестящей 
или матовой их фактуре – все 
эти декоративные свойства рас-
тений открывают широчайшие 
возможности для использова-
ния насаждений как одного из 
средств решения ландшафтной 
архитектуры города. 

Ландшафтная архитектура – 
своеобразная отрасль архитек-
турного творчества. В опытных 
руках архитектора насаждения 
являются градостроительным 
материалом, который позволя-
ет сделать современный город 
уютным, менее прямолинейным 
и жестким, более нарядным, 
с выразительными ансамблями, 
разнообразным и четко выра-
женным силуэтом, где жилые 
и общественные здания гармо-
нично сочетаются с открытыми 
пространствами парков, садов, 
скверов, бульваров и других ви-
дов озелененных участков, об-
разующих в своей совокупности 
систему зеленых насаждений го-
рода [9].

По результатам исследования 
в настоящее время площадь зе-
леных насаждений в крупней-
ших городах России находится 
в очень широких пределах: от 
51 % общей площади в грани-
цах городской черты в Уфе до 
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2 % в Мурманске. Оптимальное  
соотношение по экологическим 
показателям площади крупней-
ших городов к площади лесопар-
кового защитного пояса долж-
но быть не менее 1:5, тогда как 
в Лондоне, Париже и Вашинг-
тоне это соотношение составля-
ет 1:10 и выше (в Москве 1:1,5). 
Напоминаем, что одним гектаром 
городских зеленых насаждений 
выделяется в день до 200 кг кис-
лорода.

Наибольшая площадь зеленых 
насаждений урбанизированных 
территорий расположена вокруг 
городов в так называемой «зеле-
ной зоне». Для городов с числен-
ностью населения более 1 млн 
чел. зеленые зоны выделяются 
по индивидуальным проектам. 
Если численность городов Рос-
сии, расположенных в лесо-
растительных зонах (таежной, 
смешанных лесов, широколи-
ственных лесов, лесостепной и 
степной), равна 1 млн чел. или 
менее, то состав и размер зеле-
ных зон вокруг них устанавли-
ваются по существующим госу-
дарственным стандартам. 

Зеленые зоны городов долж-
ны быть выделены на землях 
государственного лесного фон-
да, расположенных за предела-
ми городской черты, с учетом 
площадей зон санитарной охра-
ны источников водоснабжения, 
округов санитарной охраны, ку-
рортов, защитных полос вдоль 
железных и автомобильных до-
рог, а также запретных полос 
леса, защищающих нерестили-
ща ценных промысловых рыб, 
особо ценных лесных массивов, 
противоэрозионных лесов, ле-

соплодовых насаждений и лесо- 
орехопромысловых зон.

Для городов, где отсутству-
ют естественные леса и другие 
зеленые насаждения, леса зеле-
ных зон должны создаваться ис-
кусственным путем на землях, 
непригодных для сельского хо-
зяйства. В зависимости от кон-
кретных санитарных и климати-
ческих условий размеры зеленых 
зон городов допускается увели-
чивать или уменьшать не более 
чем на 15 %.

Лесопарковые зоны устанав-
ливаются в целях организации 
отдыха населения, сохранения 
санитарно-гигиенической, оздо-
ровительной и эстетической цен-
ности природных ландшафтов. 

Лесохозяйственная часть 
включает леса, размещенные за 
пределами лесопарковой части 
зеленой зоны, выполняющие са-
нитарно-гигиенические и средо-
защитные функции [8]. Лесохо-
зяйственные мероприятия в этих 
лесах направлены в основном на 
формирование стабильной лес-
ной среды путем выращивания 
высокопродуктивных здоровых 
насаждений, обладающих высо-
кими защитными свойствами, 
повышенной фитонцидностью и 
газоустойчивостью.

Необходимо отметить, что  
в последнее время наблюдается 
ухудшение состояния природной 
среды и экологической ситуации 
в целом в пределах зеленой зоны.

Угроза состоянию зеленой 
зоны обусловлена особо интен-
сивной хозяйственной и рекреа-
ционной деятельностью челове-
ка, развитием индивидуального 
жилищного строительства. Уси-

лилось негативное воздействие 
от современных технологий про-
изводства растениеводческой и 
животноводческой продукции. 
Наблюдается высокая плотность 
населения в пределах зеленой 
зоны и значительный ее рост  
в пиковые периоды, связанные 
с выездом дачников на участки, 
большим наплывом отдыхаю-
щих и туристов. 

Кроме этого, неудовлетвори-
тельное решение вопросов сбора 
и использования вторичных ре-
сурсов, переработки и утилиза-
ции промышленных и бытовых 
отходов, ослабление внимания 
городских, районных и сельских 
властей, а также лесной охраны 
привело к тому, что леса зеле-
ной зоны местами превращены 
в свалки. Имеет место также са-
мовольное строительство, захват 
и освоение лесных территорий 
под огороды. Нельзя забывать 
и о промышленных выбросах и 
связанном с ними химическом 
загрязнении. Отдельно стоит 
проблема резкого увеличения 
численности одичавших домаш-
них животных (собак, кошек).

Выводы
Ухудшение экологического 

состояния зеленой зоны городов 
требует принятия срочных мер. 
Существующая нормативная 
база не гарантирует эффектив-
ной охраны лесов зеленой зоны. 
Поэтому основным является 
нормативно-правовое обеспече-
ние, которое должно вылиться 
в закон об охране и рациональ-
ном использовании лесов зеле-
ных зон городов и других охра-
няемых природных территорий,  
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не относящихся к особо охраня-
емым. Необходимы дополнения 
к соответствующим законода-
тельным актам о мерах наказания 

за природоохранные правонару-
шения в зеленых зонах городов 
и, что самое главное, установле-
ние жесткого контроля за их ис-

полнением уполномоченными на 
то органами с привлечением для 
этой работы широких слоев об-
щественности.
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