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PecpepaT 

JUOLJeBbie CJIOBa: 6naroycTpOHCTBO, 3eJieHbie HaCa)l(;::i:emrn, ropo;::i:, HCCJieJJ:OBaHH5I, 

30Ha OTJJ:bIXa, JiaH;::i:IIIaqnHa5I apxHTeKTypa 

_-\HHoTaU:H5I: AKTYaJibHOCTb ;::i:aHHOH TeMbI oLieBHJJ:Ha, BeJJ:b naH;::i:IIIaciJTbI c 3eneHbIMH 

:-IaCa)l()l;eHH5IMH Bbll10JIH5IIOT p5I,ll; <PYHKU:HH, a HMeHHO: 

• 0LIHill,aIOT B03JJ:YX 

• 3alll,Hlll,aIOT rroLIBY 

• B:ornoJIH5IIOT caHHTaptto-03.z:i;opoBHTeJI:oH:o1e <PYHKU:HH 

• 3cTeTHLJeCKMe tj:lyHKU:MM 

ITapKM ynYLJIIIaIOT ttaIIIy )l(M3Hh, 6naro.z:i;ap5I MM HaM ecT:o r.z:i;e rrpoBeCTM BpeM5I JJ:JI5I 

OTJJ:bIXa c ceMbeH, JJ:PY3b5IMM, TaK)l(e OHM OLIMill,aIOT B03,z:i;yx, LITO OLJeHb Ba)l(HO JJ:JI5I 

:no;::i:eH: )l(HBYill,HX B 60JibllIHX U:HBHJIH30BaHHblX ropo;::i:ax. 

eywords: landscaping, green spaces, city, research, recreation area, landscape 

rchi tecture 

. ~ bstract: The relevance of this topic is obvious, because landscapes with green 

paces perform a number of functions, namely: 

• Purify the air 

• Protect the soil 

•Perform sanitary and recreational functions 

• Aesthetic functions 1 

Parks improve our life, thanks to them we have a place to spend time to relax with 

family, friends, they also purify the air, which is very important for people living in 

large civilized cities. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы обусловлена тем, что ландшафты с зелеными наса- 

ждениями в городе выполняют воздухоочищающие, почвозащитные, 

водоохранные, водорегулирующие, санитарно-оздоровительные, эстетические 

функции. Внутри фитоценозов произрастают различные виды древесных, кус- 

тарниковых и травянистых растений, обитают разнообразные птицы, 

животные. Кроме того фитоценозы улучшают эстетические показатели терри- 

торий. 

Особенно важны лесные фитоценозы, произрастающие на склоновых 

участках. Склоновые земли могут подвергаться эрозии и оползни, отрица- 

тельно сказываются на экологии городской среды. В защите почв от разруше- 

ний немаловажную роль играют зеленые насаждения. 

Зеленые насаждения на городских ландшафтах способствуют 

сохранению биологического разнообразия растений и плодородия почв, 

повышают степень озеленения города Казани. Однако фитоценозы города 

слабо изучены, особенно насаждения склоновых территорий. Остаются 

открытыми вопросы декоративности, эстетичности, санитарного состояния, 

продуктивности зеленых насаждений склоновых территорий. 

Фитоценозы склоновых территорий города Казани являются неотъемле- 

мым элементом городского ландшафта. На живописном ландшафте, вклю- 

чающие склоновые участки, произрастают сосновые, липовые, березовые фи- 

тоценозы. В силу сильного антропогенного влияния насаждения находятся в 

неудовлетворенном состоянии. Поэтому необходимо детальное изучение 

ценных в экологическом отношении лесных фитоценозов. 

Важно на основе комплексных научных изысканий разработать 

мероприятия по уходу за зелеными насаждениями, созданию устойчивых фи- 

тоценозов в урбанизированной территории. Здоровые и декоративные зеленые 
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насаждения создадут благоприятную среду для жизни людей в  

городском окружении. 

Леса также оказывают благотворное влияние на радиационный и 

термический фон атмосферы, формирует климат, регулируя баланс солнечной 

энергии на земной поверхности, циркуляцию тепла и влаги, режим воды в 

озерах и реках. В летний жаркий сезон они снижают теплоощущение человека 

примерно от 1 до 5 градусов в зависимости от площади лесного массива: 

площадь в 1 га снижает на 1 градус, площадь в 15–20 га – на 5 градусов. 

И нельзя не упомянуть об эстетической функции лесов, они радую взор, 

расслабляют глаза, повышают настроение и самочувствие, улучшают кожу, 

ежедневные прогулки способствуют долголетию и здравию населения. 

Леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов, 

выделены в следующие категории:(Лесной план Республики Татарстан 

от 23 октября 2015 года № УП-1014 ) 

1. Защитные полосы лесов, расположенные вдоль железнодорожных 

путей общего пользования, федеральных автомобильных дорог общего 

пользования, автомобильных дорог общего пользования, находящихся в 

собственности субъектов Российской Федерации. 

2. Зеленые зоны, устанавливаются в целях обеспечения защиты 

населенияот неблагоприятных природных и техногенных воздействий, 

сохранения и оздоровления окружающей среды. 

3. Лесопарковые зоны, устанавливаются в целях организации отдыха 

населения, сохранения санитарно-гигиенической, оздоровительной и 

эстетической ценности природных ландшафтов. 

При установлении границ и площадей лесопарковых зон и зеленых зон 

следует руководствоваться Положением об определении функциональных зон 

в лесопарковых зонах, площади и границ лесопарковых зон, зеленых зон, 

утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 

14.12.2009 № 1007. 
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4. Леса, расположенные в первой, второй и третьих зонах округов 

санитарной охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов. 

 

Структура работы. Дипломная работа состоит из введения, 6 глав, 

выводов и заключения. 

Автор выражает благодарность научному руководителю, кандидату 

сельскохозяйственных наук, доценту С.Г.Глушко за руководство и 

повседневную помощь при выполнении работы. 
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1. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ  В 

ГОРОДАХ 

  

1.1 Анализ вопроса по литературным источникам 

 

 

Город - это природно-антропогенная среда, где все компоненты (природ- 

ные, природно-антропогенные) представлены в совокупности. Склоны пред- 

ставляют собой наклонные участки поверхности, ограничивающие различные 

формы рельефа и имеющие угол не менее 2°, при котором возможно смещение 

частиц под действием силы тяжести. К склонам не относят (независимо от их 

уклона) наклонные днища долин и волноприбойные площадки побережий. На 

суше на долю склонов приходится более 80% поверхности, а процессы их из- 

менения являются одним из важнейших рельефообразующих факторов. 

Исмагилова С.Х., Смирнова А.Л. (2011) рассматривают малые озеленен- 

ные пространства города Казани – сады, скверы, бульвары и пр. – как часть 

единой системы озеленения города, формирующей ландшафтно-экологический 

каркас. Приведены данные сравнительного анализа состояния малого озелене- 

ния административных районов города Казани, позволившего определить ха- 

рактер распределения малого озеленения в структуре города, его качественные 

и количественные характеристики. Полученные данные могут быть учтены при 

разработке рекомендаций, направленных на совершенствование системы озе- 

ленения города. В условиях современных крупных и крупнейших городов воз- 

можность сохранения природных ландшафтов и обеспечение сбалансирован- 

ного их развития становится чаще исключением, чем правилом. Задачи сохра- 

нения крупных природных комплексов и формирования на их основе ланд- 

шафтно-экологического каркаса становятся более актуальными для города. 

Процесс создания крупных природно-рекреационных объектов в пригородной 

зоне меняет представления о структуре и традиционных формах организации 

городских рекреаций и раскрывает новые возможности для поиска альтерна- 

тивных форм отдыха в натуральных ландшафтах. 
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В статье Жемкова Е.В. представлен природно-ландшафтный анализ тер- 

ритории Казанской губернии на базе верхнего ландшафтного яруса с детализа- 

цией разных уровней, от исторических местностей до урочищ. Описаны ос- 

новные ландшафтные и природно-климатические особенности губернии с точ- 

ки зрения комфортности проживания населения и приспособленности к рассе- 

лению. С целью выявления визуальноэстетической оценки территории опреде- 

лены основные ландшафтные индикаторы, воздействующие на данное про- 

странство. Впервые для данной территории проведена их типизация по прин- 

ципу доминирования. Выявлены и зафиксированы наиболее значимые индика- 

торы, влияние которых явилось решающим в формировании системы расселе- 

ния губернии. По итогам исследования дана общая оценка степени влияния 

природно-ландшафтной составляющей на систему расселения Казанской гу- 

бернии. 

В работе Хомича В.А. (2002) рассматриваются вопросы, связанные с эко- 

логическими проблемами крупных городов. Здесь остро выделяются вопросы 

урбанизации, динамики урбанизации. Приводятся пути устойчивого развития 

городов России. Анализируется нормативно-правовая база по регулированию 

среды обитания ( экологическое законодательство). Основным актом экологи- 

ческого законодательства является федеральный закон «Об охране окружаю- 

щей среды» (Закон ООС). Суть политики состоит в обеспечении сбалансиро- 

ванного решения социально-экономических задач, сохранении благоприятной 

окружающей среды, биологического разнообразия и рациональном использо- 

вании природных ресурсов в целях удовлетворения потребностей нынешнего и 

будущих поколений. 

При освоении территорий на склонах, подверженных эрозии, работы ве- 

дутся по специально разработанному проекту. Предварительно организуют по- 

верхностный сток путем глубокой вспашки, устройства поперечных склону 

борозд с уклонами и защитными валиками. Борозды предназначены для пере- 

хвата дождевых и талых вод. Расстояние между бороздами устанавливается 
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проектом в зависимости от крутизны склона и физико-химических свойств 

подстилающего грунта. Между бороздами засыпают плодородную почву (рас- 

тительную землю) слоем толщиной 15 см. Поверхность выравнивают и прово- 

дят посев трав и посадку кустарников. 

К.Н.Благосклонов, К.В.Авилова (2002) писали, что "сам по себе город 

кардинально изменяет природу, тем более необходимо уберечь сохранившиеся 

ее элементы: куртины леса, участки луга, ручейки и речки, озерки и даже бо- 

лотца с их разнообразной флорой и фауной". Авторы отмечают, что экосисте- 

мы города создаются людьми, а природная среда города значительно отличает- 

ся от пригородной, даже климат здесь другой. Биологическая среда города не 

мыслится без почвы. В городской среде плодородная почва необходима. Спо- 

собы охраны почв от эрозии, истощения, загрязнения необходимы для города. 

Опад листьев покрывает землю и в бесснежные морозы предохраняет корни от 

вымерзания. Также опад является пищей для организмов - бактерий, лишайни- 

ков, червей и др. Однако сбор опада в городе приостанавливает процесс почво- 

образования. Истощение почвенного ресурса отражается на травянистой расти- 

тельности. 

В работе Семендяевой Н. В. с соавторами (2011) приведены основные 

современные методы проведения экспериментальных и натурных исследова- 

ний почв – выделение и определение химического состава почвенных раство- 

ров и водных вытяжек, валового химического состава почв, выделение илистой 

фракции, определение минералогического состава. Существенное внимание 

уделено экологическим проблемам в биосфере и сельскохозяйственном произ- 

водстве, даны установленные нормативы ПДК химических веществ в почве. 

Приведены общие принципы и методы изучения структуры почвенного покро- 

ва. 

В публикации О.В.Кормилицыной, В.В.Бондаренко Мониторинг состоя- 

ния почвенно-грунтовых условий озелененных территорий (2016) для опера- 

тивной оценки почвенно-грунтовых условий роста растений использовались 
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такие показатели, как сопротивление пенитрации и объемная влажность почвы. 

Растения испытывают антропогенное влияние, определение вышесказанных 

показателей способствуют оценить возможность развития корневой системы 

растений. К антропогенным факторам авторы относят активную деятельность 

по планировке поверхности, строительству жилых и промышленных зданий, 

прокладке комуникаций и др. Все это приводит к нарушению естественного 

почвенного покрова. В качестве диагностических показателей авторами взяты 

сопротивление почвы или грунта, а также объемную влажность почвы. Данные 

показатели определены с помощью современных оборудований. Сопротивле- 

ние пенетрации почвы — это сопротивление почвы внедрению в нее зонда ци- 

линдрической или конусообразной формы небольшого диаметра. Этот показа- 

тель характеризует способность почвы противодейстивовать проникновению 

агротехнических орудий и корней зеленых насаждений. 

Стресс, который испытывает корневая система растений от критического 

уплотнения почв и грунтов под воздействием антропогенного фактора, также 

сказывается на изменении водного режима городских почв. Использование по- 

казателей состояния почвенно-грунтовых условий позволит учесть особенно- 

сти урбанизированных территорий для успешного произрастания древесных 

растений. 

Г.С.Лебедева, О.В.Кормилицына, А.А.Латанов, В.В.Бондаренко в работе 

Влияние физической деградации городских почв на состояние зеленых насаж- 

дений (2016) отмечают, что почвенно-грунтовые условия, наряду с климатом 

являются важным экологическим фактором, который определяет существова- 

ние городских зеленых насаждений. Авторами приведены результаты исследо- 

вания санитарного состояния липы мелколистной. Исследования показывают, 

что в течение вегетационного периода на многих участках рост корней древес- 

ных растений либо сильно затруднены, либо невозможен. Поэтому при посад- 

ке зеленых насаждений важно обращать внимание на размер посадочной ямы и 

качество почвенно-грунтовой смеси. 
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Городские почвы нуждаются в постоянном проведении мероприятий, на- 

правленных на поддержание способности почв выполнять свои основные эко- 

логические функции. При градостроительстве важно ограничивать «запечаты- 

вание» почв и сохранить сеть соединенных между собой озелененных зон. 

Необходимым условием создания в городе благоприятной среды прожи- 

вания человека с достаточным количеством зеленых насаждений является бе- 

режное отношение к плодородному слою почвы. Интенсивная инженерно- 

строительная деятельность в пределах города включает большой объем земля- 

ных работ (прокладка дорог, коммуникаций, рытье котлованов под фундамен- 

ты, мелиоративные работы и т.д.). Для его сохранения необходимо проводить 

обязательное снятие плодородного и потенциально плодородного слоя почвы 

отдельно от подстилающих слоев. Если снятый плодородный слой не исполь- 

зуется сразу же для землевания или рекультивационных работ, проводят его 

селективное складирование в виде буртов, откосы и поверхность которых при 

длительном хранении засевают травами. 

Если санитарные показатели плодородного слоя соответствуют требова- 

ниям, предъявляемым к почвам сельскохозяйственных территорий, снятый 

плодородный слой почвы может быть использован для восстановления эроди- 

рованных почв сельскохозяйственной зоны. 

Поскольку почвы в городе часто загрязнены токсикантами, необходимо 

производить закрепление их поверхности посевом трав во избежание вторич- 

ного загрязнения атмосферы. Для восстановления почв, сильно загрязненных 

тяжелыми металлами и другими токсичными веществами, нет универсальной 

методики. Действие каждого метода обработки зависит от особенностей почвы 

и специфики произрастающих на ней растений. Поэтому для каждого случая 

необходимы специальные исследования. Самыми распространенными метода- 

ми восстановления почв, загрязненных металлами, является выщелачивание 

легкоподвижных элементов из почв путем их промывки и перевод катионов 
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тяжелых металлов и микроэлементов в трудноподвижные формы внесением 

извести и фосфатов с добавкой органических веществ. 

Городские агломерации крупных промышленных центров нередко вклю- 

чают участки техногенного ландшафта. Это территории, основные особенности 

которых, выраженные, прежде всего в рельефе, связаны с добычей и перера- 

боткой полезных ископаемых. Пространственно техногенный ландшафт часто 

сочетается с урболандшафтом. Завершающим этапом производственных про- 

цессов, которые приводят к нарушению почвенного покрова, является рекуль- 

тивация земель. Направления рекультивационных работ могут быть различны- 

ми, например, рекреационное (создание зон отдыха, туристических баз и др), 

водохозяйственное, строительное и др. 

Применяемая в городе система создания почвенного слоя при производст- 

ве работ по благоустройству и озеленению не дает положительного результата 

из-за неучета особенностей строения и функционирования почвенной толщи в 

условиях города. При подсыпке только торфяной смеси на поверхность грунта 

и замене грунта в посадочных ямах создаются первичные почвы не способные 

к саморазвитию. Биологический ресурс таких грунтов исчерпывается за 2-3 го- 

да. 

По работе М.В.Колесниченко «Лесомелиорация с основами лесоводства» 

(1981) мероприятия по защите почвы от ветровой и водной эрозии и улучше- 

нию микроклимата предусматривают создание системы лесных насаждений в 

виде совокупности взаимосвязанных своим влиянием на прилегающее про- 

странство лесных полос и небольших массивов, целесообразно размещенных 

по территории землепользования с учетом рельефа местности и состояния поч- 

венного покрова. 

В книге "Древесные растения лесных, защитных и зеленых насаждений" 

(2010), авторами которых являются О.С.Попова, В.П.Попов, Г.У.Харахонова 

приводится классификация древесных растений и их морфологические особен- 

ности. Описывается биолого-экологическая и лесоводственная характеристика 
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древесных растений. Важным аспектом в книге является раздел проектирова- 

ния зеленых насаждений, где в каждом конкретном случае с учетом их функ- 

ционального значения приводятся описания их оформления. 

Защитные посадки разделяют на повышающие устойчивость насаждений; 

ограждающие места отдыха от неблагоприятных факторов и изолирующие 

участки обитания фауны (Артемьев и др., 1999). К посадкам, повышающим 

устойчивость насаждений, относятся такие, которые способствуют сохране- 

нию территории от вытаптывания отдыхающими и повреждения автотранспор- 

том. Для этих посадок, как правило, проектируют быстрорастущие кустарники 

и деревья с плотной кроной, с колючими ветвями. 

Защитные посадки для ограждения участков тихого отдыха создают с 

целью защиты посетителей от шума, ветра, пыли, а также для изоляции участ- 

ков друг от друга. Наилучшими шумозащитными и ветрозащитными свойства- 

ми обладают деревья и кустарники с плотной кроной. 

Для защиты мест обитания фауны и повышения ее кормовой базы на 

участках повышенной посещаемости необходимо создавать защитные посадки 

(ремизы) из колючих кустарников в сочетании с породами, имеющими кормо- 

вое значение; к ним можно отнести рябину, боярышник, смородину, черемуху 

и др. 

Влияние рекреации на состояние подлеска отразили в работе Некипелова 

Е.Ф., Петрик В.В., Поташева Ю.И. (5/2016). Подлеску отводится важная роль в 

поддержании нормального функционирования лесных фитоценозов. Он позво- 

ляет сохранить плодородие почвы за счет опада листвы, а также предотвращает 

обильное развитие сорной растительности. Из-за постоянно растущего количе- 

ства отдыхающих данный ярус растительности подвергается негативному воз- 

действию с их стороны. Если внешне влияние рекреации на состояние древес- 

ного яруса насаждений заметно начиная с третьей стадии дегрессии и выше, то 

изменения подлеска видны с первыми признаками деградации лесного сообще- 

ства. 
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                 Выделяют 4 категории рекреационных качеств ландшафта: 

1. Низкие ландшафты (эталон рекреационной 

"непривлекательности"). Для этой категории характерен однообразный 

равнинный, часто пониженный рельеф со сравнительно малым количеством 

водоисточников. Массивы сомкнутых лесов редко чередуются с открытыми 

пространствами болот и озер. Рекреационное использование таких лесов 

возможно в ограниченных масштабах. 

2. Средние ландшафты - возможности рекреаций ограничиваются 

площадями заболоченных лесов и массивами открытых болот. Они пригодны 

для рекреации выходного дня. Использование таких территорий также 

ограничено. 

3. Высокие ландшафты. Здесь преобладают хвойные леса с 

выходами горных пород на холмистогрядовом рельефе, пресекающиеся 

небольшими болотами. 

4. Очень высокие ландшафты (эталон рекреационной 

привлекательности) характерны массивы хвойных пород, богатых угодьями 

на сухих и свежих почвах в условиях мелкогрядово-холмистого рельефа. Для 

рекреационного использования такие ландшафты идеальны. 

Создание объектов ландшафтной архитектуры на имеющихся зеленых на- 

саждениях требует предварительного изучения объекта, определения парамет- 

ров характеристик древесных и кустарниковых пород, почвенных, грунтовых 

условий. 

Существуют различные программы по благоустройству территории и  

реставрации домов. В больших городах остро стоит проблема озеленения. 

Органы власти зачастую пытаются стимулировать жителей, чтобы они создавали 

клумбы и газоны самостоятельно. 

Под благоустройством в современной литературе понимается 

взаимоувязанное применение средств ландшафтной и садово-парковой 

архитектуры, пластической организации и покрытия поверхности земли, 

оборудования территории и застройки устройствами для безопасности и удобства 

использования, средств освещения и цветового решения участков территории, 
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зданий и сооружений, декоративного озеленения, декоративной пластики и 

графики, визуальной информации и рекламы, иных средств. 

Как показывает мировой опыт, не существует единой идеальной модели, 

организационно-управленческой структуры благоустройства городского 

муниципального образования пригодной для всех стран. Напротив, это сфера 

являет огромное разнообразие национальных систем, которые часто противоречат 

стандартной теории оптимального моделирования.   

В Казани благоустройство города - является основной задачей Комитета 

жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ), которую он выполняет по 

поручению исполнительно-распорядительного органа муниципального 

образования города Казани. 

 ЖКХ - это отрасль народного хозяйства, основной целью 

функционирования которой является удовлетворение потребностей населения 

и предприятий города в услугах, обеспечивающих их нормальные условия 

жизни и работы. В состав ЖКХ входит комплекс служб, часть которых 

представлена эксплуатационными предприятиями и организациями, часть - 

ремонтными и ремонтно-строительными организациями, транспортными и 

энергетическими организациями, а также организациями благоустройства и 

дорожного хозяйства. 

 

В составе ЖКХ традиционно выделяют следующие службы: 

-жилищное хозяйство с ремонтно-строительными организациями; 

                 - дорожное хозяйство и благоустройство; 

                 -городской пассажирский транспорт; 

                 - теплоэнергетика; 

                 -газовое хозяйство; 

                 -водопроводно-канализационные службы; 
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                 -электроснабжение и уличное освещение; 

                -бытовое обслуживание; 

                -озеленение; 

                -гостиничное хозяйство. 

Особенности ЖКХ как объекта управления определяются его спецификой как 

отрасли, объединяющей в себе сложный и разнообразный конгломерат 

различных отраслей, тесно взаимосвязанных едиными народнохозяйственными 

и социальными проблемами, целями и задачами. 

Основной среди этих особенностей является высокий уровень комплексности 

отрасли ЖКХ, которая выражается в разнообразии научно-технического и 

технологического характера деятельности отраслей с одновременной увязкой их 

функционирования в единой системе городского хозяйства. Это, в свою очередь, 

приводит к особенности системы управления ЖКХ, в которую непосредственно 

или опосредованно входят различные министерства и ведомства. 

Баранов Н.В. отметил, что важнейшей особенностью ЖКХ является его 

направленность на удовлетворение первоочередных потребностей населения. 

Отсюда доминирующим фактором в его развитии и функционировании 

является социальный фактор. Определяющее влияние социальных факторов 

обусловливает еще одну особенность ЖКХ, а именно, специфичность 

критериев эффективности оценки его функционирования. Характерные для 

сферы производства экономические критерии эффективности, такие как 

рентабельность, выработка, фондоотдача зачастую оказываются 

непригодными для объектов ЖКХ.  

У предприятий служб благоустройства, дорожного хозяйства, служб 

озеленения, санитарной очистки отсутствуют технологические этапы 

транспортировки и сбыта услуг и продукции, поэтому исключаются и 

соответствующие организации, и затраты на реализацию транспортировки и 

сбыт.  
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Одновременно в связи с этим практически исключается накопление и 

резервирование запасов продукции или услуг. Последнее обстоятельство 

обусловливает большое значение рациональных мощностей предприятий и 

организаций ЖКХ. 

Итак, благоустройство любой по площади территории включает в себя несколько 

этапов: 

1. Комплексное обследование территорий включает работы по подготовке 

участка для дальнейшего благоустройства, такие как: анализ состава почвы, 

уровня грунтовых вод, расположения участка, исследования растительности, 

существующих водоемов или ручьев естественного или искусственного 

происхождения; 

2. Уборка и вывоз строительного мусора; 

3. Планировка местности ручным и механизированным способом и 

формирование рельефа. Нельзя представить благоустройство города без создания 

искусственного рельефа на участке, возвышений, склонов, выравнивания и 

поднятия участка, как по всему периметру, так и частично. Создание насыпей, 

ступеней и террас; 

4. Рубка и кронирование деревьев и кустарников. Правила благоустройства 

города предусматривают стрижку живых изгородей из любых видов кустарников, 

декоративное и сезонное кронирование деревьев. Очистка участка от ненужной 

растительности; 

5. Устройство дренажей и ливневой канализации; 

6. Планирование и устройство дорожек и площадок; 

7. Строительство малых архитектурных форм, спортивных и детских Городков. 

Малые архитектурные формы выполняют не только практическое назначение, но 

и являются одним из главных элементов декоративного оформления сада в 

ландшафтном дизайне. Так, благоустройство территории подразумевает 

возведение беседок, арок, декоративных мостиков и т.д.; 
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8. Устройство подпорных стенок из бетона и натурального камня. Подпорная 

стенка не только декоративный элемент сада, но и способ сдержать довольно 

большую массу почвы от сползания на нижний участок; 

9. Строительство систем декоративного освещения и автоматического полива. 

10. Устройство альпинариев, водоёмов, каскадов, гротов, фонтанов; 

11. Устройство газона (обыкновенный, спортивный, мавританский, рулонный). 

Таким образом, благоустройством города занимается комитет жилищно-

коммунального хозяйства (ЖКХ), которую он выполняет по поручению 

исполнительно-распорядительного органа муниципального образования города 

Казани. Городское благоустройство - это жилищное и уличное благоустройство: 

планировка, муниципальное строительство, жилищный фонд, муниципальные 

земли, зеленые насаждения, уход за дорогами, улицами и тротуарами, уличный 

транспорт, муниципальная связь, городское освещение, канализация и отопление. 

Прежде всего, это работы, которые направлены на то, чтобы жильцам было 

удобно и комфортно в своем городе, в своем доме. 
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1.2. Постановка проблемы 

 

Вопросы исследования состояния склоновых ландшафтов в городе на се- 

годняшний день становится актуальным. Данная задача нами изучается на кон- 

кретном примере, а именно   изучается склоновые ландшафты города Казани. 

На территории произрастают ценные лесные экосистемы с разнообразной по 

составу и продуктивности растительностью. Участок характеризуется не ров- 

ным рельефом, охватывает высокие и ровные поверхности. 

Работа посвящена изучению растительности и почв склоновых ландшаф- 

тов. Дипломная работа «Благоустройство и рекреационное использование 

зеленого массива в городе Казани» обусловлена следующими положениями: 

1) Объект испытывает повышенную рекреационную нагрузку. Изучение 

растительности склоновых ландшафтов города требует более детального ис- 

следования. Поэтому нами изучались флористический состав и лесоводствен- 

но-таксационная характеристика насаждений; 

2) На сегодняшний день не дана оценка санитарного состояния зеленых на- 

саждений склоновых ландшафтов. Целесообразно исследовать санитарное со- 

стояние, декоративность древостоев пробных площадей для дальнейших при- 

нятий мер по их уходу и повышению устойчивости; 

3) Исследование состояния почв склоновых ландшафтов изучаемого уча- 

стка является важным экологическим фактором, поэтому изучение рекреаци- 

онного потенциала территории, степени деградации почв под зелеными насаж- 

дениями является интересным и актуальным направлением; 

4) Правильное и рациональное использование ландшафтов в городской 

среде, сохранение устойчивости зеленых насаждений требует разработки науч- 

но-обоснованных мероприятий. Нами предлагаются мероприятия по созданию 

устойчивых фитоценозов, рекомендации по их уходу применительно к клима- 

тическим и почвенным условиям города Казани. 
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2. ПРОГРАММА, МЕТОДЫ И ОБЪЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

В программу исследования входило решение следующих задач: 

- изучить природные условия произрастания древесных и кустарниковых 

растений города; 

- выбрать в качестве объекта исследования склоновые фитоценозы; 

- определить флористический состав, таксационные характеристики 

зеленых насаждений; 

- оценить санитарное состояние фитоценозов; 

- разработать мероприятия по сохранению и созданию продуктивных и 

устойчивых насаждений в склоновых территориях города. 

Материалы по исследованиям зеленых насаждений собирались в 

полевой период 2020-2021 годов, в соответствии с программой и методикой 

сбора материала, составленного научным руководителем. 

Объектом исследования являются зеленые насаждения города Казани. 

Изучались декоративные качества растений, архитектоника кроны деревьев. 

Архитектоника кроны играет большую роль в декоративности растения. Архи- 

тектоника кроны – это строение и форма кроны. Различают естественную фор- 

му кроны и искусственную. Последнюю получают в результате обрезки (топи- 

арное искусство). 

Естественные формы крон древесных пород оценивались по следующим 

показателям: 

-раскидистая (неправильная); 
-пирамидальная (конусовидная, веретенообразная, колонновидная); 

овальная или эллипсоидальная (яйцевидная, обратнояйцевидная); 

-зонтичная; шаровидная (штамбовая, кустовая); плакучая; вьющаяся (лиа- 

нообразная); стелющаяся; подушечная. 

Оценка декоративности кроны производится по 4-балльной системе: 
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4 балла – растения отличаются чётко выраженной формой кроны, ориги- 

нальностью её строения; 

3 балла – растения, сохранившие свой габитус, имеющие хорошо сформи- 

рованные ствол и ветви кроны; 

2 балла – растения с заметным угнетением и деформированной кроной, 

имеются сухие побеги и ветви, ствол повреждён; 

1 балл – растения сильно угнетены, ветви отмирают на 60 – 70 %, крона 

сильно деформирована, ствол сильно повреждён. 

Цветовая гамма осенней окраски листьев многих древесных пород заслу- 

живает тщательного изучения и использования при проектировании зелёных 

насаждений, так как может придать неповторимость любому участку города. 

Между тем эффект осенней окраски нередко не учитывается. По разнообразию 

осенней окраски листьев древесные породы можно подразделить на две груп- 

пы: 

1) породы, у которых все листья растений данного вида осенью имеют 

один доминирующий цвет; 

2) породы, имеющие разнообразную осеннюю цветовую гамму у растений 

одного вида, различных расцветок листьев на одном и том же экземпляре (а 

иногда у одного и того же листа) бывает от трёх до семи и более. 

Существенное значение для зелёного строительства имеет общая продол- 

жительность облиствения древесных пород в течение всего вегетационного пе- 

риода. Предлагаем следующую градацию. Если растение вечнозелёное, то оно 

получает 5 баллов. 

4 балла – присваивается древесным породам с рано распускающимися и 

поздно опадающими листьями; 

3 балла – с рано распускающимися и рано опадающими, а также с поздно 

распускающимися и поздно опадающими листьями; 

2 балла – с поздно распускающимися и рано опадающими листьями. 
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Повреждённость растений включает в себя наличие или отсутствие дупел, 

суховершинности, усыхание больших скелетных сучьев и механических по- 

вреждений, наличие или отсутствие повреждений вредителями или болезнями. 

Обязательно учитывается встречаемость разного рода патологий на листьях. 

Таким образом, повреждённость растений также относится к внешнему облику 

дендрофлоры. 

Эстетическое состояние растительности в городской среде является 

важной составляющей в благоприятном функционировании систем. 

Программой исследования является оценка эстетического состояния 

фитоценозов склоновых ландшафтов города Казани. 

Натурное обследование предполагает сбор данных и оценка градострои- 

тельной ситуации, типов застройки, интенсивности движения машин, плани- 

ровки территории. При обследовании территории отмечаются надземные и 

подземные коммуникации - электросети, газовые коммуникации, телефонные 

узлы, водопроводы, канализации, теплосети. После проведения натурных изы- 

сканий производили камеральную обработку данных для разработки меро- 

приятий восстановления и улучшения состояния зеленых насаждений. Каме- 

ральная обработка включает следующие виды работ: составление сводного 

плана таксации зеленых насаждений; оформление ведомостей таксации по ви- 

дам; анализ санитарного состояния зеленых насаждений; статистическая обра- 

ботка данных: средняя арифметическая, среднеквадратическое отклонение, 

ошибка средней арифметической, показатель точности, коэффициент варьиро- 

вания, критерий достоверности Стьюдента. 

На рабочую тетрадь наносятся существующие насаждения, площадки, 

дорожки и тропы. При проведении анализа территории с целью проектирова- 

ния каких-либо мероприятий необходимо выполнение ландшафтной таксации с 

определением дополнительных показателей: типа пространственной структу- 

ры, класса эстетической оценки, класса санитарно-гигиенической оценки, 
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класса устойчивости, оценки проходимости, просматриваемости участков и др. 

(С.В. Вишнякова, 2011). 

Для изучения флористического состава, санитарного состояния 

фитоценозов заложены пробные площади (ПП). Закладка пробных площадей 

производилось в соответствии ОСТ 56-69-83 «Пробные площади 

лесоустроительные, методы закладки». Инвентаризация древесных и 

кустарниковых насаждений производили методом измерения и перечета 

каждого дерева мерной вилкой. Отмечается степень запущенности древостоя, 

степень деформации крон и стволов, возраст, диаметр, высота. Записывается 

уровень опасности зеленых насаждений. При описании состояния используется 

категория состояния деревьев по Шкале категорий состояния деревьев в лесах 

Российской Федерации. 

Оценивали жизненный цикл деревьев: весьма долговечные, долговеч- 

ные, средней долговечности и не долговечные. Весьма долговечные: дуб че- 

решчатый – 800-1200 лет, сосна обыкновенная – 500-600 лет, можжевельник - 

200 и более лет. Долговечные: липа мелколистная - 300-400 лет, тополь белый - 

300-350 лет, бирючина, бересклет, калина, вишня, можжевельник казацкий, си- 

рень обыкновенная. 

Средней долговечности: яблоня лесная - 100-150 лет, каштан конский - 

150-200 лет, лещина обыкновенная - 25-35 лет. Не долговечные: ива белая 80- 

100 лет, осина - 80-100 лет, рябина обыкновенная - 60-80 лет, чубушник - 20-25 

лет. При описании зеленых насаждений кустарники описываются по видам, 

формам и высоте: до 1 м - низкие, от 1 до 1,5 м - средние, от 1,6 до 2,5 м - вы- 

сокие. При этом записываются экземпляры с наличием поросли, отмерших 

частей. При наличии аллеи в парке, описывается протяжённость, видовой со- 

став, высота, возраст и число рядов. 

Показатель устойчивости лесного массива определяется способностью 

растительности и почвенного покрова выдерживать рекреационные нагрузки. 
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Устойчивость растительного покрова определяется возрастом древостоя, ус- 

тойчивостью к уплотнению почвы древесной породы 

При определении рекреационного потенциала насаждений оценивают та- 

кие показатели, как привлекательность, комфортность и устойчивость 

(табл.2.2). Во время исследования фитоценозов знакомились с совокупностью 

растений объекта; на пробной площади собирались травянистые растения. При 

сборе растение тщательно выкапывали со всеми подземными органами (луко- 

вицы, корневища, подземные побеги) для последующего определения. Вместе 

с растением вкладывают этикетку с обозначением местонахождения, место- 

обитания, номера объекта. На объекте определяли и общую степень покрытия 

поверхности травяной растительностью. Травяной покров описывали по мето- 

ду Друде в 5 баллах (табл.2.3) 

Таблица 2.2 

Система показателей оценки рекреационного потенциала насаждений 

Группа и показатели 

Привлекатель- 

ность 

Устойчивость Комфортность 

породный состав возраст рельеф 

смешение пород устойчивость к 

вытаптыванию главной 

породы 

влажность ме- 

стообитания 

высота древостоя наличие подрос- 

та 

состояние до- 

рожно-тропиночной се- 

ти 

ярусность наличие подлес- 

ка 

доступность 

мозаичность устойчивость 

нижних ярусов расти- 

тельности 

расстояние до 

водоема, имеющего 

рекреационное значение 

декоративность уклон поверхно- 

сти 

присутствие кро- 

вососущих и беспокоя- 

щих насекомых 

рекреационная 

нарушенность 

гранулометриче- 

ский состав почвы 

наличие шума 
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замусоренность мощность под- 

стилки , дернины, 
А1 

загрязненность 

воздуха 

санитарное со- 

стояние 

воный режим  

 

Таблица 2.3 

Степень покрытия поверхности травяной растительностью по методу Друде 

Ба
лл 

Степень обилия Описание 

1 
ба
лл 

sol (solitariae) обилие единично, среднее наименьшее расстоя- 
ние между особями не более 150 см, проективное 
покрытие менее 10%. 

2 
ба
лл 

sp (sparsae) обилие рассеянно, среднее наименьшее расстоя- 
ние между особями 100 – 150 см, проективное 
покрытие 30 – 10%. 

3 
ба
лл 

cop 1 
(copiosae 1) 

обилие довольно обильно,  среднее наименьшее 

расстояние между особями 40 – 100 см, проек- 

тивное покрытие 50 – 30%. 

4 
ба
лл 

cop 2 
(copiosae 2) 

обилие обильно, среднее наименьшее расстояние 

между особями 20-40 см, проективное покрытие 

70-50%. 

5 
ба
лл 

cop 3 

(copiosae 3) 

обилие очень обильно, среднее наименьшее рас- 

стояние между особями не более 20 см, проек- 

тивное покрытие 90-70%. 

 

Рельеф оказывает косвенное воздействие на живые организмы, 

перераспределяя солнечную радиацию и осадки в зависимости от экспозиции и 

крутизны склонов. Давали характеристику рельефа (крутизну, экспозицию, 

микрорельеф); экзогенные процессы (их выраженность, признаки). 

Рельефом (формами рельефа) называют совокупность неровностей 

земной поверхности разного масштаба. По размерам рельеф делят на 

макрорельеф, мезорельеф и микрорельеф. Макрорельеф – формы рельефа с 

разностью вы- сот от десятков до тысяч метров (горы, равнины, 

возвышенности, речные долины). Мезорельеф – формы рельефа с разностью 

высот в пределах 10-20 м (холмы, лощины, долины, террасы, склоны разной 

крутизны, овраги, балки). Микрорельеф – формы рельефа с разностью высот от 

нескольких сантиметров до 1 м (бугорки, западины, борозды, кочки, небольшие 

промоины). 
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3. ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ ПРОИЗРАСТАНИЯ ЗЕЛЕНЫХ 

НАСАЖДЕНИЙ ГОРОДА КАЗАНИ 

  

3.1. Климатические факторы 

Большое влияние на организацию планировочной структуры города, сис- 

тему застройки, ориентацию зданий, характер озеленения, а также на экологи- 

ческую обстановку на территории города оказывают климатические условия. 

Климат – это статистический многолетний режим погоды, одна из основных 

географических характеристик той или иной местности. Климат определяется 

поступлением солнечной радиации, процессами циркуляции воздушных масс, 

характером подстилающей поверхности. Ведущими характеристиками климата 

являются: радиационный, температурный и ветровой режимы, влажность воз- 

духа, показатели количества и качества осадков. Климатические параметры, 

которые применяются при планировке и застройке городских поселений, про- 

ектировании зданий и сооружений, приведены в СНиП 23-01-99. Они установ- 

лены на основе метеорологических данных многолетних наблюдений в городах 

стран СНГ. Дополнительные сведения о климатических условиях района 

строительства могут быть получены из справочной литературы, а также при 

проведении инженерно-гидрометеорологических изысканий для строительства. 

Источником света на Земле является солнечная радиация. Это электро- 

магнитное излучение Солнца в широком диапазоне волн: начиная с ультра- 

фиолетовых до инфракрасных. Тепло является важным экологическим факто- 

ром в жизни растений. Относительно тепла распределяется ботанический вид 

на земной поверхности, формируется тип растительности. Основную часть те- 

плового баланса на поверхности Земли составляет энергия Солнца. Световые 

лучи сопровождаются тепловыми лучами. Вода также является фактором жиз- 

ни и распространения растений. Обязательным компонентом фотосинтеза яв- 

ляется вода. Она является фактором климатообразования: регулирует темпера- 

туру, определяет влажность атмосферы. Воздух, как газовый состав имеет 
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особенную роль в жизни растений. Углекислый газ нужен при процессах фото- 

синтеза, кислород для дыхания. 

Казань располагается в Предкамье. Здесь климат умеренно- 

континентальный, который характеризуется пониженным температурным ре- 

жимом. В регионе лето короткое, жаркое и достаточно влажное. 

Среднегодовая температура воздуха в Предкамье варьирует от +3 до 

+31°С. Относительная влажность воздуха в зимние месяцы равна 75-80%. 

Средняя продолжительность теплового периода с температурой воздуха вы- 

ше0°С составляет 200-210 дней. Вегетационный период при температуре выше 

5°С длится в среднем 130-135 дней (конец апреля и первая декада октября). 

Обеспеченность района осадками в весной и осенью наилучшая по срав- 

нению с другими районами республики (Почвы Татарии, 1962). Осадки в пер- 

вый период вегетационного (май-июнь) периода равны 90 мм. За период май- 

сентябрь количество осадков колеблется в пределах 245-265 мм. Засушливый 

месяц является - март (27 мм). 

Продолжительность безморозного периода в большей части в районесо- 

ставляет меньше 130 дней. Первые осенние заморозки наблюдаются в основ- 

ном в третьей декаде сентября. Снежный покров устанавливается во второй 

половине ноября, его средняя продолжительность устойчивого залегания со- 

ставляет 145-160 дней. Глубина промерзания почвы равен 126-158 см. В регио- 

не зима продолжительная и холодная. По температурным условиям зимнего 

периода отмечается суровость на восточной части региона, чем на западной. 

 
3.2. Рельеф 

Татарстан расположен в центре Российской Федерации на Восточно- 

Европейской равнине в месте слияния двух крупнейших рек – Волги и Камы. 

Границ с иностранными государствами республика не имеет. 
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Высокогорский муниципальный район известен как один из старейших 

исторических, культурных и духовных центров Среднего Поволжья. район 

расположен в северо-западной части Республики Татарстан и граничит с горо- 

дом Казань, с Зеленодольским, Арским, Атнинским, Пестречинским районами 

и Республикой Марий-Эл. Административным центром является поселок ж/д. 

ст. Высокая Гора. Выгодное географическое положение, обеспеченность при- 

родными и трудовыми ресурсами, хорошо развитая транспортная сеть, ста- 

бильное сельское хозяйство - составляющие устойчивого экономического по- 

ложения района. 

Территория республики представляет собой равнину в лесной и лесостеп- 

ной зоне с небольшими возвышенностями на правом побережье Волги и на 

юго-востоке республики. Рельеф Республики Татарстан в разных частях терри- 

тории имеет неодинаковое расчленение. На территории республики встречают- 

ся и низкогорные формы и низменности, возвышенные плато и слабоволни- 

стые равнины, и сильнорасчлененные эрозией территории, и участки, где эро- 

зионные формы выражены весьма слабо. Рельеф территории Высокогорского 

района представляет собой слабоволнистую равнину с пологими, покатыми и 

крутыми склонами со значительной эрозионной расчлененностью. 

Основными реками территория Республики Татарстан делится на пять фи- 

зико-географических районов: Предволжье, Западное Закамье, Восточное За- 

камье, Восточное Предкамье, Западное Предкамье. 

 
3.3. Почвенный покров территории 

В пригородном комплексе г. Казани развиваются естественные почвы 

ненарушенного сложения с характерными морфологическими свойствами 

зональных почв. Они формируются благодаря естественным 

почвообразующим процессам и обладают морфологическими, физико- 

химическими и физическими свойствами зональных типов почв. Почвы 

лесопарков города наследуют морфологические свойства своих природных 
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аналогов, но из-за различной интенсивности антропогенной нагрузки 

изменяются некоторые физико-химические и физические свойства верхнего 

горизонта этих почв (рН среды, плотность сложения). 

В черте города в результате антропогенного воздействия формируются 

полностью нарушенные, с перемешенным профилем, погребенные под различ- 

ными грунтами, запечатанные под асфальтом почвы. Профиль их представлен 

чередующимися слоями грунта различной мощности и цвета, что зависит от 

характера антропогенных включений. Эти почвы принципиально отличаются 

физико-химическими и физическими свойствами от естественных ненарушен- 

ных почв. 

Почвообразующие породы Предкамья можно подразделить на элювиаль- 

ные продукты выветривания коренных осадочных пород, четвертичные наносы 

и современные наносы. Почвы региона представлены следующими типами 

почв: 

 дерново-подзолистые, 

 серые лесные (светло-серые, серые, темно-серые), 

 коричневые и коричнево-серые, 

 дерново-карбонатные, 

 пойменные, 

 болотные и полуболотные. 

Почвы существенно различаются по своему генезису, свойствам и плодо- 

родию. 

Казань входит в полосу дерново-подзолистых почв под хвойными лесами. 

Формированию дерново-подзолистых и подзолистых почв способствует пре- 

обладание сумм атмосферных осадков над испарением, легкий механический 

состав материнских пород и наличие кислого перегноя под покровом хвойных 

лесов. В условиях сохранившегося естественного ландшафта на прилегающих 

к Казане территория и в Раифском заповеднике развиты дерново-подзолистые 

почвы разной степени оподзоленности. Почвы песчаного механического соста- 
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ва характеризуется невысоким содержанием гумуса. При близком залегании 

грунтовых вод формируются подзолисто-глеевые и иллювиальные почвы. 

В лесных биогеоценозах распространены коричнево-бурые лесные почвы 

на пермских красноцветных глинах и элювии песчаников, а также серые лес- 

ные почвы на лессовидных суглинках. На древнеаллювиальных песчаных и су- 

песчаных отложениях преобладают бурые лесные почвы. Дерново- 

подзолистые почвы на делювиальных суглинках более распространены в се- 

верных и северо-западных частях Предкамья. Рендзины на щебнистых карбо- 

натных породах распространены незначительно (Сабиров и др., 2009). 

Согласно ГОСТ 17.5.3.05-84; 17.5.1.03-86; 17.5.3.06-85 потенциально пло- 

дородный слой почв пригоден для проведения рекультивационных работ в ка- 

честве подстилающего под пашню, ложе водоемов, лесонасаждения. 

Немаловажным фактором, позволяющим оценить степень устойчивости к 

антропогенным нагрузкам, является расположение почв по типам ландшафта и 

наличие в почвенном профиле геохимических барьеров. Почвы приурочены к 

элювиальным типам ландшафта и обладают сорбционными, кислыми и ней- 

тральными геохимическими барьерами, обеспечивающими их устойчивость к 

антропогенным нагрузкам. Градостроительное освоение территории и нере- 

шённость травяного покрова влекут за собой изменения гидродинамического, 

геохимического и аэродинамического режимов, в результате чего плодородие и 

устойчивость почв к антропогенным нагрузкам снижается. 

 

3.4. Гидрография 
 

В городе Казани имеются значительные доли водных поверхностей: 

крупные озера -Кабан (Нижний или Ближний; Средний, Верхний или Даль- 

ний); меньшие озера (Лебяжье, Глубокое, Голубые); озера Изумрудное, Ком- 

сомольское; канал Булак (Право-булачные и Лево-булачные части); небольшие 

реки Нокса, Сухая; полоса акватории Волги, устье реки Казанка и др. Вдоль 

берегов Волги и Казанки в ряде мест имеются дамбы гидрозащиты. В аквато- 



31  
 
 

рии Волги имеются небольшие острова Маркиз и другие. В юго-восточной и 

восточной части 

Заречья у реки Казанка есть заболоченные незначительные нестабильные 

островки и заливные пойменные луга. Уровни Волги и Казанки в городе вре- 

менами колеблются до нескольких метров в зависимости от времени года и не- 

которых отдельных лет в целом и очень сильно зависят от деятельности Волж- 

ской ГЭС. 

В частности, летом 2010 года рекордное понижение уровня воды водохра- 

нилища от средних за полвека значений сильно обнажило берега Волги и вре- 

менно сузило окончание и устье Казанки практически до природных ширин. 

Гидрографические условия на территории характеризуется сетью из рек, 

речек и ручьев, относящихся к бассейну реки Волги. Имеются несколько есте- 

ственных и искусственных водоемов. На долю родников приходится 66 %. На 

грунтовый и дождевой сток - соответственно 20 % и 14 %. По данным наблю- 

дения за санитарным состоянием на реках Волга и Казанка наибольшая сред- 

немесячная температура воды наблюдается в июле (+150С). 

Реки питаются преимущественно от родников, а так же от грунтового, до- 

ждевого стоков и за счёт снеготаяния. Первые ледовые образования появляют- 

ся в первой декаде ноября, а на крупных реках - во второй половине ноября и 

длится приблизительно 5 месяцев. В первой и второй декаде апреля наблюда- 

ется вскрытие льда. 

Водный режим рек характеризуется хорошо выраженным водным поло- 

водьем, с зимней устойчивой продолжительной меженью и низкой летней ме- 

женью. Подъем уровня половодья происходит обычно в конце марта - начале 

апреля, происходит быстро и интенсивно. Ток половодья приходится на третью 

декаду апреля. Средняя продолжительность половодья 30 - 60 дней. 
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3.5. Растительность 

Распределение растительности на Земле тесно связано с природными ус- 

ловиями (Родман, 2006). Территория Казани располагается на стыке провинций 

двух областей: Урало-Заподносибирской таежной провинции Евроазиатской 

таежной области и Восточноевропейской провинции Европейской Широколи- 

ственнолесой области. Это обстоятельство определяет разнообразие и пестроту 

формационного состава растительного покрова и флоры. Зональной раститель- 

ностью являются темнохвойно-широколиственные и широколиственные леса ( 

Pinus sylvestris, Qvercus robur, Tilia cordata, Acer platanoides). Естественная рас- 

тительность территории города Казани растительность южной подзоны – лес- 

ной зоны. 

К наиболее богатым видами родам следует отнести роды Carex - Осока, 

Veronica - Вероника, Galium - Подмаренник, Artemisia - Полынь, Potentila - 

Лапчатка, Taraxacum - Одуванчик, Viola - Фиалка. В эколого-ценотическом от- 

ношении преобладают виды рудеральные (21.4%) и луговые (14.9%), так же 

заносные (4.8%) и культурные (4.8%) виды, что говорит о сильной антропоген- 

ной трансформации и синантропизации флоры. Наряду с этим на территории 

города сохранились и малоизмененные участки сообществ, где сохранились 

редкие охраняемые виды растений. 

В лесах растет – сосна, ель, дуб; вторичные – береза, липа, осина. На пес- 

чаных почвах надпойменных Волжских террас ранее произрастали в основном 

сосновые леса, которые в настоящее время в пределах городской черты сохра- 

нились лишь в лесном массиве «Лебяжье». Эти леса представлены нескольки- 

ми видами сосняка: мшистым (зеленомошником), лишайниково-мшистым, 

кустарниковым. В травяном покрове лесов произрастают сныть обыкновенная, 

пролесник многолетний, копытень европейский, осока волосистая, ясменник 

пахучий, щитовник мужской, кочедыжник женский, страусник обыкновенный, 

иван-чай узколистный, кислица обыкновенная, майник двулистный, камыш 

лесной, осоки и др. 
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По поймам рек, склонам оврагов и по болотам произрастают участки 

кус- тарников, состоящих из ольхи (Alnus), ивы (Salix), черемухи (Prunus 

serotina). 

В видовом ассортименте растительности города произрастают: липа 

(Tília), сосна (Pínus), береза (BetulaPendula),клен (Аcer). Среди 

кустарников можно встретить: роза даурская (Rosadavurica), сирень 

(Syringa), шиповник (Rosa), боярышник(Crataégus), акация (Acacia), 

спирея (Spiraea). 

В городе самые распространёнными цветами являются бархатцы 

(Tagetes), 

петуний (Petunia), ирисы (Iris), тюльпаны(Tulipa), розы (Rosa) . 

Современная тенденция увеличения жилых застроек, зон 

промышленного пользования, автодорог и др. приводит к увеличению 

запечатанности почвенного покрова и уменьшению площади 

озелененности городской среды. В последнее время под влиянием ряда 

факторов (строительство новых автотрасс, реконструкция дорог, 

увеличение транспортной нагрузки, широкое применение агрессивных 

антигололедных реагентов) почвы подвергаются все более 

неблагоприятным воздействиям. Происходит резкое изменение их 

физико- химических и экологических характеристик. 

Основными направлениями преобразования природной среды 

гражданским и промышленным строительством явилось механическое 

разрушение, физико-химическое загрязнение и запечатывание почв. 

Включение в почвообразование отложений привело к появлению новых 

специфичных почв, характерных только для экологических условий 

города. Антропогенная деятельность на каждом этапе исторического 

развития города приводила к изменению морфологических (строение 

профиля), физико-химических (содержание гумуса, рН, емкость 

катионного обмена, содержание тяжелых металлов) и физических 
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(гранулометрический состав, плотность сложения, водопроницаемость и 

др.) их свойств. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



35  

 

4. ЗЕЛЕНЫЕ НАСАЖДЕНИЯ ГОРОДА КАЗАНИ 

 
4.1. Характеристика системы озеленения жилого района     города 

Казани 

 

             В формировании архитектурно-художественного облика города 

огромную роль играют зеленые насаждения, которые придают ему 

индивидуальные и своеобразные черты, восстанавливают воздушный бассейн, 

уменьшают концентрацию находящихся в воздухе вредных примесей, снижают 

воздействие солнечной радиации. Учитывая эти положительные свойства, очень 

важным для нас является решение вопроса об увеличении плотности и 

повышении качества городских зеленых насаждений. 

             Сегодня в городе имеется 127 садов, парков, скверов, из них 119 

содержатся Комитетом внешнего благоустройства за счет средств, выделяемых 

из городского бюджета (33 млн. рублей). Содержание остальных восьми объектов 

озеленения осуществляется предприятиями и организациями, возле которых они 

располагаются. 

              Для определения количества и состояния зеленых насаждений, а также 

малых архитектурных форм, дорожек и другого имущества, расположенного в 

садах, парках и скверах, с апреля текущего года специалистами Комитета 

внешнего благоустройства проведена их инвентаризация. В настоящее время 

готовятся акты приема имущества в муниципальную собственность и 

закрепления его на праве оперативного управления за Комитетом внешнего 

благоустройства. 

             Следующий необходимый шаг – работа по формированию, межеванию и 

постановке на кадастровый учет земель под существующими садами, парками, 

скверами и придание им статуса охраняемых территорий. Это позволит 

исключить уменьшение их площадей и количества в результате застройки 

объектами торговли и питания, так как эти территории являются наиболее 
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привлекательными для малого бизнеса в силу их выгодного местоположения. 

Инвентаризация садов, парков и скверов показала, что большинство из них 

нуждаются в капитальном ремонте. Необходимо восстановление пешеходных 

дорожек, ограждений, установка малых архитектурных форм, в некоторых садах 

и парках требуется восстановление освещения. Вместо 1500 деревьев, погибших 

во время летней засухи в прошлом году, необходимо высадить новые 

крупномерные деревья. В целом в текущем году планируется посадка около 8 

тысячдеревьев. 

              Для определения количества и состояния расположенных вдоль улично-

дорожной сети деревьев и газонов, а также потребности в средствах на 

содержание и восстановление погибших в результате неблагоприятных погодных 

условий растений администрациям районов дано поручение в срок до 1 июля 

провести инвентаризацию данных зеленых насаждений, так как с текущего года 

они являются заказчиками по их содержанию. 

             После завершения работ по инвентаризации зеленых насаждений в целях 

создания условий для сохранения существующих и появления новых зеленых зон 

предлагается совместно со специалистами Казанского государственного 

университета разработать перспективный план озеленения города на основе 

природно-экологического каркаса. По данным районных администраций имеется 

возможность создания около 150 новых скверов и парков общей площадью более 

1000 га за счет благоустройства так называемых «бесхозных» территорий, 

расположенных в разных частях города. 

             Сегодня зеленая зона – парк или сквер – согласно опросам есть в шаговой 

доступности лишь у половины горожан. 

В текущем году в соответствии с проектом «100 скверов» в городе будет 

благоустроено 39 территорий, всего порядка 26 гектаров. 

Реализация данного проекта расширяет рамки федеральной программы «Новые 

дороги городов России», в которой за счет федеральных средств предусмотрен 

ремонт асфальтового покрытия во дворах и внутриквартальных проездах. За счет 

внебюджетных источников и спонсоров предполагается украсить 
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благоустраиваемую территорию малыми архитектурными формами, зелеными 

насаждениями и детским игровым оборудованием. 

Важно отметить, что 10 скверов будут благоустроены с участием студенческих 

отрядов. Студенты архитектурно-строительного университета пройдут путь от 

проектирования до реализации проектов собственными руками. 

Продолжаются работы по благоустройству территорий, прилегающих 

непосредственно к объектам Универсиады и улицам по маршруту следования 

гостей и участников Всемирных студенческих игр. 

На 3 объектах Универсиады (Деревня Универсиады; Универсальный спортивный 

комплекс с игровым залом и плавательным бассейном по ул. Бондаренко; Центр 

гребных видов спорта) планируется устроить газон на площади 190 тыс.кв.м, 

посадить более 1200 деревьев, 9000 кустарников, разбить цветники на площади 

1600кв.м. 

              В настоящее время ведется устройство цветников. В целом по городу 

этим летом предусматривается посадка цветов на площади 32 тыс.кв.м – 53 

цветочные клумбы появятся в скверах и парках, 43 цветника будут разбиты вдоль 

улиц(44млн.рублей). 

Планируется провести вертикальное озеленение возле фонтанного комплекса на 

площади перед театром им. Г.Камала, площади Свободы, Тысячелетия. 

Специалисты «Горводзеленхоза» выявляют наиболее пригодные и устойчивые к 

цветению в городских условиях растения, которые в течение всего лета будут 

являть собой яркое украшение нашего города. 

Продолжая тему цветов, предлагаю рассмотреть вопрос увеличения их 

количества за счет собственников помещений и зданий, занимаемых объектами 

торговли, питания и офисами, прилегающими к улично-дорожной сети. 

Для этого необходимо принять как обязательное требование при согласовании 

проектов благоустройства территории Управлением архитектуры и 

градостроительства учитывать наличие цветочных клумб, установку вазонов с 

цветами либо вертикальное озеленение. В этом случае в городе появится 

множество небольших ярких островков, которые будут служить украшением 
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столицы. 

               Не менее важным аспектом в городском озеленении является качество 

используемого посадочного материала и обеспечение максимальной 

приживаемости высаживаемых зеленых насаждений. 

Ежегодно на территории города высаживается не менее 30 тыс. зеленых 

насаждений древесно-кустарниковых пород. 

             При выборе породного состава посадочного материала мы 

руководствуемся рекомендациями специалистов по озеленению городской среды 

Казанского государственного университета. Основной упор в озеленении города 

делается на посадку деревьев лиственных пород таких, как липа, вяз, а также не 

пушащие сорта тополя (пирамидальный и тополь-клон 38), которые обладают 

наибольшей приживаемостью в городах средней широты России. 

Говоря о породном составе деревьев, хотелось бы отдельно остановиться на 

тополеобыкновенном. 

Поступает много обращений жителей домов старой застройки с жалобами на 

тополиный пух и просьбами о вырубке данных деревьев. Однако тополь, как ни 

одно другое дерево, способен поглощать вредные выбросы. Квадратный метр 

листьев тополя вбирает в себя до 7 кг пыли. Помимо этого, он обладает 

бактерицидными свойствами и выделяет эфирные масла, которые благотворно 

влияют на дыхательную систему человека. Поэтому не следует применять 

радикальные меры по сносу тополей. 

              В целях снижения образования тополиного пуха в городе применяется 

омолаживающая обрезка, которая позволяет прекратить пушение тополя на пять - 

шесть лет и уменьшить его аварийность. Весной текущего года проведена такая 

обрезка 1500 тополей. 

В вопросе эффективного использования средств, направляемых на озеленение 

города, важное значение имеет приживаемость высаживаемых зеленых 

насаждений. 

Как показывают совместные объезды представителей Комитета внешнего 

благоустройства, администраций районов, треста «Горводзеленхоз», там, где 
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обеспечивается надлежащий уход за высаживаемыми насаждениями (особенно в 

первое время), приживаемость растений очень высокая (95 - 100%). Ярким 

доказательством этому является то, что, несмотря на аномальную жару прошлым 

летом, благодаря своевременному поливу нам удалось сохранить высаженные в 

весенний период деревья и кустарники. 

Также высокий показатель приживаемости поддерживается за счет того, что в 

последние годы в качестве посадочного материала используются крупномерные 

деревья возрастом 12 – 16 лет с закрытой корневой системой. 

Положительную роль в сохранении озеленения города должен сыграть переход 

на использование современных материалов для борьбы с гололедом в зимний 

период. Одной из причин принятия такого решения является желание уйти от 

негативного воздействия песчано-солевой смеси на зеленые насаждения, 

расположенные вдоль улиц. Ежегодно из-за соли, используемой при зимнем 

содержании, мы в весенне-летний период вынуждены восстанавливать до 250 

тыс.кв.м газонов. Новые реагенты, которые планируется использовать, должны 

быть экологически безопасными, что позволит средства, направляемые ранее для 

восстановления газонов, использовать более эффективно. 

Поступательное проведение озеленительных работ, реализация намеченных 

проектов в этой области позволит улучшить экологическую ситуацию, повысить 

и довести уровень эстетической и рекреационной составляющей нашего города 

до показателей лучших городов России и Европы, как этого требует статус 

Казани–столицы Республики Татарстан.
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Рис. 4.1. Зеленые насаждения с высокой рекреационной нагрузкой  в городе 
Казани. 
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5. МЕРОПРИЯТИЯ ПО СОЗДАНИЮ УСТОЙЧИВЫХ ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ 

НА ОБЪЕКТАХ ЛАНДШАФТНОЙ АРХИТЕКТУРЫ 

 

Варианты расширения рекреационной деятельности в зеленых 

насаждениях города Казани довольно ограничены. Декоративность и 

эстетическую привлекательность можно получить путем: 

1- увеличение рекреационной емкости насаждений, т.е. 

совершенствованием имеющихся насаждений; 

2- ландшафтные рубки. 

При планировании ландшафтных рубок с целью улучшения 

эстетических качеств, пейзажей и ландшафтной архитектуры, а также закона 

равновесия, необходимо четко определить количество деревьев, которые 

следует вырубить. 

При этом существует ряд правил, которых следует придерживаться при 

осуществлении ландшафтных рубок: 

 в насаждениях сосны, ели, березы не допускать 

дифференциации деревьев по высоте и диаметру, так как главным 

достоинством чистых сосняков и березняков на данном возрастном диапазоне 

является единообразие насаждений, а отдельные деревья, отличающиеся 

внешними признаками, будут вносить диссонанс. Следовательно, при отборе 

деревьев в рубку такие деревья в первую очередь попадают к категории 

нежелательных. Это будут деревья в диапазоне 0,7-0,8 и 1,3-1,4 

относительного диаметра, вырубка которых позволит выровнять 

распределение стволов по диаметрам и создать равновесие; 

 использование закона равновесия, т.е., чтобы сохранить 

основу, во всех участках вырубается самосев подростка и подлеска, чуждых 

основному древесному пологу; 

 использование закона контраста. Здесь главным моментом 

считается сохранение наиболее толстых и одновременно тонких деревьев 

одной породы на фоне выровненных стволов другой. Контраст лиственницы и 

березы яркий тому пример. В результате ландшафтные характеристики 
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улучшаются у обеих пород. Резко выраженная противоположность диаметров 

стволов, их высот, цвета листьев и коры приводит к субъективному 

преувеличению воспринимаемых насаждений и отдельных его участков полем 

зрения при пространственной и временной смежности. Такие рубки ухода с 

использованием законов ландшафтной архитектуры позволяют улучшить 

класс совершенства насаждений на 0,1-0,3 ед., то приведет к увеличению 

рекреационной емкости на 10-15% во всех кварталах участкового лесничества, 

где произрастают лесные культуры основных лесообразующих пород. 

Второй вариант расширения рекреационной деятельности - создание и 

увеличение инфраструктуры. В первую очередь это относится к 

совершенствованию дорожно-тропиночной сети. Доля благоустроенных дорог 

и тропинок в местах наибольшей рекреационной нагрузки должна составлять 

около 10% от общей территории. Наибольшей устойчивостью в условиях 

рекреационных нагрузок обладает такой тип насаждений, где плотные 

биогруппы деревьев и кустарников разделяются благоустроенными дорогами 

и тропинками и чередуются (Тимирязевская лесная опытная дача, г.Москва): 

дорожно-тропиночная сеть принимает на себя основную массу отдыхающих, а 

биогруппы (блоки) сохраняют жизненный потенциал сообщества в целом и 

создают специфический микроклимат. 

Важно создать необходимую инфраструктуру для отдыха населения, 

облагораживание объектов туризма, установка мусорных контейнеров, 

наличие в скамеек, лавочек, беседок, где посетители лесопарков могли бы 

присесть отдохнуть, в жаркую погоду могли спрятаться от солнца, в 

пасмурную - укрыться от дождя. 
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6. ПРОЕКТ СОЗДАНИЯ ОБЪЕКТА ЛАНДШАФТНОГО ДИЗАЙНА 

 
 

6.1. Создание зоны отдыха 

 

 

Зоны отдыха, неизменный атрибут любого объекта ландшафтной архитек- 

туры. Зоной отдыха следует считать природную или специально организован- 

ную территорию. В качестве рекреационных систем рассматривают парковые, 

лесопарковые участки. 

Для обустройства зоны отдыха важно определить гармоничное сочетание 

растительности и окружающей среды, учитывать наиболее выигрышные вари- 

анты размещения предметов внутри зоны и возможностью обзора панорамы 

участка. 

Можно организовать зону отдыха у водоема, под деревьями, на равнинной 

площадке. Зона отдыха у водоема – это сочетание пышной зелени с водными 

объектами. Зону отдыха, как правило, обустраивают с видом на воду. Беседка, 

павильон или площадка должны располагаться на возвышении, обеспечивая 

наиболее широкий захват водной глади с точки обзора. Лучшим вариантом 

расположения зоны отдыха будет размещение ее на пригорке на расстоянии от 

одного до двух метров до берега водоема (пруда, ручейка, бассейна, фонтана), 

при этом высоту возвышения надо подбирать так, чтобы полностью просмат- 

ривался дальний берег. Также можно получить отличный вид и с противопо- 

ложного берега. Для обустройства зон отдыха возле водных объектов лучше 

всего подходит природный (или пейзажный) стиль, подражающий великолеп- 

ным плавным линиям естественных водоемов и пригорков. Растения следует 

выбирать не только по видам, но и по высоте, чередуя приземистые участки с 

плетущимися коврами и высокие дикие травы и красивые кустарники, некото- 

рым из которых можно позволить виться на нестандартных опорах. В оформ- 
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лении такой зоны отдыха отлично смотрятся скульптурные группы, камень и 

керамика. 

Зона отдыха под деревьями. Можно организовать зону отдыха под самым 

большим и старым деревом. Отдых в саду — это тень и прохлада. От листьев и 

насекомых легко избавиться благодаря установке тента или шатра, если в этом 

возникнет необходимость. 

Обустройство зоны отдыха под деревьями — это классический вариант 

размещения, позволяющий не только улучшить климатические условия на вы- 

бранном участке, но и создать особую атмосферу уединения, уюта и покоя. 

Утопающий в зелени, скрывающийся в окружении восхитительных цветов уча- 

сток наиболее полно позволяет достигнуть единения с природой.Такую зону 

отдыха обустраивают на одном уровне или чуть ниже окружающих ее клумб и 

растений, создавая эффект утопания в зелени.Что касается подбора садовой 

мебели и материалов лучше выбрать деревянную мебель грубой работы с эф- 

фектом состаривания. Для зон отдыха в тени больших деревьев лучше всего 

выбирать яркие, пестрые растения, предпочтительно с простой формой цветов 

и листьев. 

Зона отдыха на равнинной площадке. При обустройстве зон отдыха на 

равнинных площадках следует учесть об ограничении пространства благодаря 

установке тентов, навесов, беседок или павильонов. Клумбы, рабатки, мик- 

сбордеры или одиночные растения надо подбирать так, чтобы они соединяли 

окружающие садовые растения и архитектурную форму, а в рамках самой зоны 

отдыха надо обязательно выделить изолированную газонную площадку. 

Малые архитектурные формы или МАФ являются функциональными и 

эстетичными элементами ландшафтного дизайна. Они украшают экстерьер, ор- 

ганизовывают территорию участка, во многом определяют и подчеркивают 

стиль сада. Выбор малых архитектурных форм и их размещение в саду обу- 

словлено, в первую очередь, функциональными особенностями зоны использо- 
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вания (игровая площадка, зона отдыха, спортивная площадка, партерная зона), 

а так же стилистическими предпочтениями. 

Растения для зоны отдыха. Прежде всего нужно определить место высад- 

ки деревьев и больших кустарников, дающих живительную тень. Саженцы че- 

рез несколько лет должны затенить уголок отдыха, и надо совершенно точно 

знать форму произрастания, кронообразовання отдельных древесных культур, 

время побегообразования их, цветения и все другие свойства, чтобы выбрать 

наиболее подходящее растение. 

Тенеобразование проявляется по-разному: на южной стороне тень очень 

незначительна, на северной — самая сильная, на западной образуется в первой 

половине дня, а на восточной — во второй. Чем выше и раскидистей дерево, 

тем шире у него тень. Небольшие деревья высаживают ближе к месту отдыха, а 

большие — несколько дальше. 

Площадку для отдыха украсят цветущие или хвойные древесные культу- 

ры. Их высаживают по несколько штук по краю места для отдыха. Здесь пред- 

почтение отдают культурам, которые отличаются долгим периодом цветения, 

ранним кронообразованием, своеобразной формой плодов и яркоокрашенной 

листвой осенью, т. е. красивым в любое время года. Подходящие растения 

можно выбрать из описаний древесных культур для живых изгородей, лист- 

венных и вечнозеленых декоративных кустов. 

Вьющиеся растения также могут украсить место для отдыха: 

1.Раскидистые вьющиеся растения (плетенные розы) крепко держатся с помо- 

щью своих побегов и колючек за опору. 

2.Растения, имеющие особые вьющиеся органы — усики, которыми они цепко 

хватаются за не очень толстые шесты, проволоку или решетку (ломоносы, 

виноград и дикий виноград). 

3.Корневые вьющиеся растения, образующие у побегов сцепляющие корни, 

которыми они закрепляются за стволы деревьев (плющ). 

4.Лианы или вьюнки, которые по спирали обвивают опору (гречиха).Вьющиеся 

древесные культуры лучше всего высадить осенью или ранней весной. Чаще 

всего рассаду их выращивают в
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горшках. Корневые подушечки при посадке должны быть достаточно влажны- 

ми, а для этого рассаду вместе с горшками опускают на какой-то момент в вед- 

ро с водой, чтобы она насытилась влагой. Посадочные ямки для них роют 

средней глубины, но достаточной для корней ширины, туда вносят органиче- 

ские удобрения, так как большая часть вьющихся по происхождению своему 

относится к числу лесных растений, корни которых широко разрастаются в 

рыхлой перегнойной почве. 

 
6.2. Благоустройство и озеленение зоны отдыха 

 

 

Нами предлагаются следующие растения: Дуб бархати- стый, Ельголубая, 

Ива белая, Лиственница Гмелина, Рябина бристольская, Туя гибридная, 

ЯблоняАрнольда, Агератум Хьюстона, Барбарис бородавча- тый, Бархат 

амурский (табл.6.1). 

Таблица 6.1 

Ассортиментная ведомость растений 
 

№ 

пп 

Наименование на рус- 

ском языке 

Наименование на англий- 

ском языке 

Количество, 
шт 

1. Дуб бархатистый Quercusvelutina 3 

2. Ельголубая Piceaglauca 'AlbertaGlobe' 5 

3. Ива белая Salixalba 4 

4. Лиственница Гмелина Larixgmelinii 4 

5. Рябина бристольская Sorbusbristoliensis 6 

6. Туя гибридная Thuja 'ShirlsSupreme' 5 

7. ЯблоняАрнольда Malus x arnoldiana 2 

8. Агератум Хьюстона Ageratumhoustonianum 2 

9. арбарис бородавчатый Berberisverruculosa 9 

10. Бархат амурский Phellodendronamurense 1 
 

Дуб бархатистый. В северных регионах США и Канады бархатистый дуб 
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не достигает высоты более 25 м. В южных регионах растение выглядит более 

могущественным и достигает средней высоты в 42 м. Кора борозенчата, внутри 

желтая, снаружи — темно-коричневая или черная. Листики имеют обратно яй- 

цевидную структуру, длиной не более 18 см. Крона широкопирамидальная, 

умеренно-густая. Желуди бывают не чаше одного раза в 2 года. 

Ель голубая - наиболее распространена в озеленении. Форма дерева пи- 

рамидальная. Привлекательна из-за своей низко опущенной кроны, которая хо- 

рошо стрижется. Достигает 25 м в высоту. Хвоя с большим диапазоном цвета 

от зеленого, голубого, сизого, до почти белого. Любит свет, но в тени тоже рас- 

тет неплохо, но в этом случае наблюдается рыхлость хвои и снижается интен- 

сивность окраски. Очень зимостойкая, хорошо переносит все погодные усло- 

вия, любит рыхлую почву и умеренное увлажнение. Предпочитает свежие, хо- 

рошо дренированные кислые, супесчаные и суглинистые почвы, не выносит 

застоя воды, засоления и сухости почвы. Лучше других видов переносит за- 

дымленность и загазованность. 

Ива белая - широко применяется в ландшафтном дизайне. Разнообразие 

ее видов позволяет выбрать растение по форме кроны, размерам, декоративно- 

сти листьев и прочих особенностях вида. Благодаря эластичности, гибкости ве- 

ток и быстрому росту ивы, имеется возможность формировать интересные 

композиции с эстетической целью и для озеленения парков, скверов. Срезанная 

лоза – основа больших причудливых зеленых скульптур в качестве ландшафт- 

ного искусства. Ивовые деревья высаживают также с целью укрепить склоны и 

песчаные почвы, благодаря мощной корневой системе. Ивы нередко сажают в 

крупных городах, поскольку они обладают хорошей приживаемостью на раз- 

личных почвах, газо- и дымоустойчивостью. 

Лиственница Гмелина или Даурская (Larixgmelinii) – мощное, выносли- 

вое листопадное дерево, во взрослом виде достигающее высоты 35-40 м. Сред- 

няя продолжительность жизни – 350-400 лет. 
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Молодые побеги Даурской разновидности отличаются светло-желтой, со- 

ломенной или розоватой корой с мало выраженной волнистостью и опушенно- 

стью. С возрастом кора становится толстой, глубоко трещиноватой, цвет ее ме- 

няется на красноватый или буро-серый. Хвоя насыщенного ярко-зеленого от- 

тенка, тонкая, узкая и мягкая на ощупь, сверху гладкая, снизу имеет две про- 

дольные бороздки. Длина хвои – 1,5-3 см, на укороченных побегах формирует- 

ся в пучки по 25-40 шт. По осени цвет кроны меняется на медово- желтый. 

Опыление происходит посредством ветра, спустя месяц шишки опло- 

дотворяются. Семена созревают в конце лета или начале осени, в ясную сухую 

погоду шишки раскрываются, давая семечкам выпасть. 

Рябина бристольская- вид достаточно морозостойкий в средней полосе 

России. Кустистое дерево (высота взрослых растений -до 15м). Кора молодых 

деревьев зеленая, гладкая, позднее чешуйчатая. Сучья приподнятые, жесткие, 

короткие, в молодом возрасте равномерно стоящие. Вид отличается ориги- 

нальными, очень плотно лежащими иголками, образующими так называемый 

«лисий хвост». 

Туя гибридная – дерево, вырастающее в высоту до 20 метров. Встречает- 

ся как и кустарник. Последние выделяются яркой кроной, повторяющей очер- 

тания пирамиды, и компактными ветвями, густо покрытыми хвоей. Обычно в 

летний период большинство туи западной имеют зеленый окрас, а зимний пе- 

риод хвоя у нее приобретает буроватый оттенок. Растение имеет компактную, 

мочковатую корневую систему. По этой причине туя адекватно реагирует на 

пересадки.Туя западная принадлежит к видам, медленно набирающим высоту. 

Растение оптимально переносит заморозки; сохраняет декоративные качества 

при повышенной влажности или, наоборот, недостатке влаги; может расти в 

тени; почву переносит любую, но особенно хорошо развивается на суглини- 

стых, песчаных и супесчаных почвах. Могут расти на протяжении 100 и более 

лет.У ландшафтных дизайнеров эта разновидность пользуется особенной по- 

пулярностью, что объясняется огромным выбором ее декоративных форм. 
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Яблоня Арнольда - гибрид яблони ягодной и яблони обильноцветущей 

(M.baccata х M.floribunda). Листопадный кустарник до 2 м высоты. Крона рас- 

кидистая, густая, часто неправильная и несколько плакучая, изящная. Ветви 

нередко поникающие. Побеги дуговидно изогнутые, сначала опушенные, бы- 

стро и внезапно оголяющиеся. Плоды 1, 5 см диаметром, шаровидные, с ос- 

тающейся чашечкой, желтовато-зеленые. Цветет в мае. Созревает в сентябре- 

октябре. Морозостоек до минус 34 °C. В культуре с конца 19 века. 

Агератум Хьюстона- корневая система АгератумаГаустона сильно раз- 

ветвлённая. В местах соприкосновения с почвой на главном побеге и боковых 

ветвях образуется множество придаточных корней. Стебли многочисленные, 

сильно ветвистые, прямостоячие, опушенные, высотой 10-60 см. Листья тре- 

угольные, ромбические или овальные, по краю зубчатые, пильчатые или го- 

родчатые, шершавые. Нижние листья агератумаГаустона супротивные, череш- 

чатые; чем выше по стеблю, тем черешки короче; верхние листья почти сидя- 

чие и очерёдные. Цветки мелкие, узкотрубчатые, обоеполые, душистые, собра- 

ны и небольшие корзинки, напоминающие «пуховку» из пудреницы, которые в 

свою очередь образуют сложные щитковидные соцветия. 

Барбарис бородавчатый- вечнозелёный кустарник высотой до 1 м. Ветви 

коричневато-жёлтые, округлые. Побеги жёлто-зелёные, густо опушённые. 

Верхняя часть листа серовато-зелёная, нижняя - тёмно-зелёная, блестящая. 

Форма листа обратнояйцевидно-эллиптическая или эллиптическая. Плод — 

продолговато-яйцевидная ягода. Цветёт в мае—июне, плодоносит с июля по 

сентябрь. 

Бархат амурский- двудомное лиственное дерево, достигающее до 25 м в 

высоту и 120 см в диаметре ствола. Крона в лесу – высоко поднята, на просторе 

– низкопосаженная, шатровая. Кора пепельно-серая, пробковая, серебристая, с 

возрастом темнеет. Листья темно – зеленые, непарноперистые, издают специ- 

фический запах. Цветы — зеленые, невзрачные, декоративной ценностью не 

обладают. Плоды – крупные ягоды в кистях, при созревании становятся чер- 
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ными, несъедобны, имеют неприятный запах, держатся всю зиму, иногда очень 

быстро опадают. Листья желтеют и опадают осенью, при первых заморозках. 

Содержание зеленых насаждений и уход за ними в основном можно све- 

сти к следующим группам мероприятий: 

1) мероприятия, направленные на хозяйственное освоение территории, к 

ним относятся: дорожное строительство, мелиоративные работы, обводнение; 

2) агротехнические и лесоводческие мероприятия, направленные на улуч- 

шение санитарного состояния насаждений и создание условий для их нормаль- 

ного роста и развития; борьба с вредителями, повышение почвенного плодоро- 

дия, проведение санитарных рубок и прочисток и т. д.; 

3) мероприятия, направленные на улучшение декоративного облика наса- 

ждений и гигиенических условий. 

При надежном уходе, правильно спроектированный и сформированный 

лесопарковый ландшафт может жить на протяжении столетий. 

Уход за почвой. Главное условие успешного выращивания древесных 

растений - тщательный уход за ними. Виды и приемы ухода зависят от состоя- 

ния древесно-кустарниковых растений, их возраста, породы и условий произ- 

растания. Уход за почвой способствует сохранению в ней влаги, улучшает ее 

температурный режим, облегчает приток воздуха к корням, обеспечивает дос- 

туп света. Все это создает благоприятные условия для развития деревьев. 

Сроки и число обработок почвы в насаждениях устанавливают в зависи- 

мости от местных условий. Большое значение имеют почвенные условия, ха- 

рактер сорной растительности, биологические особенности, породный состав 

древесно-кустарниковых растений, густота посадки, определяющая сроки смы- 

кания насаждений. 

Во время посадок почва уплотняется, что вызывает большую потерю поч- 

венной влаги, поэтому первую обработку почвы в насаждениях надо организо- 

вать сразу же после окончания весенних посадочных работ. В первый год по- 

сле посадки требуется не менее четырех-пяти обработок почвы. 
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Осенью, после прекращения вегетации древесных и кустарниковых пород, 

полезно рыхление почвы на глубину 16-18 см, что способствует большему 

проникновению в нее осенних и весенних атмосферных осадков. 

Полив. На росте и развитии растений одинаково отрицательно сказыва- 

ются как недостаток влаги, так и ее избыток. Растения лучше всего растут и 

развиваются при оптимальном водном режиме. 

Благоприятные водные условия в почве создаются положительными в фи- 

зическом отношении качествами почв и земляных смесей. Норма и сроки по- 

ливов зависят от запасов влаги в почве, погодных условий, вида растений и фа- 

зы их развития. 

Кустарники поливают за 15 дней до начала цветения и в период интен- 

сивного роста побегов, а также во время длительной засухи. После полива, как 

только позволяет почва, должно следовать рыхление, которое устраняет обра- 

зовавшееся при поливе уплотнение поверхности почвы. 

Деревья, посаженные в индивидуальные лунки среди водонепроницаемых 

покрытий асфальтобетона, следует обильно поливать в течение всего вегетаци- 

онного периода из расчета 100-150 л воды на дерево. 

При пониженной влажности почвы, обусловливающей малую раствори- 

мость почвенных фосфатов, увеличивается потребность древесных пород в 

фосфорной кислоте. Высокие дозы азотных удобрений могут оказать в этих 

условиях отрицательное влияние. Процессы разложения органического веще- 

ства пахотного горизонта, в результате которых образуются соединения азота, 

фосфора, калия и других элементов питания, доступные для всходов и сеянцев, 

в сухой почве приостанавливаются. 

Мульчирование почвы. Для предупреждения высыхания верхнего гори- 

зонта применяется мульчирование почвы. После раннего весеннего рыхления 

поверхности почвы приствольный круг покрывают торфом, соломистым наво- 

зом, мхом, лесной подстилкой, еловым или пихтовым лапником, древесными 

опилками и т. д. 
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Одно из важных мероприятий по уходу за созданными зелеными насажде- 

ниями - обрезка кроны, которая должна проводиться на протяжении всей жиз- 

ни растения. Она значительно увеличивает долговечность, повышает декора- 

тивность и улучшает рост деревьев. В молодом возрасте, в период сильного 

роста, обрезка более интенсивна, в старшем - сводится к вырезке сухих и отми- 

рающих сучьев и побегов. 

В уходе за кроной деревьев и кустарников применяют обрезку. Самый 

простой вид обрезки - санитарная, во время которой удаляют сухие, отми- 

рающие и поврежденные ветви и сучья, а также поросль на штамбе и жировые 

побеги. Деревья всех пород независимо от возраста систематически подверга- 

ются санитарной обрезке. 

В зоне отдыха нами предлагается установить следующие малые архитек- 

турные формы: Бадминтон, Ракетка, Волан, Баскетбольное кольцо, Гимнасти- 

ческая стенка, Качели, Настольный теннис, Светильники, Урны. 

Дорожные покрытия в зоне отдыха планируются создаваться из: 

На площадке для отдыхаболее практичными с точки зрения эксплуатации 

считаются твердые виды покрытий. 

Выбор покрытий для спортивных площадок связан с их назначением (ви- 

дом спорта). Обычно это мягкие покрытия из спецсмесей различных составов 

на основе каменных высевок. Также используют натуральные, искусственные 

и смешанные травяные покрытия и покрытия с использованием резиновой 

крошки или плит. На спортивных площадках обязательно устройство дренажа. 

 
 

6.3. Экономическое обоснование проектируемых мероприятий 

 

 

В таблице 6.2. приводим стоимость посадочного материала. Необходимо 

будет 125600 рублей. 
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Таблица 6.2 

Стоимость посадочного материала 

п/п Наименование растения раска в 

течение 
года 

ер 

кома, 
м 

Коли- 

во шт. 
 

а шт. 
(руб) 

Цена 

Общ. 
(руб) 

Деревья, кустарники, цветочные культуры 

Агератум Хьюстона Зеленые листья, = 0,5; h = 2 300 600 

(Ageratumhoustonianum) 

Барбарис бородавчатый 

(Berberisverruculosa) 

иреневые цветы 

пурные листья, 
лотисто-желтые 

цветы 

0,4 

1 м 

 
9 500 

 
4500 

атамурский(Phellodendronamur Зеленые листья, ; h = 12м 1 1700 1700 

ense) 

бархатистый (Quercusvelutina) 

белые цветы 

Зеленые листья 

 

h=42м 

 

3 400 

 

1200 

 

Ельголубая 
Piceaglauca 'Alberta Globe') 

Голубой цвет =25-30м 5 9700 8500 

 

Ива белая 
(Salixalba) 

Цвет листьев 

темно-зеленый 

h=15м 4 3500 4000 

 

Лиственница Гмелина 

(Larixgmelinii) 

Рябина бристольская 

(Sorbusbristoliensis) 

Зеленый 

 

Листья зеленые, 
цветы белые 

=35-

40м 

 

h=12м 

4 5800 

 

6 3000 

3200 

 

8000 

 

Туя гибридная 

(Thuja 'ShirlsSupreme') 

Зеленый h=15м 5 700 3500 

 

. ЯблоняАрнольда (Malus x 

arnoldiana) 

Листья зеленые, 
цветы розовые 

h=2м 2 200 400 

 

 

125600 руб. 
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Приводим стоимость малых архитектурных форм, материалов и оборудо- 

ваний. На благоустройство территории необходимо будет 2094500 рублей. 

Таблица 6.3 

Стоимость малых архитектурных форм, материалов и оборудований 

№ 

п/п 

Наименование Расход Ст-ть 

ед. руб. 

Стоимость, 
руб. 

1. Бадминтон 1шт 1000 1000 

2. Баскетбольное кольцо 2шт 9000 18000 

3. Гимнастическая стенка 1шт 5000 5000 

4. Качели 1шт 8000 8000 

5. Кресло - качели 3шт 20000 60000 

6. Мусорный бак 5шт 1500 7500 

7. Настольный теннис 1 шт 15000 15000 

8. Светильники 5шт 10000 50000 

9. Искусственная трава 400м2
 750 300000 

10. Прорезиненная по- 

верхность 

600м2
 850 510000 

11. Тротуарная плитка 3000м2
 250 750000 

12. Резиновая поверхность 

для дет.площадки 

200м2
 1850 370000 

Итого: 2094500руб. 

 

 
 

Экономическое обоснование проектируемых мероприятий также включает 

стоимость работ и услуг. Стоимость работ и услуг включает виды работ: выезд 

на объект, создание эскиз – проекта, разработка генплана, разбивочного черте- 

жа, дендроплана с ассортиментной ведомостью. 
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Таблица 6.4 

Стоимость работ и услуг 

№ Виды работ Ед. 
изм-ия 

Стоимость 

работ 

Кло- 

во 

Ит
ого 

1 Выезд на объект, консультация 

спе-циалиста, обмер участка, 
фотофикса-ция, привязка строе- 

ний и растений 

в черте 

города 

1200 1 1200 

2 Эскиз - проект Свыше 

35 со- 

ток 

16 000 1 16 
000 

3 Разработка генплана 100 
м2 

1500 10.000 108 

000 

4 Разработка разбивочного чер- 

тежа 

100 
м2 

1000 10.000 60 
000 

5. Разработка Дендроплана с ас- 

сортиментной ведомостью 

100
м2 

1300 10.000 84 
000 

6. Очистка территории от мусора 100 
м2 

600 10.000 60 
000 

6 Подготовка почвы под цветники 

толшиной слоя насыпи 20см 

м2 120 144 17 
280 

7 Устройство корыта под цветни- 

ки 

м2 190 144 27 
360 

8 Подготовка посадочной ямы 

вручную для деревьев и кустар- 

ников комом 0,5*0,5 с дренажем 

и добавлением растительной 

земли 

4 шт 340 4 1 
36

0 

10 Посадка кустарников в живую 

изгородь однорядную 

1 
п.м

. 

144 220 32 
560 

11 Стрижка кустарников в живой 

изгороди 

1 п.м 144 220 32 
560 

Итого: 343120 
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Таблица 6.5 

Расчет общего фонда заработной платы 
 

Статьи затрат Единица измере- 

ний 

Сумма работ 

Фонд заработной платы Руб. 517780 

Начисления по оплате тру- 

да(30,2%) 
Руб. 155334 

Премии (до30%) Руб. 201934,2 

Дополнительная заработная 

плата (15%) 

Руб. 131257,23 

Общий фонд заработной платы Руб. 488525,43 

 

Таблица 6.6 

Смета по финансовым расходам на ландшафтные работы 

Статьи затрат Единица изме- 

рения 

Сумма, руб 

Заработная плата с начисления- 

ми 

Руб. 488525,43 

Стоимость посадочного мате- 

риала 

Руб. 125600 

Стоимость малых архитектурных 
форм, материалов и оборудова- 

ний 

 
Руб. 

 
2094500 

Стоимость работ и услуг Руб. 343120 

Всего Руб. 3051745,43 

 
Смета по финансовым расходам на ландшафтные работы, приобретение 

необходимых материалов для озеленения и благоустройства будет состав- 

лять3051745,43. 
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ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

               Зеленые насаждения создают для человека благоприятные условия 

жизнедеятельности. Улучшают условия труда, быта и отдыха населения. 

Зеленые насаждения являются органической частью планировочной структуры 

современного города и выполняют в нем разнообразные функции. Эти функции 

можно подразделить на две большие группы: санитарно-гигиенические и 

декоративно-планировочные. 

                Зеленые растения обогащают окружающую среду кислородом и 

поглощают образующийся диоксид углерода. Дерево средней величины за 24 часа 

восстанавливает столько кислорода, сколько необходимо для дыхания трех 

человек. За один теплый солнечный день гектар леса поглощает из воздуха 220—

280 кг диоксида углерода и выделяет 180—220 кг кислорода. Оптимальная норма 

потребления кислорода — 400 кг/год на 1 человека, т.е. столько, сколько его 

продуцирует 0,1—0,3 га насаждений. Всемирная организация здравоохранения 

(ВОЗ) считает, что на 1 горожанина должно приходиться 50 м2 городских зеленых 

насаждений и 300 м2 пригородных. 

             Зеленые насаждения улучшают микроклимат городской территории, 

предохраняют от чрезмерного перегревания почву, стены зданий, тротуары, 

создают «комфортные условия» для отдыха на открытом воздухе. 

            Основные поверхности города, состоящие из асфальта, бетона, металла, 

слабо отражают радиационную энергию солнца, что является причиной 

формирования специфического городского микроклимата. Растения, обладающие 

некоторой прозрачностью, часть лучистой энергии пропускают, часть поглощают, 

а остальное — отражают, причем отражение солнечной энергии листвой в 

несколько раз превышает отражение твердыми городскими поверхностями. 

            Тень от деревьев и кустарников защищает человека от избытка прямого и 

отраженного солнечного тепла. В средних широтах температура поверхности в 

зоне зеленых насаждений на 12—14 °С ниже температуры стен и мостовых. В тени 

деревьев в жаркий день температура воздуха на 7—8 °С ниже, чем на открытом 

месте. Если в летний день температура воздуха на улице выше 30 °С, то в сквере  
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микрорайона она не будет превышать 22—24 °С. Температуру воздуха способны 

снижать даже травянистые газоны: в жаркий день на дорожке у газона температура 

воздуха на высоте роста человека почти на 2,5 0С ниже, чем на асфальтированной 

мостовой. 

             Суммарная солнечная радиация под кроной отдельных видов деревьев 

почти в 9 раз меньше, чем на открытом пространстве. 

Гигиеническое значение зеленых насаждений состоит в том, что они значительно 

понижают тепловую радиацию, поэтому тепловые ощущения человека ближе к 

комфортным именно среди зелени. По данным гигиенистов, зона комфортности 

находится в пределах 17,2—21,7 °С. 

             Положительно влияет на теплоощущения человека не только оптимальная 

температура воздуха, но и его влажность. Освежающий эффект одного растущего 

в благоприятных условиях дерева эквивалентен эффекту 10 комнатных 

кондиционеров. 

            Увеличение относительной влажности воздуха связано с испаряющей 

способностью растительного покрова. Поверхность, покрытая зеленой 

растительностью, испаряет в десятки раз больше влаги, чем лишенная зелени. С 1 

м2 газона испаряется до 200 г/ч воды, а 1 га леса за час испаряет в атмосферу 1—

4,5 т. влаги. Интенсивность испарения регулируется физиологическим процессом, 

присущим зеленым насаждениям. В жаркую погоду в целях защиты зеленого 

организма от перегрева она увеличивается в холодную – снижается. Это является 

оптимальным для человека. 

              Для повышения эффективности влияния зеленых насаждений на 

микроклимат прилегающих территорий рекомендуется создавать в городах 

зеленые полосы шириной 75—100 м через каждые 400—500 м. 

               Огромна роль зеленых насаждений в очистке воздуха городов. 

Задерживая потоки воздуха, растения поглощают содержащиеся в нем 

загрязняющие вещества — мелкодисперсные аэрозоли и твердые частицы, а также 

газообразные соединения, поглощаемые растениями. 

              Зеленые насаждения оказывают эмоционально-психическое воздействие 

на человека. Природный ландшафт — естественный или искусственный — 

активно способствует восстановлению сил, возобновлению подвижного  
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равновесия между организмом и окружающей средой, нарушаемого вследствие  

болезни, утомления и недостаточного пребывания на свежем воздухе. 

             Согласно цветовой теории, успокаивающее действие природы состоит в 

формировании в ней двух цветов — зеленого и синего. Важное значение имеет 

также своеобразное мягкое лесное освещение, богатство красок, аромат цветов, 

шелест листьев, пение птиц. 

            Таким образом, одним из путей улучшения городской среды является 

озеленение. Зеленые насаждения поглощают пыль и токсичные газы. Они 

участвуют в образовании гумуса почвы, обеспечивающего её плодородие. 

Формирование газового состава атмосферного воздуха находится в прямой 

зависимости от растительного мира, растения обогащают воздух кислородом, 

полезными для здоровья человека фитонцидами и легкими ионами, поглощают 

углекислый газ. Зеленые растения смягчают климат. Растения усваивают 

солнечную энергию и создают из минеральных веществ почвы и воды в процессе 

фотосинтеза углеводы и другие органические вещества.
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<I>rEOY BO Ka3ancKHH rocyJJ.apcTBenHhIH arpap11b1ii ynuBepcuTcT 

cpaKyJihTCT JICCHOro X03SIHCTB3 "'.JKOJIOrHH 

Pc1~c113u.s1 

na BhIIIYCKIIYIO KB3JIHcpHK3QHOIIIIYIO pa6oTy 

B hmycKHl1Ka T11Tonorr J1mrn11 l1m"raMOBHM 

HarrpanneH11e 3 5. 04. 09 J1aH.n;rnag:rnm5I apx11TeKrypa 

flpocp1111b nanurnapTHhril p;113aiIH 

TeMa BKP: <<l)naroycrpoilcTBO 11 peKpeau1101-moe l1CITOJih30Ba1-mc 3e1renoro 

Macc11na B ropo;:i;e Ka3aH11». 

OfrI:>eM BKP: TCKCTOBI:>Ie J(OKyMeHThI co}J,ep:}l<:aT_ 72_ cTpar-mn., B T.'l. 

rI05ICHl1TCJ1bI-Ja5I 3aI111CKa _l _ CTparrnu; BKnIO'laCT Ta61111u 7 __ , p11cynKOB 11 

rpaqrnKOB _ 3 - ' cpcrr01vaqrnrr _ 2 _ nnyK, Clll1COK l1Cl10Jib30BaHITOH JmTcpaTyphI 

COCTOMT 113 66 I-Ial1MCIIOBaI-mH. 

1. AKryanbHOCTb TeMr,1, ee cooTBeTCTBl1e co.uep)Ka1-rmo BKP .B Mar11cTcpcKoil 

pa6oTe rrp11Be)J,CIIbI l1CCJie}J,OBaHl15I 01(CHK11 COCT05II-Il15I 061,eKTOB JiaI-I)(IIIacpnrni1 

apxwreKrypbl CKBepa « ql1IIIM5IJie» 11 napKa «f'opK11HCK0-0MeThCBCKl1H JICC» . 

2 . f'ny611Ha, IIOJIHOTa 11 o6ocIIOBaHHOCTb peUICHIUI HayLIHO-IIp0113BOJJ,CTBCI-IHOH. 

BhmycKIIa5I KBan11cp11Kau1101-IHa5I pa6oTa rrom-rocThIO pacKphmaeT nonpocbI, 

CB5I3aIU-IbIC c anamJ30M COCT05IH115I 061,CKTOB nan;uuacpnroi1 apX11TCKTypr,r 

CKBepa 11 rrapr<a. ripocJIC)Kl1BaCTC5I TI1(aTCJibIIa5I npopa60TKa IJO Ka)KJWMY 

pa3; (c1ry . TcMa noJmocTbIO pacKpHra, J(OCT11n1yrr,1 uenvr vr pcme1u,1 3a; (a'l11, 

ITOCTaBJICHHbie BO BBC}J,CH1111 

3. Kaqecnm ocpopMne1-m51 TCKCTOBhIX p;oKyMeHTOB xopomee. 

4. KaLieCTBO ocpopMHeII11e rpacp11LiecKoro MaTep11ana onrwnrne 

5. rionmK11TeJibHhie CTopOI-IhI BKP (HOBH3Ha pa3pa6oTKH, np11McHen11e 

11IIcpopMaq110I-IHbIX TCXIIOJIOrl1H, rrpaKTl1'1CCKa5I 3I-Ia'll1MOCTh 11 T.,lJ,.) 

0TJI11l{l1TCJII:>I-IOH oco6eHHOCThIO pa60TbI CJie}J,yeT Ct.IH'raTh TO, l{TO np11 

pa3pa60TKC upocKTa CKBCpa YLITCHhl l ~CKOpaTHBIIhIC oco6enHOCTl1 HMClOJIXl1XC5I 

1-ra yt.IaCTKe ;_wenec1-ro-KycTapH11KOBbIX pacTe1-mH: . 

6. KoMrreTeHTHOCTIIa5I oueI-IKa BKP 



Ko MfieTeIIIJJUI 
OneJIKa * 

KOM11CTCIII{HH 
-

OK-1 crroco61-Iocn,10 HCilOJTh30BaTb OCHOBhl qrn:nococpcKHX xopomo 

3I-IaHHH ;:i:mr ~O_QM112onar - rn51 MRE~OB033pe1P1ecKoH no3HIUIH 

OK- 2 roTOBHOCTI>IO ;:i:encTBOBaTI> B HecTaH;:i:apnrr,rx c11Tya1xmrx, OTJlWIHO 

HeC'rH COIJ,HaJlI>HYIO I1 :n11qccKyIO OTBeTCTBeHI-IOCTh 3a rrpmrnTHe 

pemeHHH 
·---

OK- 3 roTOBIIOCTh K caMopa3BI1THIO, caMopean113aq1111, OTJiffLIJIO 

11crronr,30Ba11mo TBopqccKoro rr0Tcrux11ana 
. -

OITK-1 roTOBIIOCTh K KOMMy1-rnKaQHH B ycn-ron 11 n11c1,Me1mol1 OTJ111qno 

cpopMe na pyccKoM 11 m-roc1varrnoM 5I3hIKax ;:i:mr pcrnenmr :m;(aq 

rrpocpccc11onaf!I>IIOH ;:i:e5rrenr,nocT11 
-- - -- - - ·- --

OllK-2 roTOBIIOCTh py1<0BO).(HTh KOJrneKTHBOM B ccpcpe cnocn OTJrnqno 

npocpccc11onaJrI>noM: ) (e5lTCJII>I-IOCTI1, TOJTepaHTHO Bocrrpm-mMa5l 

c01vrn1rbI-Ihie, 3T1mqecKttc, Kontj:>eccHOI-IaJihHhie M KYJihTYPI-Ihie 

pa3n11qm1 
----·-

llK-7 Cnoco6eH pa3pa6aTLmaTh rrpoeKTHO- I13hICKaTeJihCKYIO' OTJIH'IHO 

npoeKTHyro 11 pa6oqym ;:i:oKyMe1-rraixmo I-Ia 061,CKThl 

JlaH){Uraq:rn-IOH apXHTeKTYPI>I B COOTBeTCTBHH c )J,eHC'rBYIOIT{HMH 

HOpManmHhIMII JJ:OKYMCHTaMII II COBpeMeIIIIhIMII 

mrcpopMaI(IIOHIIhlMII TCXHOJIOrII5lMII 
·-

IIK-08 lOTOBIIOCTL yLiacmo BaTL B rro;:i:roTOBKe rrpoeKTIIO- OTJIII'IHO 

CMCTHOH JJ:OKyMeirraqIIII, onpe;:i:cJUITh CTOIIMOCTHhie napaMCTphI 

OCIIOBIII,IX 11pOII3BO)J.CTBCIIHhIX pecypcoB npH rrpoeKTHpoBaIIIIll II 

CTpOlITCJihCTBe ofrheKTOB naH)_J,macpTHOH apxIITCKryphl 

ITK- 09 lOTOBIIOCTh l1ClIOJ fh30BaTh cpe;:i:cma PY'IIIOM VI OTJIIIqI-10 

KOMlihIOTCpIIOH rpacpIIKH IIplI pa3pa6oTKC npoeKTIIOH I1 pa6o'ICH 

JJ:OKYMCII'raQllII na ofrhCKThl JiaH)(lllac£THOM apXlITCKTYPhI 
·--

llK-10 Cnoco6nocTh npaBHJII,HO I1 3cpcpeKTIIBHO BhlrIOJIH5ITL OTJIH'IIIO 

Mcponpmrrmr 110 coxpaI-ICHIIIO naca)K;:i:e1ml1: J3 m-rrepecax 

o6ecncqcnmr rrpaBa KmK;:i:oro rpmrmai-rnna 1-ra 6naronpmrrny10 

OKpy)l<aIOIIJ.YIO cpc; (y 
·----·---

rIK-11 roTOBHOCTh yLiaCTBOBaTh B ynpaBne1-nrn ofrheKTaMH OTJ1I1'IHO 

naII;:i:macpnroJ'1 apxirreKrypr,1 B o6nacTII 11x c}:>y1-IKQIIorram,rroro 

I1CIIOJih30Barnrn, OX£aIIhI II 3aII{IIThl. 

llK-12 l OTOBIIOCTh K BhlrIOJIHeHIIIO pa6oT 110 mIBeII'rapII3al{IIll OTJIII'IHO 

na ofrhcKrax namuuacpTIIOH apxwreKTypr,r 11 MOHHTopmrra 11x 

COCT05IHII5f 

llK-13 roTOB K BT>lrIOJUICHHIO pa6oT no 6naroycTpOHC'fBY I1 OTJIIIqHO 

_ 93~ ~ ICII~ .!_I_~ IO _! ~PQ.l!l'~p~_0: _____ . ------------------ ------- __ ·-----· -·-- ·-· --

Cpc;(nsrn J{'.OMIICTCHTHocTasr < . H(Ctm . ~ OTJIH'fllO 
---------·--·--'----- --

*YpoBHII OIJ.CHKH KOMITeTeIIQIIH: 



«0TJUP·IHO» - CTy;:i:eHT OCBOHJT ;:i:am-ryro KOMITeTennmo Ha m,ICOKOM ypom-re. Ou 

MO)KeT np11Me1urrr, (ttCIIOJih30BaTJ,) ee necTaI-r.n:apnibIX rrpOI13BO/J,CTBCHIIhIX 

cwrya1_1,mrx 11 cwryaqmrx rroBLnuemmi1: CJ£O)KHOCTH. 06na; _ ~acT OTJrw1rn,1MH 

3I-IaHIU£MH H yMenmrMH no nceM acrreKTaM ,n:ammi1: KOMrreTeI-IU:HH. Bna;:(ccT 

I10J1HbIMJ1 I·IaBbIKaMH rrpHMCI-IeHI15I JJ:aI-IHOH KOMITeTeI-IU:HH B rrpOI13BO!J,CTBeIII-IhIX 11 

(111111) y11e6Hb1x nemrx. 

«Xopomo» - CTY.L(CIIT HOJII-IOCThIO OCB011JI KOMI1CTC1m1110, 3cpcpeKTI1BHO rrpHMernreT 

ec rrpH pellleHHH 6oJihllll1HCTBa CTaI-IJJ:apTHbIX 3a,n:aq, a TaK){<:e B HeKOTOpbIX 

HeC'raH)J,apTHhIX CH'ryanmrx. 06rra;:(aeT xopOIIIHMH 3HaHI15IM11 11 yMeI-IH5IMH no 

60JiblllHHCTBY acnCKTOB .n:am-roli KOMfleTeHI.XHH. 

«Y;~oBJICTBopHTCJihIIO» - cTyJ(CHT ne rromrncThIO ocBOHJI KOMrICTCIII(mo . Ou 

) (OCTaTOLJHO 3cpcpeKTHBIIO rrp11MCH5ICT OCBOCHI-lhIC 3I-IaHJ15I, a TaK)KC B I·ICKOTOphIX 

HCCTaII)J,apnrr,rx CHTY~:ll(I15IX. 06Jia,n:acT xopoIIIHMH 3I·IaHI15IMJ1 no MIIOI'HM Ba)I<HhIM 

acrreKraM .n:amrnli KOMfICTCHl(HH. 

«Hcy,t.-OBJICTBOpHTCJihllO» - CTYJJ:CHT He OCBOllJI mrn IIaXO).(HTC5I B IIpOIJ,CCCC 

ocBoeHH5I ,Z:(aI-moli KOMrreTenu:1111. OH He cnoco6en rrp11MeH5ITb 3IIaHH5I, yMe1rne 11 

BJia,L(e1rne KOMITCTCHIJ,11eH KaK B rrpaKTHqecKOH pa6oTe, TaK 11 B yqe6HhIX IWJI5IX. 

7. 3aMel.laI-IH5I no BKP He HMCIOTC5I. 



3AKJIIO'LJEHIIE 

Per~eH3MpyeMa5l BbIIIYCKI-Ia KBarrm}:rnq11poBm-rna51 pa6oTa ffrscqacT (ne 

OTBeLJaeT) rrpe,IlJ>5IBJI5IeMbIM Tpe6oBaHI15IM I1 3acJiy)KI1BaeT oqeIIKM OTJiffllllO, a ee 

anTop Tinosa JlHJIHSI lIJihraMosna AOCTou11a (ne )J,OCTOHHa) rrp11cnocn115I 

KBarrmp11Kaq1111 «MarMCTp». 

c peqeH3I1CH 03IIaKOMJieira ~ /TMTOBa J1.I1./ 

llO)J,lll1Ch CJ).H.O. 

«% » ff 2021 r. 

*()3rrar<0Mircn11e o6y-crarorncroc5! c pencn311c:H 06ecuc1rnnacTC5I IIe uo3;(rrcc 11cM 3a 5 

IGillCII)(apIIhIX )(IICH l(O ;om 3aII(l1ThI BI>nrycrmo:H rrnairnqrnrcal(HOIIIIOH pa60TI>I 

PcncH3e1u: CmiraTyJrn11n HpeK K11paMon11q, K.c.-x.n., /!OI!CIIT KacpeJJ,pbI 

JICCOBO)J,C'fBa I1 JICCHbIX KYJibTYP Ka1aHCKOro r A y 

~ 
llO) (IH1Cb 

« oi<» f-1 2021 r. 



0T3LIB uayquoro pyKoBO,IJ,HTeJIH 

Ha ,n;1nrnOMH)'IO pa6oTy MarHCTPa THTOBOH JlHJIHH 11.rrhraMOBHhI 

TeMa: «EnaroycTpoiicTBO H peKpeau;HoHHoe HCIIOJih30BaHHe 3eJieHoro Macc1rna B 

r .Ka3aHH». 

,Zl,aHHrul pa6oTa IIOCB.SIIU,eHa HCCJie,n;oBaHHIO rrpo6neM 6naroycTpOHCTBa l1 

03eneHeHH.SI ropo,n;cKHx naH,n;Illa<l_}ToB B ropo,n;e Ka3aHH, a TaK)Ke 3cTeTHqecKH 

Ba)KHOH H KOM<l_}opTHOH cpe,n;bI rrpe6bIBaHH.SI HaceJieHH.SI B rrapKax H CKBepax. 

ABTOp HCCJie,n;yeT COBpeMeHH)'IO rrpo6neMaTHKY H rro,n;qepKHBaeT Heo6xo,n;HMOCTh 

C03,D;aHH.SI H ynyqilleHH.SI ,n;eiiCTBJIOIU,HX 30H ,ll;JI.SI OT,ll;bIXa )KHTeneii ropo,n;a. 

THTOBa JI.H. cyMeJia OTpa3HTb crreu;H<l_}HKY JiaH,n;Illa<l_}THOro HarrpaBneHH.SI, 

o60CHOBan aKTYaITbHOCTb TeMbl CBOero HCCJie,n;oBaHH.SI. 

XapaKTepH3Y.SI B u:enoM pa6oTy, Heo6xo,n;HMO OTMeTHTh, qTo H36paHHrui: 

aBTOpOM JIOrHKa HCCJie,n;oBaHH.SI, rrocne,n;oBaTeJibHOCTh H co,n;ep)KaHHe rnaB 

H pa3,n;eJIOB II03BOJIHJia paCKpbITb TeMy. 

CTpyKrypa pa6oThI BhI,n;ep)KaHa B cooTBeTCTBHH c rocy,n;apcTBeHHhIMI1 

Tpe6oBaHH.SIMH. 

,Zl,HIIJIOMHrul pa6oTa MarHCTPa .SIBJI.SieTC.SI CaMOCTO.SITeITbHhIM, 

u:enOCTHbIM 3aKOffqeHHbIM HCCJie,n;oBaHHeM. 

Pa6oTa BblIIOJIHeHa B COOTBeTCTBHH c TPe6oBaHH.SIMH r AK H rrpH ycrrelIIHOH 

3alU,HTe 3aCny)KHBaeT rrpHCBOeHH.SI KBanH<l_}HKa:U:HH MarHCTP no HarrpaBneHHIO 

rro,n;rOTOBKH 35.04.09- «JlaH,n;Illa<}lTHrul apXHTeKTypa». 

rnylIIKO C.r. K.C.-X.H.,3aB. Ka<l_}e,n;poif 

TaKcau;HH H 3KOHOMHKH necHoii OTPaCJIH 

~0 . Y ;1>0 }t?_ffifa-c-/~ 1 
~I ,!~ olf--Clf/µ42-J7 
~~t40~ /1/ 

<JC' ~,µ... 7' CP-t-d 

CJ!iJ- I 11~ c /: 



OT3bIB 

OT MuuucTepcTBa Jiecuoro xo3.HMCTBa Pecny6JIUKH TaTapcTau 

ua MarucTepcKyIO 11:uccepTau:uw TuTosoii JIHJIHH HJihraMOBHhl 

«liJiaroycTpoiicTBO u peKpeau:uouuoe ucnoJih30Bauue 

3es1e1-wro Maccusa s ropo,LJ.e Ka3aHH» 

no ManrcTepcKoH. rrporpaMMe 35.04.09 «J1aH)J,IllaqnHa51 apxi:neKTypa» 

CTpyKTypa )J,HccepTau:i10HHOH pa6oTbI cooTBeTCTByeT u,eJrnM 11 3a)J,aL£aM 

11ccne)J,osamrn. ABTopoM o6ocHoBaHa aKTya11bHOCTb BbI6paHHOH TeMbI, orrpe)J,eJieHa 

u,eJib I1 rrpaKTl1Y.eCKa51 3Ha1rnMOCTb, ccpopMyn11poBaHbl HayLIHbie IIOJIO)KeHII51, 

BbIHOCHMbie Ha 3aW:IITY. 

ABTop LJ:eTKO paccMaTpHBaeT 3HaLJ:IIMOCTb 3eJieHhIX Haca)K)J,eHHH B ropo)J,cKoi1 

cpe)J,e. Ha ocHose rrp11se)J,eHHbIX asTopoM )J,aHHbI X BH)J,Ha 51.CHOCTb o HaJI11Y.1111 )J,peBeCHbIX 

pacTeHHH , .11x cocT05IHl111. Ilp11se)J,eHa ou,eHKa 6anaHca Tepp11Topm1. 

PeKoMeH)J,au,1111, np11Be)J,eHHbie B )J,HccepTau,110HHOH pa6oTe, MoryT 6hITb 

paCCMOTpeffbI B IIOCJie)J,yIOW:HX rrpoeKTHpOBaHH51X JiaH)J,rnatj:>THOH apxHTeKTYPbI, a TaK)KC 

rrpHMeHeHhl B npaKTHLfeCKOH )J,eHTeJibHOCTl1 no opraHH3aIJ,I1H I1 rrpoBe)J,eHHffi 

JieCOX03HHCTBeHHbIX MeporrpHHTHH B JiecorrapKOBOH qacTH 3eJieHOH 30HbI ropo)J,a. 

/:(ttccepTaIJ,IUI HaIIHCaHa aBTOpOM caMOCT051TeJibHO, CO)J,ep)KHT HayLJ:Hbie 

pe3yJibTaTbl I1 TIOJIO)KeHIUI , BbIHOCIIMbie Ha rry6JIIIl.fHYffi 3aru:1ny, H IIOKa3bIBaeT JIHLIHblH 

BKJia)J, )J,HCCepTaHT a B pa6oTy. 

Hal.faJibHHK OT)J,ena rocy)J,apcTBeHHoro 

JieCHOfO peecTpa, 11Cf10Jlh30BaHJ15I 

JieCOB l1 JiecoycTpOHCTBa p . p .r11JibMaHIJ1HH 
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