
27

Введение
Материалы и методы. Объектом рассмо-

трения являются озелененные рекреационные 
городские территории, а предметом — имеющи-
еся градостроительные и нормативно-правовые 
возможности их формирования и дальнейшего 
развития как элементов природно-экологиче-
ского каркаса в урбосреде. Методика научного 
исследования включает анализ и синтез.

В цели и задачи исследования входит анализ 
инструментария и перспектив территориаль-
ного планирования, а также законодательно-
нормативного регулирования объектов город-
ского озеленения, оценка связей между ними; 
определение современных тенденций развития 
правовых документов по теме, предложения 
по их совершенствованию в целях усиления 
экологического потенциала.

Актуальность и новизна. Имеющиеся пу-
бликации по тематике исследований отмечают 
в целом потребность формирования экологи-
ческого каркаса города на основе объектов го-
родского озеленения и рекреации, рассматривая 
в качестве примеров целый спектр российских 
городов, это: Москва, Минск, Санкт-Петербург, 
Хабаровск, Екатеринбург и др. В частности, 
В. А. Гутников [5], А. С. Курбатова с соавторами 
[9] в своих работах высказывают мнение о не-

обходимости заложения ландшафтной основы 
в качестве фундамента градостроительного 
планирования, А. А. Тишков отмечает необхо-
димость формирования экологического каркаса 
на основе особо охраняемых территорий [11]. 
Сравнительный анализ экологического и соци-
ально-экономического принципов планирова-
ния и формирования зеленого каркаса города 
провела Н. С. Краснощекова [8]. Теория и ме-
тодология ландшафтного планирования пред-
ставлена в монографии А. В. Хорошева и др. [10].

Заметим, что еще в составе «Эскизного про-
екта перепланировки и расширения Москвы», 
подготовленного архитектурно-художественной 
мастерской Моссовета в 1918 г., был предложен 
вариант так называемых «зеленых клиньев», 
пронизывавших территорию города от истори-
ческого центра до периферии города. Организа-
ция зеленых пространств в структуре столицы 
основывалась на принципе включения приго-
родных лесных массивов в городскую структуру 
через объединение системы бульваров, скверов 
и парков в виде клиньев. Такая система зеленых 
пространств была развита Генеральными плана-
ми 1935, 1951, 1971, 1999 и 2010 гг., а Генпланом 
1971 г. был установлен препятствовавший терри-
ториальному разрастанию Москвы и ее слиянию 
с городами Московской области — лесопарко-
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вый защитный пояс [12]. Примеры развития системы зе-
леных пространств г. Москвы разных лет представлены 
на Иллюстрации 1.

Интересны в аспекте организации и возможности под-
держания зеленой инфраструктуры города разнообразные 
публикации зарубежных авторов [15; 16; 19; 20], которые 
в целом провозглашают принцип единства сохранения бла-
гоприятной окружающей среды и качества жизни горожан.

Работы юридического направления по этой тематике 
обращают внимание, во-первых, на отсутствие стратеги-
ческой экологической оценки при подготовке документов 
территориального планирования; во-вторых, на обяза-
тельность инженерно-экологических изысканий при гра-
достроительном зонировании; в-третьих, на усиление 
корреляции между территориальным планированием 
и проектированием ООПТ, а также настаивают на усиле-
нии регуляторной функции экологического права при раз-
работке генерального плана города [6; 13].

Актуальность и необходимость наших исследований 
связаны, прежде всего, с требованием времени по синте-
зу юридического, экологического и градостроительного 
направлений исследований в части территориального 
планирования, а также привлечения к оценке ситуации 
последних материалов (2020-х гг.), отражающих обновлен-
ные тенденции в природоохранном и градостроительном 
законодательстве.

Результаты и обсуждение
Для планирования и проектирования городских терри-

торий, имеющих рекреационное назначение, российским 
законодательством заложены соответствующие градо-
строительные и правовые основы, представленные целым 
комплексом норм и правил, регулирующих условия их ис-
пользования, определенные ограничения и необходимые 
регламенты. Основными федеральными документами, 
на которые опирается система городского озеленения, 
являются соответствующие кодексы: Градостроительный, 
Земельный и Лесной, а также Федеральный закон (ФЗ) 
«Об особо охраняемых природных территориях»1.

Кроме того, были разработаны и утверждены про-
фильные нормативные документы, в том числе, на основе 
многолетних научных исследований ЦНИИП Минстроя 
России [8]. Базовый свод правил в этой области (СП 
42.13330.2016) регламентирует основные положения по ор-
ганизации единого непрерывного экологического каркаса 
урбанизированной территории на его природной основе, 
определяя в качестве структурных элементов природного 
каркаса озелененные рекреационные объекты как естест-
венного происхождения, так и рукотворные2.

1 Российская Федерация. Законы. Градостроительный кодекс Российской 
Федерации: Федеральный закон от 29.12.2004 № 190-ФЗ: (ред. от 25.12.2023): 
[сайт] — URL: http://pravo.gov.ru / proxy / ips / ?docbody=&nd=102090643 (дата 
обращения: 08.01.2024); Российская Федерация. Законы. Земельный кодекс 
Российской Федерации: Федеральный закон от 25.10.2001 № 136-ФЗ: (ред. 
от 25.12.2023): [сайт] — URL: http://pravo.gov.ru / proxy / ips / ?docbody=&nd
=102073184 (дата обращения: 05.02.2024); Российская Федерация. Законы. 
Лесной кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 4 декабря 
2006 г. № 200-ФЗ: [принят Государственной Думой 8 ноября 2006 г.: одобрен 
Советом Федерации 24 ноября 2006 г.]: (ред. от 04.08.2023): [сайт] — URL: 
http://pravo.gov.ru / proxy / ips / ?docbody=&nd=102110364&ysclid=lqouzlz2
oh997309171 (дата обращения: 15.01.2024); Российская Федерация. Зако-
ны. Об особо охраняемых природных территориях: Федеральный закон 
от 14.03.1995 № 33-ФЗ: [принят Государственной Думой 15 февраля 1995 г.]: 
[ред. от 10.07.2023]: [сайт] — URL: http://docs.cntd.ru / document / 9010833 
(дата обращения: 08.09.2023).

2 СП 42.13330.2016. Градостроительство. Планировка и застройка город-
ских и сельских поселений: свод правил: изд. офиц.: [утв. и введен в действие 
Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйст-
ва Российской Федерации от 30 декабря 2016 г. № 1034 / пр]: актуализир. ред. 
СНиП 2.07.01–89*: дата введения 30 декабря 2016 г.: [сайт] — URL: https://
minstroyrf.gov.ru / docs / 14465 / (дата обращения: 20.01.2024).

Городские территории в соответствии с Земельным 
кодексом (ЗК РФ) входят в состав земель населенных 
пунктов, а они, в свою очередь, являются одной из семи 
категорий земель, выделяемых на территории Российской 
Федерации (ст. 7 ЗК РФ). Одновременно территориальные 
зоны населенных пунктов, в число которых могут быть 
включены озелененные рекреационные объекты, регла-
ментируются статьей 85 ЗК РФ3.

Так, территориальным планированием, осуществля-
емым в составе генерального плана, наряду с другими 
выделяются зоны рекреационного назначения (п. 11 ст. 35 
Градостроительного кодекса (ГрК РФ) и п. 9 ст. 85 ЗК 
РФ), для которых определена возможность быть исполь-
зованными непосредственно «…для целей отдыха, туриз-
ма, занятий физической культурой и спортом». Такие 
цели определяют состав градостроительных ограничений, 
которые в действующей терминологии носят название 
«видов разрешенного использования» (ВРИ), которые 
фиксируют допустимость и порядок целевого использо-
вания того или иного земельного участка.

ВРИ устанавливаются согласно действующему класси-
фикатору, так, например, участкам отдыха, спорта, рекре-
ации, природно-познавательного туризма соответствуют 
коды 5.0–5.24. Согласно такому кодированию рекреацион-
ная деятельность может быть и пассивной, и весьма актив-
ной, присутствие человека на таких участках может быть 
как эпизодическим, так и массовым, как в сопровождении 
стадионов, бассейнов, точек питания, детских и спортив-
ных площадок, так и без них, как с возможностью создания 
и последующего ухода за зелеными насаждениями, водны-
ми объектами и т. д., так и при сохранении существующего 
положения (Иллюстрация 2).

Помимо этого, и Градостроительный и Земельный ко-
дексы (п. 12 ст. 35 ГрК РФ и п. 10 ст. 85 ЗК РФ) допускают 
рекреацию на земельных участках, определенных к вклю-
чению в функциональные зоны особо охраняемых терри-
торий (ООТ), если они имеют «…особое природоохранное, 
научное, историко-культурное, эстетическое, рекреаци-
онное, оздоровительное и иное особо ценное значение» 
(например, в составе ботанических садов, природно-исто-
рических парков и т. д.). Здесь, в свою очередь, в качестве 
подавляющих видов разрешенного использования указана 
охрана и изучение природы и ценных природных объектов 
(ВРИ с кодами 9.0–9.1), что устанавливает гораздо боль-

3 Земельный кодекс Российской Федерации.

4 Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и кар-
тографии. Об утверждении классификатора видов разрешенного ис-
пользования земельных участков: приказ Росреестра от 10.11.2020 
№ П / 0412: [зарег. в Минюсте России 15.12.2020 № 61482]: (ред. 
от 23.06.2022): [сайт] — URL: http://publication.pravo.gov.ru / 
Document / View / 00012020121600406 (дата обращения: 28.12.2023).

Иллюстрация 1. «Зеленые клинья» г. Москвы по материалам: 
а — Генерального плана 1971 г. (на период до 1985–1990 гг. 
с учетом прогноза до 2000 г.) [12]; б — схемы размещения 
объектов природного комплекса Москвы. 2000 г. [14]

а б
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ший набор правил и ограничений, 
чем в функциональной зоне рекреаци-
онного назначения5 (Иллюстрация 2).

Еще одна возможность, предо-
ставляемая современным вариантом 
территориального планирования 
и функционального зонирования 
для участков городской рекреации, 
например, скверов, бульваров, бе-
реговых полос, водных объектов 
и др., — это причисление их к так 
называемым территориям общего 
пользования (п. 12 ст. 1 ГрК РФ), 
для которых установление видов 
разрешенного использования вооб-
ще не предусмотрено6. Таким обра-
зом, перспектива развития участков 
городской рекреации во многом 
определяется отнесением их к той 
или иной функциональной зоне: 
рекреационной, ООТ или к терри-
ториям общего пользования, что, 
в свою очередь, находится в зависи-
мости и от экологических факторов 
(специфики городского озеленения, 
целей и задач его использования 
и т. д.), и от социально-экономиче-
ских (государственная политика, 
заинтересованность и «воля» заказ-
чика генплана, ангажированность 
и профессионализм проектировщика 
и т. д.). Ранее аналогичные выводы 
были сделаны в отношении участков 
городских лесов с учетом их рекреа-
ционной и охранной составляю- 
щей [1].

Анализ генеральных планов го-
родов показывает, что разработчики 
генплана, опирающиеся при террито-
риальном планировании на стандарт-
ные базовые документы7, чаще всего 
делают выбор в пользу включения 
озелененных земельных участков 
в функциональную зону рекреации, 
что обуславливается как простотой 
такого выбора, так и более широкими 
возможностями их градостроитель-
ного освоения в связи с минимумом 
ограничений для потенциальных ин-
весторов.

Следует отметить, что в арсенале 
российских правовых документов по-
явился некоторый набор достаточно 
новых нормативных актов, предостав-
ляющий специалистам более широкие 
возможности в части территориально-
го планирования и функционального 
зонирования с опорой на экологиче-

5 Градостроительный кодекс Российской Фе-
дерации; Земельный кодекс Российской Федера-
ции; Приказ «Об утверждении классификатора 
видов разрешенного использования земельных 
участков».

6 Градостроительный кодекс Российской Фе-
дерации.

7 Градостроительный кодекс Российской Фе-
дерации; Земельный кодекс Российской Федера-
ции; Лесной кодекс Российской Федерации; Закон 
«Об особо охраняемых природных территориях».

ские особенности планируемых участ-
ков, в том числе, на ландшафтную 
структуру местности.

Так, например, применение СП 
«Инженерно-экологические изыска-
ния для строительства. Общие прави-
ла производства работ», датирован-
ных 2021 г.8, позволяет формировать 
основу для градостроительного пла-
нирования с опорой на элементы эко-
логического каркаса. Ландшафтные 
карты с обозначением морфологи-
ческих структур, типов ландшафтов, 
участков проявления опасных при-
родных процессов и др. могут стать 
фундаментом «для подготовки доку-
ментов территориального планиро-
вания, документации по планиров-
ке территории и выбору площадок 
(трасс) строительства (обоснования 
инвестиций), при подготовке проект-
ной документации».

Имеется еще один свод правил, 
принятый чуть ранее, в 2019 г., — 
СП «Инженерные изыскания 
при планировке территорий. Общие 
требования»9, в котором также речь 
идет о предваряющем стадию проек-
тирования изучении: ландшафтной 
структуры территории, состояния 
самих ландшафтов, опасных при-
родных и природно-антропогенных 
процессов, соотношении различных 
типов природно-территориальных 
комплексов и др.

Заложенные в упомянутых СП 
принципы комплексного исследова-
ния ландшафта возможно и необхо-
димо использовать при градострои-
тельном планировании города, в том 
числе, его озелененных рекреацион-

8 СП 502.1325800.2021. Инженерно-эколо-
гические изыскания для строительства. Об-
щие правила производства работ: свод правил: 
изд. офиц.: [утв. и введен в действие Приказом 
Министерства строительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства Российской Федерации 
от 16 июля 1921 г. №475 / пр]: (дата введе-
ния 17 января 2022 г.): [сайт] — URL: https://
www.minstroyrf.gov.ru / docs / 131522 / (дата обра-
щения: 14.03.2024).

9 СП 438.1325800.2019. Инженерные изыскания 
при планировке территорий. Общие требования: 
свод правил: изд. офиц.: [утв. и введен в действие 
Приказом Министерства строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства Российской Федера-
ции от 25 февраля 2019 г. № 127 / пр]: (дата вве-
дения 26 августа 2019 г.): [сайт] — URL:https://
www.minstroyrf.gov.ru / docs / 18473 / (дата обра-
щения: 14.03.2024).

ных объектов. К сожалению, на се-
годняшний день эти своды правил 
не получили широкого применения 
при разработке генерального плана 
для целей территориального плани-
рования. Пока они работают на по-
следующей стадии проектирова-
ния — при подготовке документации 
локальных объектов, когда функцио-
нальные зоны и градостроительные 
регламенты уже установлены.

Ранее научно-методические разра-
ботки и системы показателей для обо-
снованного ландшафтного планирова-
ния экологического каркаса городов 
и озелененных рекреационных терри-
торий в его составе нашли свое разви-
тие при разработке раздела «Охрана 
окружающей среды» в проектной 
градостроительной документации 
г. Москвы10, однако на сегодняшний 
день они уже не используются.

Конструирование элементов город-
ского озеленения происходит в целях 
выполнения определенного набора 
функций, необходимых для качества 
жизни человека в урбосреде: рекре-
ационных, эстетических, санитар-
но-гигиенических, средозащитных 
и др. При этом объекты, включаемые 
в состав рекреационных и имеющие 
природное происхождение, наряду 
с общими для любого озеленения за-
дачами, выполняют присущие только 
им функции сохранения естествен-
ного биологического разнообразия, 
а за счет своей природной устойчи-
вости — противостояния разнообраз-
ным внешним воздействиям [2; 4]. Вот 
почему градостроительное планиро-
вание требует разделения рекреаци-
онного городского озеленения на со-
зданное человеком (искусственное) 
и унаследованное от естественных 
ландшафтов (природное), каждое 
из которых должно сопровождаться 
как общими, так и собственными за-
конодательными и нормативно-мето-
дическими документами.

Для рукотворных объектов озе-
ленения и рекреации: парков, садов, 

10 Об утверждении инструкции о порядке 
разработки и составе раздела «Охрана окружа-
ющей среды» в проектной градостроительной 
документации города Москвы: распоряжение 
Мэра города Москвы от 02.08.1995 № 376-РМ 
[недействующий]: [сайт] — URL: https://
base.garant.ru / 304052 / #friends (дата обращения: 
12.03.2024).

Участки городских озелененных рекреационных территорий

Рекреационная зона 

ВРИ
Коды 5.0-5.2

Зона ООТ

ВРИ
Коды 9.0-9.1

Территории общего 
пользования

Без ВРИ

Иллюстрация 2. Территориальное планирование участков городских озелененных 
рекреационных территорий. Авторы: О. Ю. Баранова, С. А. Бабаков, В. А. Гутников
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скверов, бульваров и др. разработаны и приняты мно-
гочисленные правила, регламенты, стандарты, нормы, 
федеральные и региональные, в том числе, качественные 
и количественные характеристики их рекреационного ис-
пользования. В их числе подготовленная в 2022 г. на основе 
практического опыта научных и проектных работ ЦНИИП 
Минстроя России [3] новая редакция СП 475.1325800.2020 
«Парки. Правила градостроительного проектирования 
и благоустройства»11. В документе заложены требования 
к существующим и проектируемым паркам, в том числе, 
и экологические, а среди них нормирование озелененных 
территорий общего пользования при подготовке доку-
ментов территориального планирования с включением 
парков в состав функциональных зон рекреационного 
назначения, что логично для озеленения искусственного 
происхождения.

Свою роль в нормативно-правовом регулировании го-
родских озелененных рекреационных территорий (помимо 
градостроительных регламентов) играет и охранный статус 
той или иной территории. Он может быть как федераль-
ным — это все категории «защитных» лесов, в том числе, 
и «городской лес», и «особо охраняемая природная терри-
тория» (ООПТ) и др.12, так и региональным. Показателен 
в этом случае пример Москвы, где используют и собст-
венные столичные термины («особо охраняемая зеленая 
территория» (ООЗТ) и «объекты природного комплекса» 
(объекты ПК)), и общепринятые — «ООПТ региональ-
ного значения», которые определены городским Законом 
«Об особо охраняемых территориях города Москвы»13 
и некоторыми подзаконными актами14. Общефедеральные 
и локальные документы задают необходимые ограничения 
для таких земельных участков: запрет или особенности 
размещения объектов городской инфраструктуры, уста-
новление нормативных показателей по доле озеленения 
и замощения, по параметрам и функционалу возможной 
застройки. Думается, что такие объекты зеленой инфра-
структуры было бы органично включать в функциональ-
ные зоны особой охраны или в границы территорий об-
щего пользования.

Указывая на особое значение городского рекреацион-
ного озеленения природного происхождения, отметим, 
что оно, с одной стороны, имеет максимальную степень 
правовой защиты15, а с другой, является наиболее антро-
погенно уязвимым. Именно на него наиболее интенсивно 
распространяется воздействие города, чему способствует 
непрерывное изменение соответствующих правовых актов, 
совершенствованию которых практически не видно конца. 
Так, в истекшем 2023 г. было принято несколько новых 
законов в природоохранной области, вносящих новые 
смыслы в существующее законодательство.

11 СП 475.1325800.2020. Парки. Правила градостроительного проектиро-
вания и благоустройства: свод правил: изд. офиц.: [утв. и введено в действие 
Приказом Минстроя России от 27.12.2022 № 1134 / пр]: (дата введения: 
28.01.2023): [сайт] — URL: https://minstroyrf.gov.ru / docs / 307904 / (дата 
обращения: 07.01.2024).

12 Лесной кодекс Российской Федерации; Закон «Об особо охраняемых 
природных территориях».

13 Москва. Законы. Об особо охраняемых природных территориях в го-
роде Москве: закон города Москвы от 26.09.2001 № 48: [сайт] — URL: 
http://docs.cntd.ru / document / 3630351 (дата обращения: 09.12.2023).

14 Об особо охраняемых зеленых территориях в городе Москве: Поста-
новление Правительства Москвы от 22.08.2012 № 423-ПП: [сайт] — URL: 
https://docs.cntd.ru / document / 537922456 (дата обращения: 09.03.2024); 
О проектных предложениях по установлению границ Природного 
комп лекса с их описанием и закреплением актами красных линий: По-
становление Правительства Москвы от 19.12.1999 № 38: [сайт] — URL: 
http://docs.cntd.ru / document / 901725053 (дата обращения: 09.03.2024).

15 Земельный кодекс Российской Федерации; Лесной кодекс Российской 
Федерации; Закон «Об особо охраняемых природных территориях».

Один из таких документов — ФЗ № 7716 определяет 
тренд на сдвиг в сторону организации отдыха населения 
с увеличением потенциальной рекреационной нагрузки 
на охраняемые территории и объекты, ради сохранения 
и изучения которых собственно и создавались сами ООПТ. 
Новый закон, в том числе, утверждает приоритет планов 
рекреационной деятельности на заповедных территориях 
в ущерб планам научно-исследовательской и просветитель-
ской деятельности; ориентирует на работу с инвесторами, 
вкладывающими средства в инфраструктурные объекты 
на особо охраняемых природных территориях, и в целом 
ставит задачи повышения рекреационной привлекатель-
ности с развитием индустрии туризма и отдыха в границах 
ООПТ.

Еще один документ федерального уровня, более ло-
кального применения, но не менее концептуального зна-
чения, закрепил передачу под юрисдикцию столицы мос-
ковской части территории государственного природного 
национального парка «Лосиный Остров» — ФЗ № 31017, 
фактически превращая объект охраны природы федераль-
ного значения в обычный городской парк. Дополнитель-
но данный законодательный акт передал право решения 
по строительству автодорог, мостов, транспортно-переса-
дочных узлов и другой инфраструктуры на региональный 
уровень. Принимая во внимание, что ранее принятыми 
поправками в ФЗ «Об экологической экспертизе»18 пол-
номочия по принятию решений в части ООПТ переданы 
от комплексной независимой экспертизы — городским 
властям, это предоставляет им возможность активного 
рекреационного использования уникального природного 
объекта с преобразованием федерального объекта охраны 
природы в обычный столичный парк, аналогично многим 
московским природоохранным территориям [2].

В этом же направлении развивается сегодня и мо-
сковское законодательство. Так, например, постепенно 
обновляемые с 2020 г. Положения об особо охраняемых 
территориях г. Москвы (а их принято уже более тридцати) 
содержат, кроме стандартных сведений о режимах особой 
охраны, функциональных зонах с различным рекреацион-
ным содержанием, оригинальные предложения по введе-
нию градостроительного регламента (ВРИ) для участков 
капитального строительства, выделяемых в границах 
ООПТ19. Такие нововведения находятся в противоречии 
с положениями ГрК РФ20, закладывая в Москве новые нор-
мативно-правовые основы для активного использования 
особо охраняемых природных территорий. Таким обра-
зом, происходит выдавливание природы из мегаполиса 
как через инвестиционно-обусловленное территориаль-
ное планирование, так и через направленное изменение 
законодательства.

16 СП 42.13330.2016. Градостроительство. Планировка и застройка го-
родских и сельских поселений.

17 Российская Федерация. Законы. О внесении изменений в Закон РФ 
«О статусе столицы Российской Федерации» и статью 2 ФЗ «Об особо охраня-
емых природных территориях: Федеральный закон от 10.07.2023 № 310-ФЗ: 
[принят Государственной Думой 28 июня 2023 г.; одоб рен Советом Федера-
ции 5 июля 2023 г.]: [сайт] — URL: https://base.garant.ru / 407363140 / (дата 
обращения: 15.04.2024).

18 Российская Федерация. Законы. Об экологической экспертизе: Феде-
ральный закон от 23.11.1995 № 174-ФЗ: [принят Государственной Думой 
19 июля 1995 г.; одобрен Советом Федерации 15 ноября 1995 г.] [с изм. 
на 19.12.2023]: [сайт] — URL: https://docs.cntd.ru / document / 9014668? 
ysclid=lwgc5jtufp67521792 (дата обращения: 20.05.2024).

19 Об особо охраняемой природной территории регионально-
го значения «Природный заказник «Жулебинский»: Постановле-
ние Правительства Москвы от 04.06.2020 № 739-ПП. — URL: https://
docs.cntd.ru / document / 565058378? ysclid=lr2dv5miz4892030873 (дата об-
ращения: 18.05.2024).

20 Градостроительный кодекс Российской Федерации.
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Столица достаточно долго была лидером в области 
охраны природы, на уровне крупного мегаполиса удачно 
совмещая интересы природы и общества, опираясь на ре-
зультаты комплекса научной, организационной и прос-
ветительской деятельности сообщества специалистов, 
теоретиков и практиков, при поддержке общественных 
организаций. Результаты этого многолетнего сотрудниче-
ства отражены, в частности, в Красной книге и Экологи-
ческом атласе г. Москвы, демонстрирующих естественное 
биологическое разнообразие редких видов растений и жи-
вотных как индикаторов полноценных условий обитания 
в условиях мегаполиса [4; 8; 14]. На основании многопла-
новых исследований были выработаны рекомендации 
по сохранению условий, необходимых для формирования 
взаимосвязанных компонентов экологической сети, а те 
решения, которые принимаются сегодня21, — это отсту-
пление от результатов продолжительных коллективных 
усилий по сохранению благоприятной для человека среды 
обитания, уничтожение последних убежищ для природных 
сообществ и сохранения природного равновесия в целом, 
последовательное снижение средостабилизирующей спо-
собности зеленого каркаса города.

Заключение
В целом можно констатировать, что и существующий 

законодательно утвержденный механизм разработки ге-
нерального плана города, и сопутствующий ему постоянно 
обновляющийся комплекс нормативно-правовых актов 
перестал обеспечивать экологически сбалансированное 
территориальное планирование.

В особом внимании нуждаются озелененные объек-
ты городской рекреации природного происхождения, 
функциональное зонирование которых требует обяза-
тельного ландшафтно-обоснованного подхода в целях 
их максимального сохранения в квазиприродном состо-
янии для обеспечения устойчивого развития городских 
территорий в целом.

Практика последних лет показывает, что опора на стан-
дартную, достаточно формальную процедуру террито-
риального планирования озелененных городских про-
странств не приносит результатов, которые способны 
обеспечить стабильное качество окружающей среды, а со-
провождающая этот процесс постепенная деэкологизация 
федерального и регионального законодательства только 
усугубляет картину.

Для поддержания качества жизни населения в кор-
ректировке нуждается весь комплекс градостроитель-
ных, земельных, природоохранных и других норма-
тивно-правовых документов с его разворотом в сторону 
экологии.
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