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Аннотация. Формирование территории кампуса университета – сложная многосторон-
няя проблема, связанная с его функциональностью. Часть кампуса СибГУ им. М.Ф. Решет-
нева представлена территорией, имеющей площадь, недостаточную для размещения необ-
ходимого комплекса элементов благоустройства и озеленения. Особенности расположения
участка в черте городской застройки усугубляют антропогенное влияние на озелененную
площадь. Анализ существующих насаждений на территории показал, что они нуждаются в
реконструкции в связи с возрастной деградацией, низкой плотностью посадок и скудным
видовым составом, отсутствием дизайнерского подхода к размещению посадочных мест.
Приемы реконструкции озеленения включают выбор декоративных, устойчивых к местным
условиям произрастания видов деревьев и кустарников, разработку схем групповых поса-
док для их размещения на придомовых полосах студенческих общежитий. В качестве глав-
ных критериев при создании композиций приняты ярусность, введение новых перспектив-
ных видов деревьев и кустарников, художественная выразительность. Процесс реконст-
рукции насаждений осложняется линейной конфигурацией площади, подлежащей озелене-
нию, ее недостаточными размерами, отсутствием возможности изменить существующий
баланс участка. В результате внедрения проекта в зеленые насаждения кампуса введено
98 экземпляров тринадцати видов деревьев и кустарников, значительная часть которых
являются редкими для городского ассортимента Красноярска. Большинство композиций
решено в пейзажном стиле и гармонично по форме и окраске кроны. Продолжительное цве-
тение и осенняя окраска листьев растений обусловливает явление сезонной контрастнос-
ти в ряде композиций. Ярусность насаждений достигается путем использования деревьев
третьей величины, высоких, средних и низких кустарников. Результаты проектно-исследо-
вательской деятельности по формированию зеленого пространства вносят существенный
вклад в опыт благоустройства кампуса вуза.

Ключевые слова: Красноярск, кампус, зеленые насаждения, жизнеустойчивость рас-

тений, групповые посадки, пейзажный и регулярный садово-парковые стили.
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Abstract. Setting up of the university campus territory is a complex many-sided problem related
to its functionality. A part of the campus of Reshetnev Siberian State University of Science and
Technology is represented by a territory with an insufficient space for accommodation of the
necessary complex of landscaping elements. The peculiar feature of the site is its location within
the urban area that increases the anthropogenic impact on the green planted area. The analysis of
the existing plantings on the territory indicated the necessity of reconstruction due to the age
degradation, low density of plantings and poor species composition, lack of a design approach to
the placement of green plantings. Landscaping reconstruction techniques include the selection of
decorative, resistant to local growing conditions types of trees and shrubs, the development of
group planting schemes for their placement on the adjacent territories of students’ dormitories.
The main criteria for creating compositions are layering, the introduction of new promising species
of trees and shrubs, and artistic significance. The process of reconstruction of plantings is
complicated by the linear configuration of the area to be landscaped, its insufficient size, and the
lack of opportunity to change the existing balance of the site. As a result of the project implementation,
98 units of thirteen species of trees and shrubs were introduced into the green spaces of the
campus, a significant part of them are rare for the urban landscape of Krasnoyarsk. Most of the
compositions are designed in a landscape style and are harmoniously in shape and color of the
crown. Long-lasting blossoming and autumn coloring of plant leaves cause seasonal contrast in
some compositions. Layering of the plantings is achieved by using trees with the height from 5 to
10 meters and high, medium and low shrubs. The results of design and research activities on the
development of a green space make a significant contribution to the experience of improving the
university campus.

Keywords: Krasnoyarsk, campus, green spaces, plant viability, group planting, landscape
and regular gardening styles.

Введение. Территория университет-
ского кампуса (студенческого городка)
является специализированным ландшаф-
тным объектом, к которому предъявляют-
ся разнообразные требования, связан-
ные с учебным процессом, бытом и от-
дыхом сотрудников и обучающихся. Глав-
ное назначение такого объекта – форми-
рование комфортной безопасной среды,
содействующей успешной реализации
учебной, познавательной и бытовой дея-
тельности студентов и сотрудников вузов.
«Университетские кампусы являются
фундаментальным элементом образова-
тельной инфраструктуры и играют важ-
ную роль в академическом развитии сту-
дентов и профессорско-преподаватель-
ского состава. Современные аспекты
архитектурно-градостроительного проек-

тирования университетских кампусов име-
ют важное значение, так как они могут
повлиять на успешность учебного процес-
са» [1]. В новой концепции взаимодей-
ствия университетской и городской сре-
ды в качестве основных принципов со-
здания современного пространства кам-
пуса выделяются его функциональность
и всесезонность, экологичность и просве-
тительская роль. [2] Формирование бла-
гоприятных условий для реализации фун-
кций кампуса   решается комплексом при-
емов, основанных на рациональном рас-
положении планировочных элементов и
эффективной системе зеленых насажде-
ний. При этом на озелененное простран-
ство возлагается объединяющая функ-
ция, организующая разрозненные эле-
менты университетских городков в цело-
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стную композицию [3]. Помимо своей сре-
дообразующей функции, озеленение кам-
пуса «способствует формированию опре-
деленного уровня экологического созна-
ния будущих профессионалов» [4]. Это
значение озеленения тем более возрас-
тает, если в кампусе обучаются, прожива-
ют и работают будущие профессионалы
в области ландшафтной архитектуры и их
наставники.

Главным условием по благоустрой-
ству таких территорий является обособ-
ленность участков в черте городской за-
стройки, а также их достаточная площадь,
позволяющая разместить в существую-
щих границах функциональные зоны студ-
городка с необходимым наполнением.
Среди внедряемых в настоящее время
в мировой практике приемов озеленения
кампусов применяются «строительство
парковок с водопоглощающими покрыти-
ями, озеленение крыш здания, вертикаль-
ное озеленение, мобильное озеленение,
позволяющие увеличить площадь зеленых
насаждений и снизить техногенную нагруз-
ку на городскую среду» [4].  Реализация
приведенных и подобных им методов за-
частую затрудняется техническими и фи-
нансовыми возможностями, дефицитом
площади для размещения новых элемен-
тов планировки. Распределение озеленен-
ной площади в настоящее время часто
реализуется в основных ее видах: «аллея
–  зелёная ось кампуса; пространство –
граница между университетом и городом;
парк, окружённый учебными корпусами;
система рекреационных пространств;
парк, окружающий здания университета;
внутренний двор» [5]. Общественные про-
странства в структуре кампуса подразде-
ляются на «пространство для самостоя-
тельной работы, внутренний двор, пло-
щадь (градообразующий элемент), газон
(основное рекреационное зеленое про-
странство)» [6]. Проектная деятельность
по озеленению может осложняться диск-
ретностью кампуса, при которой админи-
стративные здания и жилые корпуса сли-
ваются с прилегающей застройкой и за-
частую значительно отдалены друг от дру-
га. В соответствии с одной из принятых

классификаций – это кампусы распреде-
ленного типа, которые характеризуются
«практически полным отсутствием какой-
либо объединенной локализации отдель-
ных элементов кампуса, в том числе в
пределах одного университета» [7]. Слож-
ности в размещении кампусных участков
и дефицит территории затрудняют полно-
ценное использование зеленых насажде-
ний, ограничивая их функциональность.
Основным приемом реконструкции озеле-
нения в таких ситуациях является созда-
ние выразительных древесно-кустарнико-
вых композиций из видов растений, обла-
дающих достаточной экологической устой-
чивостью к условиям произрастания, без
существенного изменения доли и распо-
ложения озеленяемых площадей.

Целями и задачами проектно-иссле-
довательской деятельности по благоуст-
ройству  кампуса СибГУ им. М.Ф. Решет-
нева является формирование комфорт-
ной среды на территории двух студенчес-
ких общежитий для обучающихся и сотруд-
ников вуза посредством создания высо-
коэффективных насаждений из деревьев
и кустарников, устойчивых к неблагопри-
ятным условиям произрастания.

Условия, объекты и методы иссле-
дований. «Красноярск расположен в
резко континентальной климатической
зоне в южной части Красноярского края.
Среднегодовая температура воздуха со-
ставляет 1,6°C. Самым теплым месяцем
является июль со средней температурой
18,7°C. Самым холодным является ян-
варь со средней температурой минус
16,0° C» [8]. Экстремальные температу-
ры последних десятилетий – минус 43,4°C
(2001), 38°C (2017). Воздушная и почвен-
ная среда Красноярска значительно заг-
рязнена продуктами производства и ав-
томобильного транспорта. Так, в ноябре
2022 года «уровень загрязнения атмос-
ферного воздуха характеризовался как
«очень высокий» по стандартным индек-
сам и наибольшей повторяемости: по бен-
з(а)пирену, формальдегиду, взвешенным
веществам, оксиду углерода, оксиду азо-
та, сероводороду и фенолу. Наибольшая
концентрация вредных веществ наблюда-
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лась в Центральном районе города» [9],
месте расположения объекта исследова-
ний и проектирования. Экологические ус-
ловия кампуса осложняются интенсивным
автомобильным движением магистралей
общегородского значения (улиц Ленина и
Вейнбаума) в непосредственной близос-
ти от общежитий.

Специфичность системы озеленения
Центрального района города выражает-
ся в «дефиците озелененной территории,
дискретности распределения объектов
системы озеленения и неравномерности
структуры внутри каждого объекта, одно-
родности видового состава» [10]. Эти
обстоятельства в сочетании со сложны-
ми климатическими условиями и высокой
антропогенной нагрузкой, а также возрос-
шие потребности пользователей кампус-
ного пространства к его эстетичности тре-
буют тщательного подбора ассортимен-
та устойчивых видов растений различных
жизненных форм для создания ярусных
насаждений.

Объектом реконструкции является
часть кампусной территории СибГУ им.
М.Ф. Решетнева, прилегающая к лицевым
фасадам студенческих общежитий № 3 и
№ 4, расположенных в Центральном рай-
оне г. Красноярска по адресу ул. Ленина,
61 и 63. Территории свойственны показа-
тели, характерные для большинства рос-
сийских студенческих городков: «внутри-
городское размещение университета,
размещение функциональных зон на раз-
личных участках, зажатость территории
улицами и зданиями. Застройка однооб-
разная, отличается высокой плотностью,
сформирована вокруг открытого внут-
реннего двора. Параллельная постанов-
ка зданий не создает комфортного дво-
рового пространства» [11]. Методом ана-
лиза жизнеспособности растений являет-
ся визуальная оценка по пятибалльной
шкале Л.Н. Яновского и В.С. Моисеева,
согласно которой «…здоровый экземп-
ляр с признаками хорошего роста и раз-
вития оценивается в 1 балл, усохший или

со слабыми признаками жизнеспособно-
сти, полностью пораженный стволовой
гнилью и вторичными вредителями – на 5
баллов»1

Результаты исследований и их
обсуждение. Озеленяемая территория
имеет площадь 1680 м2.  Участок правиль-
ной прямоугольной формой с раскрыти-
ем западно-южной стороны на тротуар и
четырехполосную проезжую часть ул. Ле-
нина. Поэтому, помимо рекреационного
назначения, насаждения участка должны
успешно выполнять защитную функцию, а
также декорировать фасады общежитий.
Существующие посадки деревьев и кус-
тарников располагаются на двух придо-
мовых полосах, ориентированных на юго-
запад (общежитие № 3, дом № 61) и се-
веро-восток (общежитие № 4, дом № 63)
и в прямоугольных модулях, организован-
ных внутридворовыми проездами. Анализ
структуры зеленых насаждений на терри-
тории студгородка показал, что они пред-
ставлены 37 экземплярами деревьев и
кустарников десяти видов, разобщенно
распределенных по придомовым поло-
сам общежитий. Насаждения включают
одиночные деревья Ulmus pumila L.,
Prunus maackii Rupr., Sorbus
aucuparia subsp. sibirica и Acer negundo L.
[12] в возрасте 45-55 лет, крупные кустар-
ники в живой изгороди и одиночных посад-
ках в возрасте от 7 до 25 лет (Syringa
josikaea J. Jacq. ex Rchb., Viburnum
opulus L., Lonicera tatarica L. [12]). Старо-
возрастные  экземпляры деревьев (6 шт.)
«явно ослабленные, с укороченными по-
бегами, с наличием дупел и стволовых
гнилей, морозобоин и трещин площадью
свыше 15 см2, слабым приростом по вы-
соте, со значительным количеством сухих
сучьев (1/3 высоты) или суховершиннос-
тью ( 3 балла), или усыхающие деревья с
наличием сильно распространившихся
стволовых гнилей, плодовыми телами на
стволах, сухими ветвями в кроне до 2/3, с
большими дуплами и сухими вершинами
(4 балла) (рис. 1); их положение относи-

1 Яновский Л. Н., Моисеев В. С. Ландшафтная таксация лесов пригородных зон. Л.: ЛТА, 1985. 48 с.
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тельно стен зданий – как нарушающее нор-
мативы. Среди кустарников преобладают

жизнеустойчивые экземпляры.

Рисунок 1. Видовой состав и жизнеустойчивость существующих насаждений

В результате изучения ценных видо-
вых свойств был произведен отбор так-
сонов, отвечающих предъявляемым тре-
бованиям, разработаны и приняты к реа-
лизации одиннадцать проектов групповых
посадок деревьев и кустарников, включа-

ющие, помимо новых посадочных мест,
благонадежные экземпляры имеющихся
деревьев и кустарников. Цифровые обо-
значения пород в схемах композиций и
количество экземпляров растений приве-
дены в таблице 1.

Таблица 1 – Видовая  и количественная структура композиций

Номер породы         
в схемах 

композиций 
Видовое название [12] 

Количество 
экземпляров, 

шт. 
     1  Syringa josikaea J. Jacq. ex Rchb.  7 
     2    Spiraea nipponica Maxim. 14 
     3 Syringa vulgaris L. «Christophore Colomb» 1 
     4 Ulmus pumila L. 5 
     5 Berberis thunbergii DC. 1 

6 Juniperus communis L. 11 
8 Malus baccata (L.) Borkh. 5 
9 Spiraea japonica L. 4 
10 Rosa rugosa Thunb. 1 
11 Viburnum opulus L. «Roseum» 17 
12 Pyrus ussuriensis Maxim. 1 

13 Berberis amurensis Rupr. 11 

14 Dasiphora fruticosa (L.) O.Schwarz. 13 

15 
Dasiphora fruticosa (L.) O.Schwarz 

«Abbotswood» 
5 

16 Acer ginnala Maxim. 1 
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Основу нового ассортимента состав-
ляют редкие для озеленения Красноярс-
ка виды деревьев и кустарников, устой-
чивые к экологическим условиям города,
но занимающие в общем объеме насаж-
дений менее 3% [13]. Исключение состав-
ляют  Syringa josikaea J. Jacq. ex Rchb.  и
Malus baccata (L.) Borkh. В качестве ос-
новных принципов проектирования дре-
весно-кустарниковых композиций для тер-
ритории кампуса выступали: пейзажный
стиль в расположении посадочных мест;
выраженная ярусность групповых поса-
док; экологическая устойчивость исполь-
зуемых видов; преобладание кустарников
над долей деревьев в общей массе по-
садок; соблюдение нормативов озелене-
ния жилых территорий. Размещение поса-
дочных мест деревьев и кустарников рег-
ламентировалось габаритами придомо-
вых полос, не всегда допускающими по-
садку деревьев. Так, для придомовой по-
лосы общежития № 4, имеющей ширину

4,9 м, запроектированы только кустарни-
ковые групповые посадки односторонне-
го обзора. Большинство групп малые и
средние по количеству посадочных мест,
плотные по их расположению [14]. Гармо-
ничность композиций по форме и окрас-
ке достигается сочетаниями видов, сход-
ных по форме крон и окраске листвы:
Syringa josikaea J. Jacq. ex Rchb. –
Spiraea nipponica Maxim.; Spiraea
nipponica Maxim. – Ulmus pumila L. стри-
женый. Вместе с тем наблюдается сезон-
ная контрастность в период цветения
Syringa josikaea J. Jacq. ex Rchb. и
Spiraea nipponica Maxim. Контрастные по
форме и окраске групповые посадки
включают Juniperus communis L. Ярус-
ность композиций достигается участием
высоких (Syringa josikaea J. Jacq. ex
Rchb., Ulmus pumila L.), средних (Spiraea
nipponica Maxim.) и низких кустарников
(Juniperus communis L.). Схемы группо-
вых посадок представлены на рисунке 2.

 а)       б)       в)  

г)     д)             е)  

Рисунок 2. Схемы групповых посадок на придомовой полосе общежития № 4:
а – малая гармоничная кустарниковая группа № 1; б – средняя гармоничная

кустарниковая группа; в – малая контрастная кустарниковая группа; г – малая
гармоничная кустарниковая группа № 2; д – большая контрастная кустарниковая группа

№ 1; е – малая гармоничная кустарниковая группа № 3

Габариты придомовой полосы обще-
жития № 3 (7,6 х 59,3 м) способствуют
более свободному размещению посадоч-
ных мест и использованию в насаждени-
ях деревьев. Групповые посадки здесь
большие, древесно-кустарниковые, плот-

ные (рис. 3).
Группы имеют сложный ступенчатый

профиль за счет выраженной ярусности:
в контрастной групповой посадке (а) –
Malus baccata (L.) Borkh. (Pyrus
ussuriensis Maxim.) – Syringa josikaea J.
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Jacq. ex Rchb.– Spiraea japonica L.–
Juniperus communis L.; в гармоничной
группе (б) – Acer ginnala Maxim.– Berberis
amurensis Rupr. – Dasiphora fruticosa (L.)
O. Schwarz. Гармоничность групповой по-
садки по форме кроны сменяется сезон-

ной контрастностью по окраске листвы в
осенний период, когда листовые пластин-
ки Acer ginnala Maxim. окрашиваются в
малиновый, а Berberis amurensis Rupr. –
в желтый цвет.

  а)        б)  

Рисунок 3. Схемы групповых посадок на придомовой полосе общежития № 4:
а – большая контрастная древесно-кустарниковая группа; б – большая гармоничная

древесно-кустарниковая группа

Для двух разделительных модулей
между транспортными проездами вдоль
зданий в проект введены групповые по-
садки кругового обзора (рис. 4). Вытяну-
тая форма модулей и специфика приле-
гающих элементов усложняют задачи про-
ектирования. Оптимальным решением
озеленения узкого модуля (8,7 х 3,4 м)
было признано размещение регулярной
композиции вытянутой конфигурации из
Berberis amurensis Rupr. и Viburnum

opulus L. «Roseum» (рис. 4 а). Визуально
симметрию в расположении посадочных
мест нарушает зрительный перевес более
объемной и рослой Viburnum opulus L.
«Roseum», обрамленной Berberis
amurensis Rupr. Осенью группа контрас-
тная по окраске крон. Те же породы уча-
ствуют в пейзажной композиции более
просторного второго модуля (11, 9 х 6,2 м)
(рис. 4 б).

а)     б)  
Рисунок 4. Схемы групповых посадок на разделительных модулях:

а – регулярная большая гармоничная кустарниковая группа; б – пейзажная гармоничная
кустарниковая группа

Заключение. Территория общежитий
№ 3 и № 4 СибГУ им. М.Ф. Решетнева ис-
пытывает высокую антропогенную на-
грузку, обусловленную особенностями
расположения участка и дефицитом тер-
ритории. Отсутствие необходимых функ-
циональных зон с соответствующей их

назначению инфраструктурой создает
сложности для формирования эффектив-
ной системы озеленения. Пространство
придомовых полос, являющееся основ-
ным озелененным участком, ограничива-
ет количество посадочных мест ввиду
своей линейности и санитарно-гигиеничес-

Лесное хозяйство



138

кого назначения.  Характер расположе-
ния посадочных мест и ярусная структу-
ра насаждений обусловливают защитную
и микроклиматическую функции компози-
ций. Видовой состав представлен как тра-
диционными для озеленения Красноярс-
ка таксонами, так и редко встречающими-
ся видами. Выбор групповых посадок в
качестве основного типа насаждений по-
зволяет избежать существенного затене-

ния жилых помещений общежитий, наруша-
ет монотонность линейных озеленяемых
участков вдоль фасадов, вносит свой
вклад в эстетичность и санитарно-гигие-
ническое состояние городской среды
Красноярска. Результаты реконструкции
озеленения будут способствовать разра-
ботке новых проектных решений, направ-
ленных на благоустройство кампусной
территории СибГУ им. М.Ф. Решетнева.
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