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ЗАЩИТА ПЕШЕХОДНЫХ ЗОН И ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ  
ОТ ВЫБРОСОВ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА  
ПРИЕМАМИ ПЛАНИРОВКИ И ОЗЕЛЕНЕНИЯ 

Приводятся результаты исследования загрязнения атмосферного воздуха выбросами ав-
томобильного транспорта и аэрационного режима на магистральных дорогах и улицах. Выде-
лены оптимальные приемы планировки, застройки и озеленения транспортных коммуникаций, 
обеспечивающие эффективное проветривание и снижение загазованности пешеходных зон, 
общественных пространств и территории жилой застройки. Обозначены конструкционные 
особенности полос озеленения и дендрологический состав деревьев и кустарников, усиливаю-
щие эффект рассеяния выбросов автомобилей.  

К л ю ч е в ы е  с л о в а: городские улицы, пешеходные зоны, жилая застройка, выбросы 
автомобилей, зеленые насаждения, рассеяние. 

Введение 
Развитие улично-дорожной сети в городах связано, главным образом, с 

необходимостью пропуска транспортных потоков высокой интенсивности, 
увеличением плотности сети линий общественного пассажирского транспор-
та1 [1], размещением объектов культурно-бытового обслуживания и торговли 
и образованием пространств в виде «линейных коридоров» [2], предназна-
ченных для общественной жизни людей. Наибольшее количество пользова-
телей привлекается к общественным пространствам, формируемым на маги-
стральных улицах районного значения и улицах местного значения, тесно 
связанных с жилой застройкой, а также пешеходных улицах и площадях, 
обеспечивающих высокий комфорт пребывания на объектах массового посе-
щения2. Поэтому пешеходное движение на улицах городов приобретает все 
более массовый характер и требует «обеспечения удобств и безопасности 
движения пешеходов, снижения уровня шума и загрязнения воздуха отрабо-
тавшими газами» автомобильного транспорта3. Высокое качество атмосфер-
ного воздуха и комфортный акустический режим на объектах транспортной 
инфраструктуры и в пределах жилых территорий обеспечиваются путем вы-
бора наиболее рациональных градостроительных решений при трассирова-
нии, планировке и застройке транспортных коммуникаций, устройства об-
ходных дорог непрерывного и скоростного движения с переводом на них по-
токов внутригородского и внешнего транзитного транспорта [1, 3].  

На городских улицах концентрация отработавших газов (ОГ) автомо-
бильного транспорта в воздухе определяется параметрами движения  

                                                      
1 МДС 30—2.2008. Рекомендации по модернизации транспортной системы городов // 

ЦНИИП градостроительства РААСН. М. : ОАО «ЦПП», 2008. 70 с. 
СП 42.13330.2016. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 

поселений. URL: https://docs.cntd.ru/document/456054209?ysclid=lsnkbmn19k66013435. 
2 Там же. 
3 Там же. 
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транспортных потоков и аэрационным режимом, устанавливаемым в резуль-
тате трансформации ветра по скорости и направлению под воздействием за-
стройки [4]. Влияние скорости ветра на концентрацию ведущего компонента 
ОГ оксида углерода (CO) в воздухе соизмеримо с влиянием интенсивности 
движения автомобилей. Теснота зависимости концентрации CO от этих фак-
торов оценивается коэффициентом корреляции в пределах 0,70…0,78 и 
0,85…0,90 соответственно [5]. Поэтому гигиенические нормативы содержа-
ния в воздухе жилых территорий токсичных веществ, выбрасываемых авто-
мобильным транспортом, обеспечиваются регулированием аэрационного ре-
жима транспортных коммуникаций в пределах комфортных классов погод 
[6]. При этом постановка задачи по изменению исходной скорости ветра и 
снижению загрязнения атмосферного воздуха в уличном пространстве и жи-
лой застройке существенно дифференцируется в различных природно-
климатических зонах с учетом характерной для них розы ветров как в теп-
лый, так и холодный период года. 

В степях, лесостепях, полупустынях и лесотундре со средними скоро-
стями ветра 5…10 м/с и сильными ветрами по преобладающим направлениям 
[7] первостепенной задачей при выборе градостроительных решений по ме-
лиорации микроклимата является защита жилой застройки, пешеходных 
коммуникаций и общественных пространств от холодных ветров, горячих 
суховеев, пыльных бурь. На стадии проектирования генерального плана го-
родских поселений в этих климатических областях используются ветроза-
щитные свойства рельефа и крупных зеленых массивов. При застройке маги-
стральных улиц здесь реализуются замкнутые жилые группы с наветренной, 
по отношению к преобладающим направлениям ветра, стороны в сочетании с 
многорядными полосами озеленения.  

В лесной и степной ландшафтных подзонах отмечается средняя скорость 
ветра до 5 м/с в течение года [7]. В таежной ландшафтной подзоне, широко-
лиственных лесах, оазисах и влажных субтропиках в летние месяцы этот по-
казатель еще ниже (до 3 м/с). Вследствие этого на магистральных уличных 
сетях городов и в жилой застройке наблюдается повышенный уровень за-
грязнения атмосферного воздуха выбросами автомобильного транспорта, а у 
жителей поселений из-за напряжения терморегуляции при перегреве в усло-
виях высокой влажности возникают ощущения теплового дискомфорта [8]. 
Актуальными задачами градостроительного проектирования в данных клима-
тических областях является поиск наиболее рациональных решений, обеспе-
чивающих максимальное сохранение и усиление исходных скоростей ветра в 
жилых образованиях. Варианты взаиморасположения селитебных территорий 
и промышленных районов как главных фокусов транспортного тяготения 
разрабатываются в генеральных планах городов с учетом трассирования ма-
гистральных дорог и улиц по направлению господствующих ветров. Для эф-
фективного проветривания магистральных улиц здесь используются приемы 
строчной и свободной застройки с включением в их развертку со стороны 
ветра преобладающего направления легко обтекаемых ветром зданий башен-
ного типа или зданий большой протяженности и повышенной этажности, 
«обращенных торцами в сторону благоприятного румба» [9]. Вместе с этим 
следует учитывать, что при ветре других направлений внутриквартальное 
пространство остается открытым для распространения выбросов  
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автомобильного транспорта. Согласно натурным наблюдениям, при отсутст-
вии защитного озеленения или других экранирующих устройств снижение 
концентраций диоксида азота и фотооксидантов на расстоянии 50…100 м от 
магистрали не превышает 40 %. Поэтому на наветренной стороне магист-
ральных улиц в качестве экранирующих элементов рекомендуется использо-
вать плотные многорядные посадки деревьев и кустарников, объекты куль-
турно-бытового назначения и др. [10]. 

Вместе с планировочными средствами снижения загазованности транс-
портных и пешеходных коммуникаций и защиты прилегающей жилой за-
стройки от выбросов автомобильного транспорта используется озеленение. 
Зеленые насаждения являются важным компонентом городского ландшафта, 
принимающим в сочетании с травяным покровом и почвой участие в процес-
сах накопления, трансформации и выведения из городской среды атмосфер-
ных загрязнений [11]. Поэтому на объектах транспортной инфраструктуры и 
прилегающих территориях, подверженных негативному воздействию транс-
портных потоков, возникает необходимость сохранения и увеличения площа-
ди зеленых насаждений с их «рациональной пространственной организаци-
ей» [10]. Формирование объектов озеленения органично связывается здесь с 
решением наиболее общей задачи «реконструкции, конструирования и вос-
становления урбанизированных ландшафтов» [12]. 

Приемы озеленения, применяемые в пределах урбанизированных терри-
торий, должны ориентировать как реконструируемые существующие, так и 
вновь проектируемые насаждения на максимальное проявление их средоза-
щитных свойств — обеспечение защиты пешеходных зон, общественных 
пространств и жилой застройки от негативного воздействия транспорта, по-
нижение температуры воздуха в летний период, снижение скорости холод-
ных ветровых потоков и осаждение пыли. Все это становится возможным в 
том случае, если проектировщик-градостроитель располагает количествен-
ными показателями, определяющими возможности снижения негативного 
воздействия транспортных потоков на жилую среду путем выбора оптималь-
ной конструкции и регулирования геометрических параметров объектов 
ландшафтно-средозащитного озеленения городских дорог и улиц. 

На транспортных территориях городов оздоровительный эффект зеленых 
насаждений проявляется при правильном выборе их местоположения, струк-
туры, породного состава и оптимальной планировочной позиции по отноше-
нию к источникам дискомфорта — транспортным потокам и автомобильным 
стоянкам и объектам защиты — жилым и общественным зданиям, детским 
образовательным организациям, зонам рекреации [13]. Вместе с тем, древес-
но-кустарниковые насаждения, включаемые в объемно-пространственную 
композицию транспортных сооружений, не должны создавать помехи для 
выполнения их основных функций и соответствовать требованиям архитек-
турно-ландшафтной организации территории в целом (сохранение и реабили-
тация визуальной среды, сочетание с малыми архитектурными формами, обо-
гащение ландшафтно-эстетических качеств и др.) [14—18].  

На магистральных дорогах и улицах при регламентируемой строитель-
ными нормами проектной ширине по красным линиям широко используются 
линейно-полосные структуры зеленых насаждений средозащитного назначе-
ния с ограниченным числом рядов деревьев и кустарников. Такие структуры 
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в отличие от сплошных барьеров в виде элементов благоустройства (насыпи, 
подпорные стенки и др.) и шумозащитных экранов являются частично про-
ницаемыми препятствиями на пути распространения выбросов автомобиль-
ного транспорта, за которыми происходит турбулентное смешение двух газо-
воздушных струй — проходящей сквозь преграду и огибающей ее сверху 
[19]. Благодаря этому аэродинамическому свойству снижение уровня загряз-
нения воздуха полосой зеленых насаждений происходит частично путем по-
глощения компонентов ОГ автомобилей листвой [11], а также — и в основ-
ном — путем их рассеяния в окружающем пространстве при ее обтекании 
воздушным потоком. Из имеющихся в литературе экспериментальных дан-
ных следует, что ведущую роль в трансформации воздушного потока через 
лесные полосы играют их конструкционные особенности — высота, форма и 
плотность крон, характер штамба, шаг посадки деревьев в ряду, величина 
междурядий и дендрологический состав насаждений [19, 20]. При «ступенча-
той» форме поперечного сечения полос озеленения наибольшую густоту 
ветвления и облиствения имеют опушечные ряды древесно-кустарниковых 
насаждений, получающие наибольшую дозу инсоляции [14].  

Целью исследования является изучение закономерностей рассеяния вы-
бросов автомобильного транспорта полосами зеленых насаждений разной 
конструкции на магистральных дорогах и улицах с выявлением эффектов в 
снижении уровня загазованности пешеходных зон, общественных про-
странств и территории жилой застройки. 

Материалы и методы исследования 
Изучение закономерностей распространения выбросов автомобильного 

транспорта в уличном пространстве выполнено в натурных условиях на 
улично-дорожной сети Волгограда путем отбора и химического анализа проб 
воздуха на содержание CO. Объекты исследования отличаются между собой 
размерами и составом транспортных потоков, характером планировки и 
этажностью застройки, конструкцией и породным составом зеленых насаж-
дений. Обследованные участки магистральных дорог и улиц были разделены 
на 2 группы, связанные с фронтальной и свободной застройкой. 

Пробы воздуха отбирали синхронно над краем проезжей части, в преде-
лах полос озеленения, на пешеходных тротуарах и у линии застройки на вы-
соте 1,5 м, соответствующей зоне дыхания пешеходов. Одновременно фикси-
ровали снижение концентрации CO по поперечному сечению улицы на от-
крытой территории. Направление ветра, соответствовавшее периоду отбора 
проб, изменялось в пределах 45…90º к оси улицы. Газовоздушная смесь про-
тягивалась из пунктов наблюдения в течение 5 мин со скоростью 0,1 л/мин по 
полихлорвиниловым трубкам через стеклянные колбы с зажимами на входе и 
выходе. В качестве побудителя расхода воздуха использовали электроаспира-
тор ЭА-30. Концентрацию CO в пробах определяли на титрометрическом га-
зоанализаторе ТГ-5. Параллельно выполнена анемометрическая съемка в ха-
рактерных точках на поперечном сечении улиц с использованием чашечных 
анемометров МС-13. 

Газозащитная эффективность ώ (%) полос зеленых насаждений по отно-
шению к зонам пешеходного движения и жилым зданиям установлена по 
формуле: 
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где q0 и q — концентрации учитываемого ингредиента в воздухе перед поло-
сой и за полосой озеленения (в мг/м3). 

Результаты и обсуждение 
В таблицу включены показатели газозащитной эффективности наиболее 

часто встречающихся приемов озеленения на городских улицах, полученные 
в результате натурных наблюдений. Высота полос озеленения во всех вари-
антах составляет 0,5…0,6 от высоты зданий. Обращает внимание тот факт, 
что снижение концентрации CO в воздухе за каждой из обследованных полос 
при фронтальной застройке больше, чем при свободной планировке зданий 
на улице. При пятиэтажной застройке у трех-четырехрядной полосы шири-
ной 15 м эта разница достигает 38 %, а у пяти-шестирядной полосы шириной 
25 м — 45 %. Таким образом, повышение газозащитного эффекта полосами 
озеленения на улицах с фронтальной застройкой при их высоте на уровне 
средних этажей обусловлено совместным влиянием зеленых насаждений и 
зданий на рассеяние выбросов автомобилей. 

Графики изменения скорости ветра и распределения концентрации CO 
в воздухе на высоте 1,5 м в пределах поперечного профиля улиц показаны 
на рисунке, откуда следует, что наиболее низкий уровень загазованности 
наблюдается непосредственно за объектами озеленения. В данном случае 
достаточно эффективными по газозащитным свойствам оказываются поло-
сы древесно-кустарниковых насаждений с усиленной плотностью в нижнем 
ярусе при ее постепенном уменьшении к вершине [21]. По ходу кривых на 
рисунке видно, что концентрация CO в пределах плотных посадок деревьев 
и кустарников оказывается более высокой по сравнению с открытой терри-
торией из-за снижения скорости ветра. При прохождении воздушного пото-
ка через полосу озеленения плотной конструкции его скорость резко снижа-
ется из-за рассеяния энергии в ветвях древесных растений и кустарниках 
(см. рис., а). Полоса плотной конструкции в данном случае, подобно лесно-
му массиву, играет роль «накопителя загрязняющего вещества» [22] и «ис-
точника вторичного загрязнения» [14] воздуха примесями, которые аккуму-
лируются и дрейфуют в ее пределах с незначительной скоростью [23]. Это 
необходимо учитывать при трассировании пешеходных путей и выбо-
ре территории для организации общественных пространств на городских 
улицах.  

Создание наилучших условий для проветривания особо загущенных по-
лос зеленых насаждений и рассеяния вредных ингредиентов возможно путем 
корректировки их планировочных и конструкционных параметров. В этих 
целях со стороны движения воздушных потоков устраняются кустарниковые 
насаждения, закрывающие подпологовое пространство, используются высо-
коштамбовые деревья в качестве основных пород, увеличивается расстояние 
между рядами растений и реконструируется полоса озеленения в целом с об-
разованием «каналов» аэрации [14].  
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Снижение концентрации оксида углерода зелеными насаждениями в воздухе пешеходных зон 

Тип 
посадок 

Состав 
насаждений 

Возраст 
посадок, 

лет 

Высота 
полосы, 

м 

Ширина 
полосы, 

м 

Коэффициент 
ажурности* 

Расстояние 
от бордюра 
до линии 

застройки, 
м 

Этажность 
застройки 

Снижение уровня 
загрязнения, %** 

при  
свободной 
застройке 

при  
фронтальной 

застройке 
Двухрядная
посадка деревьев 
с однорядным 
кустарником 

Ясень пушистый, 
клен ясенелистный + 
бирючина;

20 8 

6…8 0,3…0,6 

15 5 24…38 45…65 

ясень обыкновенный, 
тополь пирамидаль-
ный + бирючина

20 15 22 9 26…42 40…60 

Трех-
четырехрядная 
посадка деревьев 
с двухрядным 
кустарником 

Ясень пушистый, 
липа мелколистная + 
можжевельник,  
чубушник;

25 8 

10..15 0,5…0,8 

20…25 5 34…47 65…85 

клен ясенелистный, 
тополь пирамидаль-
ный + можжевель-
ник, сирень

20 15 25…30 9 37…51 55…75 

Пяти-
шестирядная 
посадка деревьев 
с четырехрядным 
кустарником 

Клен ясенелистный, 
вяз мелколистный + 
спирея, скумпия;

15 8 

20…25 0,6…0,9 

30…40 5 38…50 85…95 

клен ясенелистный, 
ясень обыкновенный, 
тополь пирамидаль-
ный + можжевель-
ник, бирючина

20 15 35…45 9 42…55 70…90 

 
* Коэффициент ажурности — отношение площади ствола, ветвей и облиственной части полосы к ее общей площади на фронтальной проекции. 
** За 100 % принят уровень загрязнения воздуха над краем проезжей части на высоте 1,5 м с подветренной стороны. 
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На участках улично-дорожной сети с наиболее интенсивным движением 
пешеходов для оптимизации режима аэрации пешеходных коммуникаций 
возникает необходимость введения в структуру полос озеленения малых пей-
зажно-средозащитных групп (ул. 7-й Гвардейской, К. Симонова и др. в Вол-
гограде). Максимальная средозащитная эффективность таких групп достига-
ется путем закрытия подкронового пространства деревьев кустарниковыми 
насаждениями со стороны проезжей части. С точки зрения реализации за-
щитного потенциала, структура таких групп должна быть плотной с макси-
мальным объемом фитомассы.  

 

Изменение скорости ветра (а) и концентрации CO в воздухе (б) на высоте 1,5 м на 
улицах с 5-этажной фронтальной застройкой (1—5) под воздействием  

4-рядной посадки деревьев с 2-рядным кустарником: 1 — при h = 0,3H; 2 — h = 0,5H; 
3 — h = 0,7H; 4 — h = H; 5 — без озеленения; 6 — при свободной застройке; 7 — на открытой 
территории; h — высота полосы озеленения, м; H — высота зданий, м. 100 % — содержание 

CO в воздухе и скорость ветра на высоте 1,5 м над краем проезжей части 

При значительной ширине боковых полос зеленых насаждений (> 15 м) 
для решения локальных задач регулирования аэрационного режима они мо-
гут быть преобразованы в скверы и бульвары с подчинением их общей архи-
тектурно-планировочной композиции направлениям основных пешеходных 
потоков, связанным с выполнением данными объектами озеленения опреде-
ленных социальных функций (выставочных, информационных, музыкальных, 
мемориальных, игровых и др.). Однако близкое расположение бульваров и 
скверов по отношению к проезжей части магистральных дорог и улиц требу-
ет повышения их средозащитной эффективности. С этой целью в скверах под 
газон отводится не более 10 %, а под древесно-кустарниковые насаждения — 
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не менее 50 % в общем балансе территории [14]. Со стороны проезжей части 
по периметру бульваров и скверов формируются 1—2 яруса кустарниковых 
насаждений, а также обеспечивается сомкнутость крон в рядах основных и 
сопутствующих древесных пород, устойчивых к воздействию пыли и газов. 
В лесорастительных условиях Волгограда этому требованию отвечают клены 
ясенелистный и татарский, тополь канадский, ясень обыкновенный, айлант, 
акация белая, жимолость.  

Для поддержания газозащитной эффективности объектов озеленения в 
безлиственный период на достаточном уровне в их дендрологический состав 
необходимо включать деревья и кустарники хвойных пород с высокой степе-
нью газоустойчивости (ель колючая, туя западная, сосна румелийская и др.). 
Например, для периферийно-периметральных полос зеленых насаждений, 
формируемых у границ парковых территорий со стороны магистральных до-
рог и улиц, доля участия хвойных насаждений в реализации защитных 
свойств рекомендуется не менее 30—40 % [14]. 

Из характера кривых на рисунке также следует, что изменение относи-
тельной высоты полос озеленения на улицах с фронтальной застройкой вы-
зывает колебания их газозащитной эффективности. Если при h = 0,5H наблю-
дается интенсивное разбавление CO у нижних этажей зданий и в тротуарной 
части улицы (см. кривая 2 на рис., б), то при равенстве высот полосы h и зда-
ния H отмечается повышение концентрации данного ингредиента в этих мес-
тах (см. кривая 4 на рис., б). Это происходит из-за снижения скорости нисхо-
дящей в уличное пространство части основного воздушного потока у вершин 
деревьев (см. кривая 4 на рис., а). При озеленении улиц полосами с меньшей 
высотой древесных растений — в пределах (0.3…0,7)H такое снижение ско-
рости ветра в пределах тротуарной части не наблюдается и происходит более 
эффективное рассеяние CO в зоне пешеходного движения (см. кривые 1—3 
на рис., б). По данным таблицы снижение концентрации CO в пешеходной 
зоне четырехрядной полосой деревьев с двухрядным кустарником высотой на 
уровне средних этажей зданий (0,5…0,6H) достигает 85 %. Поэтому на участ-
ках улиц с плотной застройкой рост деревьев необходимо ограничивать у се-
редины фасадов зданий путем проведения конструктивных рубок [24]. В этих 
целях на городских улицах необходимо высаживать деревья таких пород, ка-
кие легко переносят обрезку стволов и дают много побегов на штамбах. Для 
этого подходят тополя, клены остролистный и ясенелистный, липа, ясень, 
ива, гледичия, белая акация, вязы обыкновенный, перистоветвистый и мелко-
листный. Наилучшее время рубок — летний период, когда деревья и кустар-
ники находятся в облиственном состоянии, что позволяет правильно отби-
рать ветви растений для удаления. 

В процессе роста зеленых насаждений на городских улицах происходит 
их самоизреживание, из-за чего экранирующие свойства полос озеленения 
ослабляются. Поэтому параллельно с конструктивными рубками необходимо 
поддерживать плотность полос зеленых насаждений в необходимых пределах 
применением систематических санитарных рубок, прочисток и стрижек. 

В ходе натурных наблюдений также установлено, что наибольший газо-
защитный эффект полос озеленения наблюдается при расстоянии между ни-
ми и линией застройки не более 2h, когда загрязненный воздушный поток 
переваливает через систему экранов в составе древесно-кустарниковых  
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насаждений и зданий и рассеивается в верхнем слое атмосферы. При разры-
вах между полосой и зданиями больше величины 2h наблюдается повышение 
уровня загазованности в зоне пешеходного движения вследствие заброса ОГ 
через полосу циркуляционным воздушным потоком. 

При формировании объектов озеленения на улицах с двусторонней 
плотной застройкой многосекционными зданиями в виде каньонов необхо-
димо учитывать, что при поперечном ветре в уличном пространстве появля-
ется устойчивая замкнутая циркуляция примесей [25—27]. При этом наибо-
лее высокими оказываются концентрации ОГ у нижних этажей наветренного 
ряда зданий вследствие снижения скорости циркуляционного воздушного 
потока при преодолении конвективного противотока [28] и «микрошерохова-
тостей» [19] в виде выступающих элементов зданий — балконов, эркеров, 
козырьков, а также элементов озеленения и благоустройства — древесно-
кустарниковых насаждений, малых архитектурных форм, откосов, подпор-
ных стен. При этом большая часть компонентов ОГ после переноса с проез-
жей части большим вихрем удерживается у нижних этажей со стороны под-
ветренных стен наветренных зданий локальным вихрем малого размера с 
противоположным направлением вращения [29]. Согласно выборке из базы 
данных по заболеваемости населения, основному воздействию атмосферного 
загрязнения подвергаются 1…3 и реже 4-е этажи жилых зданий на магист-
ральных улицах, являющихся наветренными по отношению к господствую-
щему направлению ветра в районе наблюдения [30]. За пределами локального 
вихря на уровне средних и верхних этажей зданий происходит экспоненци-
альное уменьшение концентрации поллютантов из-за повышения скорости 
восходящего воздушного потока [29, 31]. В подобных случаях линейно-
полосные структуры зеленых насаждений, формируемые в пределах тротуар-
ной части улиц, должны быть продуваемыми снизу. Для этого в полосах озе-
ленения следует использовать высокоштамбовые деревья с открытым под-
кроновым пространством, чтобы обеспечить необходимый воздухообмен в 
пешеходных зонах и наиболее равномерное распределение концентрации 
компонентов ОГ у фасадов зданий. 

Исследования показали, что снижение концентрации выбросов автомо-
бильного транспорта в воздухе городских улиц при взаимодействии полос 
озеленения с застройкой существенно зависит от их плотности, относитель-
ной высоты, ширины тротуарной части и высоты зданий. С учетом этих па-
раметров газозащитную эффективность линейно-полосных структур зеленых 
насаждений по отношению к зонам пешеходного движения можно рассчитать 
по эмпирической формуле: 

1
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где b — расстояние от края проезжей части до линии застройки, м; h — высо-
та полосы озеленения, м; H — высота зданий, м; Kаж — коэффициент ажурно-
сти полосы; e — основание натурального логарифма. 
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Заключение 
Для защиты пешеходных зон и общественных пространств от негативно-

го воздействия транспорта на территории, прилегающей к городским доро-
гам, не связанным с застройкой, необходимо использовать линейно-полосные 
структуры шириной 15…25 м, состоящие из древесных насаждений с плот-
ными густосомкнутыми кронами, подлесков и кустарников.  

На городских улицах с плотной застройкой наиболее эффективными по 
газозащитным свойствам являются полосы зеленых насаждений продуваемой 
и равномерно-ажурной конструкции, стимулирующие интенсивный турбу-
лентный обмен в пространстве между полосой и зданиями и обеспечивающие 
равномерное распределение концентрации ингредиентов ОГ по их внешним 
фасадам. Для обеспечения высокого качества воздуха в зонах пешеходного 
движения у линии застройки расстояние между зданиями и полосой зеленых 
насаждений необходимо назначать не более двух ее высот. При этом высота 
деревьев в составе посадок ограничивается на уровне средних этажей зданий. 

Для исключения вероятности появления устойчивых вихрей с замкнутой 
циркуляцией выбросов автомобильного транспорта на магистральных улицах 
необходимо ограничивать количество многосекционных зданий, применять 
разновидности торцовой, точечной и свободной застройки с наветренной 
стороны по отношению к господствующим направлениям ветра. При этом 
разрывы между жилыми зданиями вдоль линии застройки следует закрывать 
плотными древесно-кустарниковыми группами или многорядными полосами 
деревьев и кустарников, малоэтажными зданиями культурно-бытового об-
служивания и торговли. В условиях переуплотненной застройки уличных 
каньонов необходимый воздухообмен и качество атмосферного воздуха в зо-
нах пешеходного движения и на территории общественных пространств 
обеспечиваются формированием в пределах боковых разделительных полос 
линейно-полосных структур зеленых насаждений продуваемой конструкции. 

С практической точки зрения выбор конструкции полос зеленых насаж-
дений для озеленения городских дорог и улиц необходимо осуществлять на 
основе комплексной оценки проектных решений с учетом загазованности 
воздушного бассейна, шумового режима, микроклиматических параметров, 
архитектурно-ландшафтных условий, безопасности движения и функцио-
нальных требований к прилегающей территории. 
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The results of a study of atmospheric air pollution by emissions from motor transport and aera-
tion conditions on main roads and streets are presented. The optimal methods of planning, building 
and landscaping of transport communications are highlighted, ensuring effective ventilation and re-
duction of gas pollution of pedestrian zones, public spaces and residential areas. The design features 
of the landscaping strips and the dendrological composition of trees and shrubs that enhance the effect 
of scattering car emissions are indicated. 
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