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Градостроительное проектирование устойчи-
вой загородной жилой застройки ведется с уче-
том таких ландшафтно-климатических ресурсов 
территории, как природный ландшафт, рельеф, 
солнце, ветер, природное озеленение, плодородие 
почв, наличие водных объектов и пр.

Рельеф. Топографические особенности релье-
фа (наличие склонов, сложнодоступных участков, 
перепадов рельефа, заболоченных участков, мест, 
склонных к почвенной эрозии, и т.д.) являются 
определяющими в градостроительном проектиро-
вании. По рельефу местности участки жилых и об-
щественных зданий необходимо размещать выше 
производственных участков, скотомогильников и 
очистных канализационных сооружений. Пере-
сеченность рельефа обусловливает разнообразие 
микроклиматических условий застройки. Склоны, 
ориентированные по направлению к солнцу, име-
ют лучшую и более длительную освещенность; на 
склонах, ориентированных на восток, максималь-
ная освещенность достигается в утренние часы, 
на западных склонах – в вечерние. Естественные  

возвышенности и искусственные земляные на-
сыпи могут влиять на микроклимат несколькими 
способами: защищать участок от солнца с запад-
ной стороны в вечернее время, защищать от наи-
более повторяющихся ветров или придавать им 
нужное направление, уменьшать шум от дорож-
ного движения (иногда до 80 %). Условия рельефа 
могут повышать эстетические качества участка за-
стройки: раскрывать красивые панорамные виды 
с повышенных отметок или, наоборот, отгоражи-
вать от нежелательных видов [1]. 

Для строительства на сложном и крутом релье-
фе применяют блокированные  дома террасного 
типа, которые позволяют использовать террито-
рии, малопригодные для других видов застройки, 
создавать жилища с устройством площадок-тер-
рас у каждой квартиры [2]. Такой тип  застрой-
ки, как правило, обладает высокой плотностью, 
причем квартиры  всегда имеют широкий обзор 
местности.  В клубном поселке Варварино Мо-
сковской области склон, ориентированный на 
южную сторону горизонта, стал площадкой для  
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организации террасы с открытым бассейном и 
клубного здания с зеленой эксплуатируемой кров-
лей. Работа с существующим рельефом и верти-
кальная планировка территории поселка позволи-
ли в коттеджном поселке Барвиха-2 Московской 
области (архитекторы А. Асадов, Е. Пхор, А. Му-
рашко, О. Филиппова и др.) распределить на раз-
ные высотные отметки территории общего поль-
зования и приватные участки (рис.1).

Вода. Наличие водных ландшафтов делает 
участок весьма привлекательным для размещения 
жилой застройки и ведения сельского хозяйства. 
Даже маленькие озёра и пруды могут оказывать 
ощутимое влияние на микроклимат, особенно 

в засушливых степных условиях. Если в составе 
участка проектирования имеется природный во-
доем, то нужно обеспечить свободную от застрой-
ки, доступную населению поселка береговую за-
щитную полосу вдоль линии уреза воды шириной 
20 м. Строительство искусственных водоемов мо-
жет быть организовано практически в любых при-
родных условиях. Обычно талую и дождевую воду, 
которая собирается на участке, направляют в мест-
ную ливневую канализацию, отводят за границу 
участка проектирования или включают в систему 
централизованной канализации [3]. В загородных 
условиях ливневая канализация обычно осущест-
вляется открытым способом: точечный водосбор 

Рис.1. Вертикальная планировка территорий малоэтажной застройки: а – клубный поселок Варварино,
 Московская область; б – коттеджный поселок Барвиха-2, Московская область (фото archi.ru)

Рис.2. Организация поверхностных стоков на территории жилого комплекса «Зелёный лист» (проект JET Architecture, 
JCI Architects и Terraplan Landscape Architects), Дакка, Бангладеш (фото archdaily.com)

а
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воды из водосточных труб, с крыш осуществляет-
ся в дождеприемники, потоки дождевых и талых 
вод собираются в линии водоотводных каналов, 
пескоулавливатели, фильтры и иные очистные 
ливневые сооружения очищают ливневые стоки 
до уровня, необходимого для сброса в экосистему 
поселения.

В жилом комплексе «Зелёный лист» (проект 
архитектурных компаний  JET Architecture, JCI 
Architects и Terraplan Landscape Architects) в столи-
це Бангладеша Дакке, стране с жарким и влажным 
климатом, организация поверхностных стоков на 
жилой территории стала важной частью планиро-
вочного решения. Дождевые стоки с крыш и стен 

Рис.3. Организация поверхностных стоков на участке с устройством пруда

Рис.4. Вертикальная планировка придомовой территории в жилом квартале La Caserne de Bonne, г. Гренобль,
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зданий по проекту направляются в особые кана-
лы-биофильтры (bioswales), сеть которых разме-
щается на территории [4].

Каналы-биофильтры также могут выступать 
в качестве системы дождевой фильтрации, сохра-
няя лишнюю воду для орошения садов и парков. 
В сухое время года эти воды могут функциониро-
вать как дополнительное пространство для отды-
ха на воде (рис.2). 

При грамотно проведенной вертикальной пла-
нировке и дренаже территории жилого комплекса 
искусственный водоем (пруд), расположенный на 
пониженных отметках рельефа, может стать ме-
стом приема и хранения талой и дождевой воды, 
отведенной с соседних склонов. Также через си-
стемы дренажа участка в водоем можно собирать 
верхние грунтовые воды [5]. Таким образом, ис-
кусственный водоем может стать частью автоном-
ной системы ливневой канализации и дренажа 
территории, а также использоваться как источник 
воды для полива растений и хозяйственных целей 
и место отдыха, что делает его важным элементом 
устойчивого проектирования территории (рис.3). 

В г. Гренобль, Франция, в жилом квартале La 
Caserne de Bonne вертикальная планировка при-
домовой территории позволяет организовать на-
правленный сбор дождевой воды [6] (рис.4).

Ветер. При устойчивом проектировании обя-
зательно надо учитывать господствующие на-
правления ветров в конкретной местности. Жи-
вотноводческие фермы и другие загрязняющие 
атмосферу объекты рекомендуется размещать с 
подветренной стороны по отношению к жилым 
домам и с наветренной стороны – к источникам 
загрязнения воздуха [7]. 

Если основное направление планировочного 
решения поселка (улицы и кварталы застройки) 
выбрано по направлению господствующих ветров, 
то движение ветра будет направлено по улицам и 
пространствам между зданиями как по коридорам. 
В теплое время года по улицам будет осуществлять-
ся не только проветривание, но и запыление участ-
ка, а в холодный период года улицы превратятся в 
тоннели постоянно дующих снежных зимних ве-
тров. Жилые территории предпочтительнее раз-
мещать с подветренной стороны от естественных 
лесных массивов и склонов. При отсутствии при-
родных преград отклонять холодные ветра от за-
стройки также возможно с помощью ветрозащит-
ных мероприятий: устройство защитных земляных 
валов, высадка зеленых защитных полос-ветро-
ломов – участков высокоствольного и кустарни-
кового озеленения (вечнозеленого для защиты от 
зимнего ветра) [8]. Ветрозащитное влияние даже 
неширокой полосы зеленых насаждений отмечает-
ся на расстоянии до 20-40-кратной высоты деревь-
ев, где скорость ветра держится на уровне 25-30 % 
от первоначальной. Также защитными объектами 
могут служить застройка (например, хозяйствен-
ного назначения), заборы, шпалерные системы, 
которые могут блокировать пыль, шум, потоки хо-
лодного воздуха (рис.5). При этом формирование 
высокоплотной застройки за счет образование зам-
кнутых квартальных пространств может привести 
к закрытости горизонта застройки и ослаблению 
проветриваемости (аэрации). В  жарко-влажном 
климате ориентация жилья по направлению ветра 
предпочтительней ориентации по солнцу. В жилом 
комплексе «Зелёный лист» (проект архитектурных 
компаний JET Architecture, JCI Architects и Terraplan 

Рис.5. Ветрозащитные мероприятия на участке застройки
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Landscape Architects) расположение зданий обеспе-
чивает максимальную естественную вентиляцию 
и оптимальный ветровой режим [4]. Благодаря 
выбранной ориентации зданий захватываются и 
усиливаются господствующие направления ветров 
юг-север, тем самым обеспечивая движение воздуха 
во всем жилом комплексе. Конфигурация проме-
жутков между зданиями создает известный «эффект 
Вентури», за счет которого скорость ветра увеличи-
вается и создается приятный бриз. Также важным 
является требование к расположению оконных про-
емов в квартире с  двух противоположных сторон 
здания. В «Зеленом листе» квартиры занимают всю 
ширину здания, причем площадь окон с подветрен-
ной стороны больше, чем с наветренной – для уве-
личения скорости движения воздуха (рис.6).

Естественная топография участка играет зна-
чительную роль в движении воздуха – в холмистой 
или горной местности ветер может приходить с 
противоположной стороны благодаря специфиче-
ской форме долины. На участках с наибольшей ин-
тенсивностью ветра возможна, если потребуется, 
установка ветрогенераторов для выработки авто-
номной электроэнергии [3].

Солнце. Инсоляция и освещенность – важные 
требования, предъявляемые к жилой застройке. 

Необходимо располагать жилую застройку так, 
чтобы была  обеспечена правильная ориентация 
жилых помещений по странам света. В средней по-
лосе (I и II климатические районы) допустима мери-
диональная ориентация. Ориентация протяженной 
стороны жилого квартала и протяженного фасада 
жилого здания должна выбираться так, чтобы мак-
симально использовать свет и тепло солнечной 
радиации. На юге (III и IV климатические районы) 
такая ориентация противопоказана  из-за низких 
лучей послеполуденного солнца, приводящих к пе-
регреву помещений и наружных стен домов. Наи-
лучшие условия инсоляции в южной полосе дости-
гаются ориентацией жилых помещений на восток 
и юго-восток.  Согласно нормам инсоляции: для 
северных районов непрерывная инсоляция жилых 
помещений должна обеспечиваться в течение 3  ч, 
в средней полосе – 2,5 ч, на юге – 2 ч [9]. В услови-
ях реконструкции, в сложных градостроительных 
условиях, а также в жилых домах меридионально-
го типа, где инсолируются все комнаты квартир, 
норма инсоляции может быть уменьшена на 0,5 ч. 
Допускается инсоляция с одноразовым переры-
вом, но она должна быть увеличена на 0,5 ч. Про-
должительность инсоляции зависит от ориентации 
жилых помещений, на благоприятную сторону  

Рис.6. Схема аэрации застройки жилого комплекса «Зелёный лист» (проект архитектурных компаний JET Architecture,
JCI Architects и Terraplan Landscape Architects), Дакка, Бангладеш (фото bustler.net)
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горизонта должны выходить не менее одной жилой 
комнаты в двух-трехкомнатной квартире, не менее 
двух комнат в четырехкомнатных квартирах и бо-
лее. Ориентация однокомнатных квартир на небла-
гоприятный сторону света запрещается.

В основе проекта устойчивого городского квар-
тала в Денвере, штат Колорадо, США, арх.Noah 
Czech лежит учет параметров необходимых для 
прогревания квартала зимой и создания затененно-
го пространства летом, что и продиктовало выбор 
планировочного решения (рис.7). 

Также хорошо освещенные и инсолируемые зе-
мельные участки благоприятны для ведения сель-
ского хозяйства, растениеводства.

Растительность оказывает существенное вли-
яние на микроклимат участка. Наличие существу-
ющих и размещение проектируемых растений (лес, 
роща, сквер, ветролом, сад, бульвар, вертикальное 
озеленение) является тем природным фактором, ко-
торый главным образом формирует микроклимат 
на участке [2]. В жилом комплексе «Зелёный лист» 
(проект архитектурных компаний JET Architecture, 
JCI Architects и Terraplan Landscape Architects) 34 % 
территории комплекса приходится на природную 
растительность, по периметру высокоствольную, 
быстрорастущую, защитную, внутри дворов низ-

корослую, 24 % – озеленение кровель над подзем-
ной парковкой и квартирами [4] (рис.8). 

Наличие растительности может влиять на тем-
пературу воздуха за счёт следующих факторов: ис-
парение влаги, затенение, защита от ветра, погло-
щение и отражение солнечного тепла. Один хорошо 
развитый дуб испаряет в день до 60 л воды. Благо-
даря тому, что процессы испарения влаги требуют 
дополнительных теплозатрат (для испарения одно-
го литра воды нужно более 600 кал тепла), темпе-
ратура воздуха в нижних слоях кроны понижается 
на 3-4 град. по сравнению с окружающим воздухом. 
Влажностной режим среди зеленых насаждений в 
жаркую погоду является благоприятным смягчени-
ем и не имеет таких резких колебаний как на облу-
чаемых участках [10].

Благодаря высоким показателям «альбедо», зе-
леная листва значительную часть солнечной энер-
гии отражает, не поглощая, а следовательно, не на-
гревается. Например, в жаркий день температура 
воздуха над газоном на 4 град. ниже, чем над асфаль-
товым покрытием тротуара, а температура воздуха 
внутри зеленого массива в среднем на 3 град. ниже, 
чем внутри городского квартала. Температура ли-
стьев на 3-5 град. ниже наружной температуры, в то 
время как температура стен и мостовых в городской  

Рис.7. Схема инсоляции устойчивого городского квартала в Денвере, штат Колорадо, США, арх.Noah Czech
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застройке летом на 7-10 град. выше температуры 
воздуха. Также кроны лиственных деревьев погло-
щают до 30 % падающей на них звуковой энергии. 
Зеленые насаждения очищают воздух от пыли и га-
зов, убивают многие вредные для человека микро-
бы или тормозят их развитие, что является важным 
аргументом для максимально возможного озелене-
ния жилой застройки [10]. 

Учет всех вышеназванных ландшафтно-клима-
тических факторов осуществляется на этапе про-
ектирования планировочного ландшафтно-эколо-
гического или «зеленого» каркаса жилой застройки 
как экологической основы ее композиционного и 
функционального решения.
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Рис.8. Схема озеленения жилого комплекса «Зелёный лист». Проект архитектурных компаний JET Architecture, JCI
Architects и Terraplan Landscape Architects. (фото archdaily.com)
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