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Аннотация 

В статье исследуется планирование зеленой инфраструктуры для защиты города от наводнений. Рас-

сматривается оценка риска наводнений. Особое внимание уделяется территориальному планированию 

города, проектированию зеленых элементов и устойчивому использованию территории для создания 

зеленой инфраструктуры. Рассматриваются социальные аспекты, включая общественное участие и 

преимущества зеленой инфраструктуры в контексте защиты от наводнений.  
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Summary 

The article investigates the planning of green infrastructure for flood protection in the city. Flood risk as-

sessment is considered. Particular attention is paid to the spatial planning of the city, the design of green ele-

ments and the sustainable use of the area for green infrastructure. Social aspects including public participation 

and the benefits of green infrastructure in the context of flood protection are considered.  

Keywords: green infrastructure, flooding, climate change, spatial planning, urban infrastructure, flood pro-

tection. 

 

 

Современное изменение климата приводит к увеличению интенсивности и частоты осадков, 

что в свою очередь увеличивает риск наводнений как речных, так и дождевых, особенно в го-

родских районах с устаревшей дренажной инфраструктурой [3]. Этот факт подчеркивает про-

цессы неравномерного городского развития, в результате чего районы с низким уровнем дохода 

становятся наиболее уязвимыми перед опасностью наводнений. Структурная уязвимость этих 

районов обусловлена историческим господством рыночного и технократического подходов к 

городскому планированию, а также несправедливой политикой зонирования, которая часто вы-

нуждает заселять неблагоприятные для жизни и развития территории с низкой рыночной сто-

имостью [10]. 

В городской инфраструктуре, предназначенной для защиты от наводнений, можно выделить 

два основных подхода: серая и зеленая инфраструктура [1]. Серая инфраструктура включает в 

себя крупные инженерные сооружения, такие как системы канализации, коллекторные сети, 

дамбы и очистные сооружения. Эта концепция возникла в период индустриализации, когда 

активно развивался городской транспорт, использовались непроницаемые поверхности для 

строительства и формировался специфический гидрологический режим. К сожалению, «се-



 

рая» инфраструктура не всегда справляется с большим объемом воды во время сильных до-

ждей или наводнений. В таких ситуациях ее водоотводящая способность оказывается недоста-

точной.  

Зеленая инфраструктура охватывает различные методы управления водными ресурсами, 

включая озеленение крыш, придорожных зон, создание впитывающих садов и других приемов, 

которые направлены на сбор, фильтрацию и сокращение ливневых стоков. Главной целью та-

кой инфраструктуры является уменьшение риска наводнений и препятствование попаданию 

загрязненных вод в канализацию, ручьи, озера, моря и океаны. Зеленая инфраструктура 

направлена на сбор и сохранение дождевой влаги, и подражает естественным гидрологиче-

ским процессам с использованием природных элементов, таких как растения и почва, чтобы 

превратить дождевую воду в ценный ресурс, а не в отходы [2]. Такой подход к управлению 

водными ресурсами способствует улучшению качества и количества местных водных ресур-

сов, приносит экологические, экономические и здоровьесберегающие выгоды для населения, 

особенно в городских районах, где недостаток природных ресурсов является актуальной про-

блемой. 

В рамках изучения концепции зеленой инфраструктуры следует обратить внимание на се-

рую инфраструктуру. Серая инфраструктура представляет собой традиционные (и зачастую 

более дорогостоящие) системы управления водными ресурсами, которые дополняют и, в неко-

торых случаях, могут заменять зеленую инфраструктуру. Серая инфраструктура оперирует на 

основе надежных инженерных коммуникаций, таких как дренажные системы для стока дож-

девых вод, бетонные водоотводные канавы и дождевые стоки, которые необходимы для сбора 

и направления дождевой воды (иногда подвергнутой обработке и очищению, часто нет) в во-

дотоки [4]. В отличие от зеленой инфраструктуры, серая инфраструктура не обеспечивает того 

же диапазона преимуществ, поскольку она не сокращает количество сточных вод, попадающих 

в водотоки, и, во многом, не улучшает качество этого стока.  

В настоящее время наблюдается тенденция климатических перепадов, особенно отмечается 

увеличение интенсивности осадков. Большой проблемой становится очистка ливневого стока 

и сохранение качества воды городских объектов. В связи с этим необходимо пересмотреть не-

сколько положений формирования городской среды. С учетом принципов устойчивого разви-

тия в постиндустриальном мире, зеленая инфраструктура представляет собой набор методов 

управления водными ресурсами, с целью привести современные системы дренажа в соответ-

ствие с природными водными процессами [9]. Реализация этой концепции предусматривает 

комплексный подход на четырех уровнях - бассейна водосбора, зоны подтопления, местного и 

домашнего уровней. 

Экономическая и социокультурная оценка экосистем и их услуг 

Многие синонимичные термины используются для обозначения природных особенностей 

в городских районах, включая городские экосистемы, зеленую инфраструктуру и решения, ос-

нованные на природе. Зеленая инфраструктура считается малозатратным и не требующим осо-

бых усилий способом улучшения экологии. Зеленая инфраструктура имитирует естественные 

процессы инфильтрации, медленного стока, задержания, сохранения и испарения воды, тем 

самым дополняя централизованную серую дренажную инфраструктуру в управлении навод-

нениями, вызванными климатом [10]. 

Принятие решений в отношении зеленой инфраструктуры основано на экономической 

оценке экосистемных услуг. Экосистемные услуги включают ресурсные, регулирующие, куль-

турные и другие услуги и определяются как выгоды, которые люди получают от экосистем 

[10]. Действительно, эмпирические данные показывают, что подходы к экономической оценке 



 

отдают приоритет инвестициям в зеленую инфраструктуру на землях с высокой рыночной сто-

имостью. Способность государственных структур выявлять исторические, политические и 

культурные структуры, которые сформировали взаимодействие между населением и городской 

зеленой инфраструктуры, добавляет нюансов к решениям по планированию [11]. Вовлечен-

ность государственных структур открывает новые способы освоения, контроля и использова-

ния городских земель, она делает социокультурную оценку подходящей основой, которая учи-

тывает потребности жителей. 

Нормативная база  

Законодательной базой РФ [7] регулируются элементы серой инфраструктуры. Внедрение 

ограниченного числа элементов зеленой инфраструктуры может осуществляться согласно 

своду правил «Инженерная защита территории от затопления и подтопления» (п. 4.10 [7]), за-

частую подпадая под определение «агролесотехнических мероприятий» или отражаясь в 

смежном правовом поле деятельности по благоустройству территорий [8]. В международной 

практике наибольшего прогресса в многоступенчатом внедрении зеленой инфраструктуры в 

правовое поле достигнуто в США, Великобритании, Австралии, Германии, Нидерландах и Ки-

тае [9]. Реализация объектов зеленой инфраструктуры в этих странах легализована на различ-

ных уровнях – от придомового до уровня административной единицы. В таблице 1 представ-

лены основные международные концепции, основывающиеся на реализации элементов зеле-

ной инфраструктуры. 

Таблица 1 

Основные концепции устойчивого развития урбанизированных территорий,  

использующих зеленую инфраструктуру 

Концепция Страна 

Решения на основе природных факторов (Natural-based solutions) ЕЭС 

Малозатратное развитие (Low-impact development) США, Канада 

Губчатый город (Sponge city) Китай, Германия 

Водочувствительный городской дизайн (Water-sensitive urban design) Австралия 

Устойчивая дренажная система (Sustainable Drainage System) Великобритания 

 

Основываясь на общих принципах устойчивого развития урбанизированных территорий и 

зеленых подходах к управлению городскими водами, концепции различаются в адаптации к 

местным гидрометеорологическим условиям, степенью внедрения в правовое поле и охватом 

областей регулирования городского стока. 

Рекомендации по применению зеленой инфраструктуры  

для Санкт-Петербурга 

Коллективом проекта «Повышение адаптивного потенциала при управлении городскими 

водными ресурсами» (RAINMAN KS 1038) – программы приграничного сотрудничества 

«Юговосточная Финляндия – Россия (2014-2020)» совместно со специалистами ГУП «Водо-

канал Санкт-Петербурга» [6] было выделено 4 функциональные зоны города, наиболее под-

верженных затоплениям и имеющих различную типологию ландшафта или историю развития 

городской среды и инфраструктуры (рис. 1). 



 

 
Рис. 1. Карта расположения функциональных зон (источник изображения Яндекс карты) [5] 

 

Первая зона – район новых построек, вторая зона – с уже сформированной инженерной ин-

фраструктурой, третья зона – территория с естественным ландшафтом, четвертая зона – исто-

рической застройки. Характеристика зон представлена в таблице 2. 

 

Таблица 2 

Характеристика функциональных зон, подверженных затоплениям 

Зона Характеристика Площадь, га 

Новое строительство (1) 
Активно развивающаяся территория новой застройки  

на севере города 
1126 

Сложившаяся (2) 

Территория со сложившейся инженерной инфраструктурой 

и большим количеством зеленых зон, сохранившихся  

с советских времен 

1157 

Зеленые зоны (3) 
Характеризуется наводнениями на малых реках, вызван-

ными нагонными явлениями или паводками/половодьями 
509 

Историческая (4) 

Характеризуется сложностью доступа к дренажной инфра-

структуре, ее устареванием, а также большой площадью 

непроницаемых поверхностей 

121 



 

Перечень рекомендаций с привлечением элементов зеленой инфраструктуры представлен в 

таблице 3. 

 

Таблица 3 

Перечень элементов зеленой инфраструктуры для каждой из функциональных зон [4] 

Структурный 

уровень 
Зона 1 Зона 2 Зона 3 Зона 4 

Домохозяйства 

Придомовые или дворовые дождевые сады и биодренаж,  

проницаемые поверхности 

Придомовые водонакопители Зеленые острова 

Местный 

Биоотводы в придорожной зоне и зоне парковок 
Редуцирующие 

крыши 

Зеленые острова, замена непроницаемых поверхностей 

Удерживающие пруды 

Искусственные 

пруды и обводне-

ния парков 

Активной зоны 

затопления 

Восстановление естественных путей 

поверхностного стока 

Пойменные зеле-

ные валы 

Искусственные 

накопители воды 

«в бетоне» 

Проницаемые поверхности, биоотводы 

Водосбор 
Зеленый коридор 

(современный) 

Зеленый коридор 

(на базе советской 

инфраструктуры) 

Паводковые леса, 

расчистка русла 

Максимальная раз-

грузка ливневки 

средствами зеле-

ной инфраструк-

туры 

 

В первых трех зонах возможно реализовать концепцию зеленой инфраструктуры путем про-

ектирования новых или модернизации существующих элементов инфраструктуры. Однако в 

четвертой зоне такие меры практически невозможны, и возможно только ограниченное допол-

нение существующей инфраструктуры современными зелеными элементами, такими как "ост-

ровки" или линейные элементы. Существующие парковки и пешеходные зоны можно заменить 

на проницаемые покрытия. 

Реализация предложенных мер позволит серьезно изменить пространственно-временное 

распределение элементов водного баланса на этих территориях. В результате реакция основ-

ных поверхностей станет более инертной, что значительно снизит пиковую нагрузку во время 

риска затоплений и отрицательного воздействия воды. Для примера, в смежной климатической 

зоне использование «умных» крыш и проницаемых поверхностей позволило снизить дожде-

вые паводки на 90% и сдвинуть их на период от 1 до 7 часов. 

Проекты по внедрению зеленой инфраструктуры подтверждают свою эффективность. 

Например, в рамках концепции «губчатого» города в Шанхае и Пекине 85% паводочного стока 



 

успешно регулируется за счет внедрения зеленой инфраструктуры [11]. Более того, такие меры 

также оказываются экономически выгодными. Зеленая инфраструктура способна эффективно 

дополнять инженерную систему защиты от наводнений городских территорий, улучшая каче-

ство вод в городских водных объектах, создавая комфортную экологически чистую окружаю-

щую среду для жителей [4]. С другой стороны, очевидна недостаточная проработка тематики 

научным сообществом в нашей стране – для точных количественных оценок эффективности 

зеленой инфраструктуры требуется дальнейшая вдумчивая и междисциплинарная научно-ис-

следовательская работа на базе высокотехнологичных подходов. 
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