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«ПРАВИЛА И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ» 



МАКАРОВ (С 1905 ПО 1946 — СИРУТОМАРУ; ЯП. 知�)
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ЦЕНТР МАКАРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ

По некоторым данным, населённый пункт был основан в 1892 
как село Селютора, что означает в переводе с айнского 
«деревня на суше».

Уже через два года — в 1894 году — в селении было уже три 
дома с общим числом жителей 5 человек — трое мужчин и 
две женщины, которые по категории жителей считались 
ссыльнопоселенцами. Основными их занятиями были 
земледелие, животноводство, рыболовство, охота. Эти 
сведения взяты из документа «Ведомость о хозяйствах 
ссыльнопоселенцев Корсаковского округа, состоявших на 
казенном довольствии», хранящегося в Центральном 
государственном архиве дальнего Востока (г. Томск).

В 1890—1900 гг. по территории района проходил почтовый 
тракт из поста Корсаковский в пост Александровский. Айны 
перевозили почту до Найоро (Гастелло), где обменивали её 
на почту, пришедшую с севера. Тогда же были основаны 
селение и почтово-телеграфная станция «Мокун-Катане» 
(айнское название нынешнего села Пугачёво)

В 1905 году в результате поражения в русско-японской войне 
1904—1905 южная часть острова отошла к Японии. Японцы 
построили в Селюторе целлюлозно-бумажный завод, шахту 
и другие предприятия. Селение стало городом, его японское 
название — Сиритору.

С 1905 по 1945 вместе с южной частью Сахалина был в 

составе Японии, назывался Сирутору или Сиритору (яп. 知�). 

После окончания Второй мировой войны в 1945 в составе 

России. В 1946 был переименован в Макаров в честь 
русского флотоводца и океанографа адмирала Степана 
Макарова.

В советское время в городе успешно функционировали 
бумагоделательный завод и шахта.

Достопримечательности остатки японских построек, 
называемые «храм» и «водопад». «Храм» в 90-е годы был 
сравнен с землёй, от него остались лишь небольшие 
фрагменты.
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Проезжая часть, парковки/цвет  серый

Велодорожка/цвет бирюзовый или белый

Транзитная пешеходная зона, съезды с улицы/нейтральные 

серые оттенки в общей цветовой гамме с улицей и 

натуральные природные оттенки 

Буферные зоны, зоны кратковременного отдыха, зона 

ожидания у остановок общественного транспорта, 

прифасадные зоны, парковки/нейтральные серые оттенки 

в общей цветовой гамме с улицей и натуральные 

природные оттенки

Транзитная пешеходная зона, зоны кратковременного 

отдыха, прифасадная зона, буферная 

зона/рекомендовано использование натуральных 

природных оттенков

Зона у пешеходного перехода, зона ожидания 

общественного транспорта, буферная зона/в общей 

цветовой гамме с мощением пешеходной зоны

Озеленение, буферная полоса/природные натуральные 

оттенки

Транзитная пешеходная зона/нейтральные серые в общей 

цветовой гамме с улицей и натуральные природные 

оттенки 

Зона применения/Цветовые решения 

5



Туристический маршрут, центральная часть города

Визуализация иллюстрирует принципиальное применение правил дизайн-кода. В зоне отдыха и индивидуальных жилых строений 
основной акцент следует делать на озеленение, а мощение выполняет только свою утилитарную функцию. Рекомендуется использовать 
теплые оттенки покрытий. 
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Проезжая часть, парковки/цвет  серый

Велодорожка/цвет бирюзовый или белый

Транзитная пешеходная зона, съезды с улицы/нейтральные 

серые оттенки в общей цветовой гамме с улицей и 

натуральные природные оттенки 

Буферные зоны, зоны кратковременного отдыха, зона 

ожидания у остановок общественного транспорта, 

прифасадные зоны, парковки/нейтральные серые оттенки 

в общей цветовой гамме с улицей и натуральные 

природные оттенки

Транзитная пешеходная зона, зоны кратковременного 

отдыха, прифасадная зона, буферная 

зона/рекомендовано использование натуральных 

природных оттенков

Экологическая тропа, зоны отдыха,

набережные/натуральный цвет дерева

Озеленение, буферная полоса/природные натуральные 

оттенки

детские и спортивные площадки, площадки для выгула

животных/рекомендовано использование натуральных

природных оттенков

озеленение, детские  площадки, площадки для выгула

животных, экологические тропы/рекомендовано

использование натуральных природных оттенков

Зоны отдыха, пешеходные маршруты/рекомендовано
использование натуральных природных оттенков

Пешеходные маршруты, зона отдыха, технические проезды,

велодорожки, площадки для выгула

животных/рекомендовано использование натуральных

природных оттенков
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детские и спортивные площадки/допускаются любые

цветовые решения но не более 3 оттенков в общей

цветовой гамме с учетом окружающей среды

Второстепенные пешеходные маршруты, площадки

для выгула собак/ без применения красителей
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Проезжая часть, парковки, площадки для ТБО/цвет  серый

Велодорожка/цвет бирюзовый или белый

Озеленение, детские и спортивные площадки/без

применения красителей, натуральный цвет дерева

Детские и спортивные площадки/без применения

красителей

Зона отдыха, входная и прифасадная зона, второстепенные

маршруты и многофункциональные площадки/натуральные

природные оттенки

Основные пешеходные маршруты, проезды, технический

тротуар/нейтральные серые оттенки в общей цветовой

гамме с улицей и натуральные природные оттенки 

Второстепенные маршруты, зоны отдыха/ без применения

красителей

Зона отдыха, второстепенные пешеходные маршруты/без

применения красителей

детские и спортивные площадки/допускаются любые

цветовые решения но не более 3 оттенков в общей

цветовой гамме с учетом окружающей среды

Озеленение, буферная полоса/природные натуральные 

оттенки
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Зона применения/Цветовые решения 
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КЛИМАТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 

климатический район 1, подрайон Д(Д1);
0-  температура наружного воздуха наиболее холодной пятидневки: -23  С;

-  район по давлению ветра -V(0.6 кПа);
-  район по расчетному значению веса снегового покрова -IX(6.0 кПа);
зона влажности - влажная;
-  сейсмичность 8 баллов;
 
ПО КАРТЕ КЛИМАТИЧЕСКОГО РАЙОНИРОВАНИЯ РАЙОН ПРИУРОЧЕН К ОБЛАСТИ СУРОВОГО КЛИМАТА (1В1Г).

 В соответствии с СП 131.13330.2012 «Строительная климатология»:
 Переход среднесуточной температуры воздуха через 0°С и её дальнейшее понижение происходит в начале ноября.
 Годовое количество осадков составляет 881 мм. Самый засушливый месяц - январь с осадками 32 мм. Большая часть 
осадков выпадает в сентябре - 142мм.
 Высота снежного покрова в феврале месяце достигает 1,2м, залегает неравномерно, в распадках и долинах рек 
толщина снега может составлять 3-4м. Относительная влажность воздуха зимой составляет 65-80%. Осадки интенсивностью 20мм 
и более могут наблюдаться в среднем 5 дней в году.     
 Основное количество осадков приходится на дни с осадками от 0,1 до 1,0мм, т.е. на дни с кратковременным дождем 
или длительным моросящим.
 Для района характерны частые метели с сильными ветрами, образуются снежные заносы, что осложняет дорожную 
обстановку. В течение зимнего периода выпадает до 1/ 3 годовых осадков небольшой интенсивности. Однако случаются 
снегопады при сильном ветре >15м/ с.
 В отдельные зимы бывают случаи сильных метелей, когда сразу переносится столько снега, сколько в среднем за зиму.
 Ветры зимой имеют северное направление, средняя скорость ветра 3,2- 3,9м/ с слабо колеблется по месяцам.
 По расчету снеговой нагрузки для Сахалинской области в 2011 году приказом № 102 от 29.12.2011 Министерством 
строительства Сахалинской области утверждены «Рекомендации по расчету снеговых нагрузок на сооружения в Сахалинской 
области», разработанные Дальневосточным геологическим институтом ДВО РАН. Рекомендации следует соблюдать при 
инженерных изысканиях, проектировании и строительстве новых и реконструкции существующих поселений, населенных 
пунктов, промышленных предприятий, инженерных сетей и коммуникаций, а также при проектировании, строительстве новых, 
реконструкции, капитальном ремонте, сейсмоусилении зданий и сооружений, расположенных в пределах Сахалинской 
области.
 В соответствии с проведенным районированием исследуемый участок приурочен к VIII
снеговому району с расчетным значением веса снегового покрова 4,8кПа (480кгс/ м).
 Максимальная продолжительность снегопада, сутки - 10; максимальное значение приращения веса снегового покрова 
за 1 снегопад - 2,3кПа (230кгс/ м2).
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ПОЧВЕННЫЕ УСЛОВИЯ

 Для территории Сахалина свойственны дерново-глеевые и буро-таежные почвы, частично встречаются буроземы.
 Буро-таежные почвы широко распространены в горных и равнинных гумидных районах под хвойными 
среднетаёжными травяно-кустарничково-моховыми и отчасти южнотаежными лесами на щебнисто-суглинистых элювиально- 
делювиальных отложениях на Дальнем Востоке. Буро-таежные почвы характеризуются кислой реакцией по всему профилю. 
Мощность почвенного профиля до 1 метра, содержание органического вещества от 15–25% до 0,5–1,0% вниз по профилю. В 
основном находятся под лесной растительностью, могут использоваться для сельскохозяйственных нужд.
 Дерново-глеевые почвы развиваются в таежно-лесной зоне под хвойными, смешанными и лиственными лесами с 
мохово-травяным и травяным наземным покровом на слабо дренированных равнинах и пониженных элементах рельефа, а 
также на территориях, сложенных карбонатными породами, для которых характерен временный застой поверхностных вод и 
относительно высокий уровень жестких грунтовых вод. Могут формироваться и под луговой растительностью. Это 
потенциально плодородные почвы, которым необходимо регулирование водного режима проведением дренажных работ по 
осушению территории. После осушения такие почвы можно использовать под посевы многолетних трав и овощных культур. 
Реакция среды в верхних горизонтах слабокислая или нейтральная, в нижних горизонтах почвы может быть слабощелочной. 
Характерна высокая гумусированность всего профиля почвы (3–14%).
 Буроземы распространены на равнинах юга Дальнего Востока и в горах Кавказа, Алтая и Сихоте-Алиня. Они 
формируются в условиях умеренно теплого гумидного климата под широколиственными и хвойно-широколиственными 
лесами на тяжелосуглинистых озерно-аллювиальных отложениях и суглинисто- щебнистых дериватах плотных силикатных 
пород. Это плодородные почвы, которые располагаются в основном под лесной растительностью. Буроземы хорошо 
подходят под использование в сельскохозяйственных целях. Буроземы могут различаться по свойствам. Кислые буроземы 
характеризуются сильнокислой реакцией среды, содержанием гумуса 4–8%; слабонасыщенные буроземы отличаются 
слабокислой реакцией профиля, содержанием гумуса 5–12%. Буроземы отличаются высокой интенсивностью выветривания.
  Для всех типов почв острова характерны общие признаки их физико-химического состава. Почвы Сахалина 
характеризуются рядом агрохимических особенностей, перечисленных ниже:

 1. Все почвы кислые и нуждаются в известковании.

 2. Гумус хотя и богат азотом, однако степень его минерализации остается низкой.

 3. В почвах долин очень слабо развита микробиологическая деятельность.

 4. Все почвы долин, несмотря на высокое содержание валового фосфора, нуждаются во внесении фосфорных 
удобрений. 
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АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩЕГО ОЗЕЛЕНЕНИЯ

 Климатические особенности Сахалинской области создают ряд факторов, негативно влияющих на использование 
нетипичных для островов растений, в особенности древесных. Главные из них: резкие колебания суточных температур в 
позднезимний и весенне-летний периоды, высокая влажность воздуха и почвы, способствующие развитию грибковых 
заболеваний, глубокий снежный покров, превращающийся в марте в тяжелый наст, обильные ранневесенние снегопады.
  Наиболее перспективными, по мнению специалистов ботанического сада, и соответствующими климатическим 
особенностям Сахалина оказались луковичные растения, которые благодаря значительному снежному покрову легко 
переносят холодное время года.
  Специально для сохранения редких и эндемичных видов растений Сахалина и Курильских островов была создана 
экспозиция «Живая Красная книга», в которой представлены такие редчайшие виды растений, как миякея цельнолистная, 
прострел сахалинский, прострел Татеваки, прострел Таро, красивоцветник сахалинский, венерин башмачок шансийский, 
жимолость Толмачева, рододендрон Шлиппенбаха, магнолия снизу- беленькая, липа Максимовича, дуб зубчатый, 
рододендрон Чоноски, можжевельник Саржента, береза Максимовича и другие. 
  При создании новых парковых территорий необходимо продумывать качественное наполнение территории. При 
проведении работ по реконструкции и созданию новых озелененных территорий рекомендуется:

  — на территории улично-дорожной сети убирать провода и сети в коллекторы, создавая хорошо подготовленные 
посадочные места для новых насаждений;

  — производить в лесопарковой зоне ландшафтные рубки (рубки формирования ландшафта), когда удаляются 
малоценные древесные насаждения и отстающие в росте деревья, формируются куртины, группы, опушки массивов, 
создаются поляны и лужайки — ландшафт приобретает объемность.

 — отказаться от побелки взрослых деревьев; 

 — отказаться от использования плоскостных цветников из однолетних растений, заменив их на смешанные цветники, 
однолетние растения использовать ограниченно в мобильном озеленении или в качестве акцентов в цветниках с 
многолетними растениями;

  — установить бордюры для разделения зеленых насаждений тротуара и дорог, по возможности не оставлять 
площади под открытым грунтом, тем самым минимизируя выветривание и вымывание почвы на тротуары и дороги.
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ПРИМЕЧАНИЯ 

 1 Приведенные нормы относятся к 
деревьям с диаметром кроны не более 5 м и 
должны быть увеличены для деревьев с кроной 
большего диаметра.

 2 Расстояния от воздушных линий 
электропередачи (ВЛ) до деревьев следует 
принимать согласно Правилам устройства 
электроустановок (ПУЭ).

 3 Деревья, высаживаемые у зданий, не 
должны препятствовать инсоляции и 
освещенности жилых и общественных 
помещений .

 4 Расстояние от инженерных сетей, а 
также отступ от бордюра, примыкающего к 
проезжей части улиц и дорог до кадки с 
растениями или защитных прикорневых 
барьеров, следует принимать не менее 500 мм.

  5 При устройстве защитных 
прикорневых барьеров (не более чем с двух 
сторон от ствола) в зависимости от высоты 
кроны деревьев их высадка может проводиться 
на расстоянии от инженерных сетей и 
бордюров улиц и дорог, м, не менее: 0,5 – для 
деревьев с высотой кроны менее 5 м; 1 – для 
деревьев с высотой кроны от 5 до 20 м. Для 
деревьев с высотой кроны менее 5 м 
допускается устройство прикорневых барьеров 
с четырех сторон от ствола, без ограничения 
роста их корней вглубь. Расстояние от 
инженерных сетей до дерева (кустарника) 
измеряется как расстояние между наружными 
поверхностями их стволов и трубы инженерной 
сети (либо защитного футляра (обоймы)).

 6 Защитные прикорневые барьеры 
должны конструктивно обеспечивать 
перенаправление роста корней в безопасном 
для инженерных сетей направлении, 
выполняться из материала, безопасного для 
корней, не содержащего токсичных веществ, 
исключающего загрязнение почвы.

 7 При посадке деревьев вдоль 
тротуаров, улиц и дорог, обочин, канав, откосов, 
террас, подпорных стенок и т.п. допускается 
уменьшение расстояния до ствола деревьев 
при условии разработки мероприятий 
(устройство защитных прикорневых барьеров, 
защита корней от продавливания уплотнением 
почвы, подача питания и полива 
непосредственно к корням).

СП 42.13330.2011. Градостроительство. Планировка и застройка 
городских и сельских поселений. Актуализированная редакция 
СНиП 2.07.01-89. 9.5. Расстояние от зданий и сооружений, а также 
объектов инженерного благоустройства до деревьев и 
кустарников следует принимать в соответствии с таблицей. 
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