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АННОТАЦИЯ 
Статья посвящена рассмотрению возможностей применения ГИС-технологий в 

решении проблемы оптимизации системы озеленения объектов городской среды. 
Исследование выполнялось на примере территории учебного заведения — НАО «Северо-
Казахстанский университет имени Манаша Козыбаева» (СКУ им. М. Козыбаева). Показана 
возможность применения ГИС-технологий, материалов ДДЗ при выполнении 
инвентаризации и изучении состояния зеленых насаждений, создании базы данных, 
определения проблем существующей системы озеленения и разработки мероприятий по ее 
оптимизации. Исследование включало следующие этапы: разработку предварительной 
модели и структуры базы данных по зеленым насаждениям, проведение полевых работ, 
аэрофотосъемки с БПЛА, обработку собранных материалов в специальных программных 
приложениях, создание базы данных и карты системы озеленения территории кампуса. 
Обработка материалов аэрофотосъемки выполнялось в программе Agisoft PhotoScan 
Professional Edition, геоинформационное картографирование проводилось с 
использованием пакета ArcGIS 10.4 (ESRI Inc.). Создана электронная база геоданных и 
интерактивная карта зеленой инфраструктуры университета. База содержит 
количественные и качественные характеристики объектов системы озеленения кампуса. 
Выделены участки перспективного озеленения, предложены мероприятия по улучшению 
системы озеленения территории университетского городка. Разработанная база геоданных 
и интерактивная карта зеленых насаждений могут быть полезны университету и найти 
применение в решении задач по улучшению озеленения и создания комфортной среды на 
территории кампуса. Собранные данные могут найти свое применение при создании 
информационной системы по объектам озеленения г. Петропавловска и быть включены в 
нее как составная часть для ведения городского кадастра зеленых насаждений и контроля 
состояния растительности. Исследования выполнены в рамках грантового финансирования 
по программе «Sustainability Living Lab». 
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ABSTRACT 

The article is devoted to the consideration of the possibilities of using GIS technologies in 
solving the problem of optimizing the greening system of urban environment objects. The study 
was carried out on the example of the territory of the educational institution — NpLC “Manash 
Kozybayev North Kazakhstan University” (M. Kozybayev NKU). The possibility of using GIS 
technologies, ERS materials when performing inventory and studying the state of green spaces, 
creating a database, identifying problems of the existing landscaping system and developing 
measures to optimize it is shown. The research included the following stages: development of a 
preliminary model and database structure for green spaces, field work, aerial photography from 
UAVs, processing of collected materials in special software applications, creation of a database 
and a map of the campus landscaping system. The processing of aerial photography materials was 
carried out in the Agisoft PhotoScan Professional Edition program, geoinformation mapping was 
carried out using the ArcGIS 10.4 package (ESRI Inc.). An electronic geodata database and an 
interactive map of the university's green infrastructure have been created. The database contains 
quantitative and qualitative characteristics of the objects of the campus landscaping system. Areas 
of promising landscaping have been identified; measures have been proposed to improve the 
landscaping system of the university campus. The developed geodata database and interactive map 
of green spaces can be useful to the university and find application in solving problems of 
improving landscaping and creating a comfortable environment on campus. The collected data can 
find its application in the creation of an information system for landscaping objects of the city of 
Petropavlovsk and may be included in it as an integral part for maintaining the urban cadastre of 
green spaces and monitoring the state of vegetation. The research was carried out within the 
framework of grant funding under the Sustainability Living Lab program. 
 
KEYWORDS: geoinformation technologies, university territory, green spaces, campus, 
landscaping 
 
ВВЕДЕНИЕ 

Особое значение для формирования положительного имиджа любого университета, 
создания комфортного пространства на территории его кампуса имеет имеют зеленые 
насаждения. Зеленые участки являются неотъемлемыми элементами урболандшафта, 
необходимыми для обеспечения экологического равновесия, защиты от влияния 
неблагоприятных погодно-климатических факторов, снижения уровня шума, атмосферных 
поллютантов, а также создания комфортных условий пребывания на территории 
университетского комплекса. В связи с этим вопрос создания благоприятной среды 
университетского городка с оптимальным уровнем озеленения особенно актуален и требует 
грамотного и эффективного решения [Дроздов и др., 2006; Андреев, Крапивин, 2010; Ludwig 
et al., 2021; Huerta et al., 2021]. 

 
1  NpLC M. Kozybayev North Kazakhstan University, 86, Pushkin str., Petropavlovsk, 150000, Kazakhstan,  

e-mail: mazhitova_gulnur@mail.ru 
2  NpLC M. Kozybayev North Kazakhstan University, 86, Pushkin str., Petropavlovsk, 150000, Kazakhstan,  

e-mail: igor_sko_kz_94@mail.ru 
3  L.N. Gumilyov Eurasian National University, 2, Satpayev str., Astana, 010000, Kazakhstan,  

e-mail: 9970766@mail.ru 



Городская экология и планирование

425

При решении задач озеленения городских территорий основное внимание уделяется 
пространственному анализу во взаимосвязи с региональными и местными особенностями 
природно-ландшафтных, социально-экономических условий, планировочной структурой, 
функциональным назначением. В этой связи увеличивается роль карт, 
геоинформационного картографирования и моделирования, ГИС-технологий, 
составляющие компьютерные технологии, используемые для идентификации, создания 
карт и полновесного анализа любых объектов, явлений и процессов [Пашков, Мажитова, 
2020; 2022]. 

На основе современных информационных технологий проектируется и 
разрабатывается множество разных продуктов, которые призваны решить те или иные 
практические задачи и потребности общества. Тем не менее, анализ вопроса 
геоинформационного обеспечения, создания и применения ГИС для решения задач 
озеленения городских территорий показал, что в настоящее время данное направление пока 
не получило достаточного развития. Опыт создания ГИС в сфере озеленения 
урбанизированных территорий, объектов городской среды ограничивается недостаточной 
разработанностью подходов и методики ее создания, информационного наполнения и 
сопровождения. 

Улучшение благоустройства, экологического состояния, создание максимально 
комфортной среды на территории кампуса СКУ им. М. Козыбаева определены как важные 
задачи в стратегии развития университета1. Их решение является залогом успешного и 
устойчивого развития и функционирования университета в дальнейшем. Особая 
актуальность вопроса озеленения для вуза связана со строительством нового учебно-
лабораторного корпуса, запуска программы обновления и модернизации его кампуса в 
свете реализации программы двудипломного образования с университетом Аризоны.  

Актуальность темы определяется необходимостью создания тематической ГИС и 
базы данных по зеленым насаждениям университета, которая позволит решить задачу 
оптимизации озеленения его территории.  

 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Теоретической и методологической базой исследования послужили работы в 
области геоинформационного картографирования [Тикунов, Цапук, 1999; Берлянт и др., 
2000; Черкашин 2002; Лурье, 2010 и др.] и результаты прикладного геоинформационного 
картографирования для решения задач озеленения городских территорий с использованием 
современных ГИС-технологий, материалов ДДЗ [Андреев, Крапивин, 2010; Морозова и др., 
2011; Кулакова, 2012; Душкова, Кириллов, 2016; Белюк и др., 2020; Трофимчук и др., 2020; 
Hubert, 2000 и др.]  

В качестве исходных материалов исследования привлечены: литературные, 
фондовые, картографические материалы о природно-географических условиях 
рассматриваемой территории; сведения о функционально-планировочной организации 
кампуса университета; данные дистанционного зондирования, имеющиеся в свободном 
доступе (Google Earth2, Gis-lab.info.srtm3 и др.); материалы наземной фотосъемки, 
аэрофотосъемки кампуса с БПЛА («Гескан-201М Геодезия»), выполненные в 2021–2022 гг. 
ТОО «Geoscan-Казахстан». Необходимый фактический материал был получен посредством 
проведения полевых работ. 

 
1  Стратегический план развития Северо-Казахстанского университета им. М. Козыбаева на 2020–2024 

годы. Электронный ресурс: https://ku.edu.kz/page/view?id=1428  (дата обращения: 21.07.2021) 
2  Google Earth. Электронный ресурс: https://www.google.com/intl/ru/earth/ (дата обращения: 25.01.2022). 
3  Gis-lab.info. Электронный ресурс: https://gis-lab.info/qa/srtm.html (дата обращения: 25.01.2022) 
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В исследовании использованы традиционные общегеографические методы, включая 
ландшафтный, полевых наблюдений, а также технологии геоинформационного 
картографирования, автоматизированной обработки и пространственного анализа данных 
дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ). Обработка материалов аэрофотосъемки БПЛА 
выполнялось в среде Agisoft Metashape Pro. Геоинформационное картографирование 
осуществлялось с применением ArcGIS 10.4 (ESRI Inc.). 

Предварительно проведены сбор и обобщение данных о региональных и местных 
природных условиях территории, в пределах которой располагается кампус университета, 
а также о его функционально-планировочной структуре. Для получения сведений об 
имеющихся на территории университета зеленых насаждениях проведена их 
инвентаризация. В ходе инвентаризации выполнен подсчет древесно-кустарниковой 
растительности, определены их географические координаты, видовой, породный состав, 
морфометрические характеристики, возраст, фитосанитарное, экологическое состояние. На 
основе обобщения выше указанных параметров проводилось определение бонитета 
(класса). 

Общий набор характеристик включал: 
● для деревьев: тип посадки, в которую входит дерево, его номер, порода, возраст, 

диаметр, высота, качественное состояние; 
● для кустарников: тип и номер кустарниковой посадки, вид, образующий 

кустарниковую посадку, количество кустов в ней, возраст, высота кустарников, 
длина и ширина посадки, качественное состояние; 

● для газонов: тип газона, площадь, доминирующий вид трав, используемый для 
покрытия, общее проективное покрытие трав; 

● для цветников: тип цветника, культуры многолетников, площадь, качественное 
состояние1 [Кулакова, 2012]. 
 
Изучение и инвентаризация имеющихся зеленых насаждений выполнялась 

стандартными методиками [Жеребцова и др., 1998; Кулакова, 2012], а также применялись 
традиционные методы, адаптированные для данной местности [Савенкова, Пашков, 2019]. 
Наряду с этим для подсчета деревьев, кустарников, определения их морфометрических 
параметров использовались дистанционные методы и материалы ДДЗ (данные 
дистанционного зондирования Земли), полученные на основе анализа космических 
снимков, проведения аэрофотосъeмки с БПЛА.  

Качественное состояние насаждений определялось по следующим признакам:  
● «хорошее» — растения здоровые с правильной, хорошо развитой кроной, без 

существенных повреждений;  
● «удовлетворительное» — растения здоровые, но с неправильно развитой кроной, со 

значительными, но не угрожающими их жизни повреждениями (червоточины, дупла 
и др.); кустарник без сорняков, но с наличием поросли;  

● «неудовлетворительное» — древостой с неправильно и слабо развитой кроной, со 
значительными повреждениями, с зараженностью болезнями или вредителями, 
угрожающими их жизни; кустарники с наличием поросли и отмерших частей 
[Кулакова, 2012]. 
 
Деление древесных насаждений на классы бонитета проводилось по методике, 

предложенной М.М. Орловым [Лесная энциклопедия, 1985]. 

 
1  Ландшафтная архитектура и зеленое строительство. Электронный ресурс: http://landscape. 

totalarch.com/ node/13 (дата обращения: 21.07.2021) 
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Данные по инвентаризации зеленых насаждений кампуса вносились в сводную 
таблицу, систематизировались и включались в базу данных ГИС. Элементы озеленения 
наносились на картографическую основу по координатам, определенным в ходе полевых 
исследований и инвентаризации (деревья, кустарники — как точечный объект; цветники, 
газоны — как площадной (полигон)). К каждому объекту привязывались таблицы с 
тематической информацией [Мажитова и др., 2022]. 

Проектирование структуры базы данных по зеленым насаждениям в ГИС 
основывалось на работах [Андреев, Крапивин, 2010; Вавер и др., 2010; Морозова и др., 2011; 
Душкова, Кириллов, 2016; Белюк и др., 2020; Трофимчук и др., 2020; Hubert, 2000], а также 
на электронном ресурсе1. 

Для систематизации и представления информации о зеленых насаждениях в ГИС 
учитывались принятая классификация насаждений, систематика и номенклатура растений 
[Лесная энциклопедия, 1985], ресурс2.  

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Созданная ГИС представляет собой информационно-справочную (аналитическую) 
систему по зеленым насаждениям или «зеленой инфраструктуре» кампуса и построена по 
принципу «системы в системе». Она включает электронную картографическую основу с 
точным месторасположением элементов системы озеленения территории университета и 
привязанную к ней базу данных. Система состоит из нескольких тематических вкладок, 
содержащих структурированные данные. Тематические разделы посвящены отображению 
и аналитическому описанию современного состояния зеленой инфраструктуры кампуса, а 
также качественным и количественным характеристикам имеющихся зеленых насаждений. 
В базе данных собраны и систематизированы сведения о зеленых насаждениях, имеющихся 
на территории университета. Такая информация открывает широкие возможности для 
анализа, прогноза и оптимизации озеленения, благоустройства территории кампуса. Схема 
структуры, разделов базы данных по зеленым насаждениям кампуса университета 
приведена ниже (рис. 1). 

Фрагмент базы данных, содержащей характеристики объектов озеленения кампуса, 
представлен на рис. 2. 

ГИС позволила систематизировать имеющиеся на территории университета зеленые 
насаждения. При наведении на объекты системы озеленения всплывает дополнительное 
меню с конкретной информацией о нем (рис. 3). 

Используя соответствующие инструменты, в ГИС можно определить площадь, 
занятую древесно-кустарниковыми насаждениями, цветниками, участков, покрытых 
газоном, выявить участки, на которых требуются работы по оптимизации озеленения, 
выделить участки перспективного озеленения.  

С помощью ГИС можно определить и подобрать состав однолетних и многолетних 
насаждений, спроектировать их посадку с учетом морфометрических характеристик, 
сроков цветения, цветовой окраски (гамме) цветов и листьев; для клумб, цветников 
составить схему и ежегодно обновлять цветочные композиции, соблюдать чередование 
(севооборот) посадок. Тем самым ГИС позволяет отслеживать текущее состояние зеленых 
насаждений (рис. 4), следить за результатами озеленения территории, а также служить для 
разработки перспективного плана озеленения кампуса. 

 
1   Visualizing Green and Open Spaces. Электронный ресурс: https://storymaps.arcgis.com/ 

stories/87b9d57c5f5741 74a46d05ba7f9fafe4 (дата обращения 21.07.2021) 
2  Систематика и номенклатура растений. Электронный ресурс: 

http://humangarden.ru/plantlist/plantfinder.php (дата обращения 21.07.2021) 
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Рис. 1. Структура базы данных по инвентаризации зеленых насаждений  
кампуса университета 

Fig. 1. The structure of the database on the inventory of green spaces  
of the University campus 

 
 
 
 

 

 
 
 

Рис. 2. Фрагмент базы данных ГИС по зеленым насаждениям  
кампуса СКУ им. М. Козыбаева 

Fig. 2. A fragment of the GIS database on the green spaces  
of the campus of M. Kozybayev NKU 
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Рис. 3. Сведения о зеленых насаждениях 
Fig. 3. Information about green spaces 

 
 

 
 

Рис. 4. Пространственное размещение зеленых насаждений  
на территории кампуса университета  

в ArcScene ArcGIS (ESRI Inc.) 
Fig. 4. Spatial placement of green spaces  

on the university campus in ArcScene ArcGIS (ESRI Inc.) 
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Посредством ГИС проведен пространственный анализ существующей системы 
озеленения территории университетского городка, который показал наличие ряда проблем. 

В частности, на территории университета недостаточно площади, отведенной под 
зеленые насаждения, и как следствие — низкий уровень озеленения. По проведенным 
подсчетам, зеленые насаждения занимают 23 % площади кампуса. В соответствии с 
принятыми нормами, площадь, занятая зелеными насаждениями, для территории учебных 
заведений, в т.ч. вузов, должна составлять не менее 40 % от их общей площади. При 
размещении участка вблизи лесных и садовых массивов площадь озеленения допускается 
сокращать до 30 % (Методическое руководство1), [Лунц, 1974; Колбовский, 2008]. Согласно 
рекомендуемому уровню озелененности объектов благоустройства города, территория 
университетов должна быть озеленена на 50 % (умеренные широты) [Вавер и др., 2010; 
Горанова и др., 2017]. 

Следует также отметить однообразие растительности, небольшой ассортимент 
видов растительных насаждений и их пород. Древесные насаждения представлены 
следующими растениями: береза повислая (Betula pendula), вяз листоватый (Ulmus minor), 
тополь серебристый (Populus alba), лиственница (Larix), ель обыкновенная (Picea abies), 
клен ясенелистный (Acer negundo), яблоня сибирская (Malus baccata) и др. Из кустарников 
прeобладают: ива прутовидная (Salix viminalis), карагана древовидная или желтая акация 
(Caragana arborescens) и др. 

Визуальный осмотр показал, что более половины древесно-кустарниковых 
насаждений характеризуется неудовлетворительным или близким к нему фитосанитарным, 
экологическим состоянием. Преобладающая часть посадок древесной растительности 
относится к старым и перезрелым, что обусловлено естественным старением насаждений и 
отсутствием своевременного обновления посадок. Как правило, большинство старых и 
перезрелых деревьев имеют структурные дефекты (сухие и отмершие ветки, наросты, 
червоточины, кривизна и др.), что значительно снижает их эстетическую 
привлекательность. ГИС-инвентаризация с целью определения больных и старых деревьев 
должна стать предметом последующих съемок с целью организации санитарной рубки и 
последующей высадки новых саженцев. 

Согласно рекомендуемым нормам, цветники должны составлять 2–5 % от площади 
озелененной территории объекта [Горанова и др., 2017]. В ходе съемки зафиксировано 
недостаточное количество клумбовых композиций и площади, отведенной под цветочные 
насаждения — в пределах кампуса данный показатель составляет лишь 1,8 % от 
озелененной территории. Помимо этого, имеющиеся зеленые насаждения лишены 
композиционной целостности, визуальных связей, ансамблевости. В расположении 
зеленых насаждений отсутствует общее идейное сопровождение. Участки озеленения 
представлены в основном древесными насаждениями, высаженными вдоль лицевой 
стороны и периметру фасадов корпусов, по внешней границе кампуса университета. 
Зафиксированы хаотичные насаждения в виде групп перезрелых деревьев во внутренней 
(дворовой) части территории кампуса, представленные в основном кленом ясенелистным 
(Acer negundo), ивой белой или серебристой (Salix alba). 

Проведенный анализ показал назревшую необходимость «зеленого апгрейда» 
территории университета. Сложившаяся ситуация по озеленению территории кампуса 
характеризуется как неблагополучная и обусловлена рядом факторов: ограниченным 
пространством и недостатком свободной площади для зеленых насаждений, а также 
финансовых ресурсов, выделяемых на благоустройство и озеленение территории 
университета; недостаточным вниманием, уделяемым вопросу озеленения, улучшению 

 
1  Методическое руководство и технические условия по реконструкции городских зеленых насаждений. 

Электронный ресурс: https://files.stroyinf.ru/Data1/50/50877/index.htm (дата обращения 16.07.2022) 
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экологического состояния среды. Для снижения влияния неблагоприятных факторов, 
решения задачи улучшения озеленения территории университета требуется создание 
многофункциональной зеленой зоны. 

По итогам репрезентативного социологического опроса (n = 893), следует отметить, 
что кампусу СКУ им. М. Козыбаева необходимо создание зеленых зон отдыха, площадок 
для чтения и проведения занятий на открытом воздухе, увеличение посадок древесно-
кустарниковых насаждений, клумбовых (цветочных) композиций. Осуществление 
ландшафтного дизайна, достижение единого стиля в оформлении и благоустройстве 
кампуса вуза является важным фактором для создания комфортных условий студентам и 
сотрудникам университета, формирования микроклимата территории кампуса.  

Озеленение территории кампуса должно базироваться на интеграции природного и 
антропогенного ландшафта, т. е. сочетания растительности, характерной для данной 
природной зоны, и архитектурных сооружений университета [Холявко, Глоба-Михайленко, 
1980; Хлонов, 2003]. Со стороны академгородка такой пейзаж приближен к естественному 
зеленому массиву, характерному для города в целом. Основная задача при планировании 
озеленения заключается в создании на территории кампуса такой среды, которая бы 
обеспечила оптимальные условия не только для плодотворной и творческой работы и учебы 
обучающихся, ППС, но и для полноценного отдыха, занятий физкультурой и спортом на 
природе, улучшения экологической обстановки. При этом процесс озеленения должен 
основываться не на полном отказе от существующего типа озеленения, а обновлении его 
элементов. 

При планировании озеленения территории кампуса играют роль следующие 
факторы:  
● пространственно-планировочная организация территории университета, планировка 

кампуса, архитектурный ансамбль, стилистика и традиция (история), а также 
общегородская концепция существующих зданий и сооружений студгородка;  

● природно-климатические (лесорастительные) особенности местности;  
● общественное мнение (пожелания обучающихся, ППС, руководства, сотрудников, 

техперсонала);  
● особенности ландшафта (пейзажа) для создания единой композиции с местностью и 

окружающей застройкой [Дроздов и др., 2006].  
 
Учитывая вышеизложенное, предложен проект оптимизации озеленения 

университетского кампуса, где за основу взяты многолетние травы, кустарники и цветы, 
органично дополняющие друг друга и играющие как эстетическую, так и рекреационную 
роль. Данное решение реализовано на одном из перспективных участков озеленения 
территории кампуса университета в 2022 г. в рамках проекта «Зеленое строительство 
кампуса — как фактор создания комфортной среды». Дизайн фрагмента участка 
представлен на рисунке 5. 

На данном участке, помимо растительности лесостепной зоны, заложены деревья и 
кустарники близких по климатическим условиям зон северного полушария:  

1. Евразийские альпийские, смешанные и широколиственные леса: лещина 
древовидная (Corylus colurna), сосна европейская (Pinus cembra), бересклет европейский 
(Euonymus europaea), дуб черешчатый или обыкновенный (Quercus robur), ель европейская 
(Picea abies), липа мелколистная (Tilia cordata), липа крупнолистная (Tilia platyphyllos), 
родиола розовая (Rhodiola rosea), рододендрон ржавый (Rhododendron ferrugineum) и др.  

Североамериканские смешанные и широколиственные леса, тайга: черный орех 
(Juglans nigra), серый орех (Juglans cinerea), ель голубая (Picea pungens), ель канадская 
(Picea glauca), клен серебристый или сахаристый (Acer saccharinum), рододендрон клейкий 
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(Rhododendron viscosum), рододендрон крупнейший (Rhododendron maximum), рододендрон 
канадский (Rhododendron canadense), магония ползучая (Мahonia repens) и др. 

 
 

  
 
 

  
 

Рис. 5. Дизайн фрагмента участка зеленой зоны кампуса СКУ им. М. Козыбаева 
Fig. 5. Design of a fragment of the green zone of the campus of M. Kozybayev NKU 

 
 
ВЫВОДЫ 

Результатом исследования стало создание ГИС кампуса и базы данных по зеленым 
насаждениям, внесение предложений по оптимизации озеленения территории. 
Проанализированы возможности использования современных информационных 
технологий для озеленения территории и принятия решений с учетом местных природных 
условий. 

Предлагаемая схема инвентаризации объектов озеленения кампуса университета 
средствами ГИС позволит заложить основу для формирования эффективной системы 
мониторинга и контроля состояния зеленых насаждений, оптимизировать мероприятия по 
сохранению имеющегося зеленого фонда, а также организации новых участков зеленых 
насаждений. Предложенное пространственное размещение и сбалансированный видовой 
состав зеленых насаждений не только повысят эстетическую привлекательность кампуса, 
но и будут способствовать снижению неблагоприятного влияния городской среды 
(загрязнения атмосферного воздуха и др.), улучшению экологической обстановки.  

Зеленые насаждения на территории СКУ им. М. Козыбаева в системе озелененных 
зон г. Петропавловска относятся к ограниченному пользованию. Они предназначены для 
определенного контингента людей — обучающихся, ППС, сотрудников. В то же время 
озелененная территория университета не только создает комфортные условия пребывания 
людей в пределах кампуса, но и участвует в формировании общего городского ландшафта, 
обеспечивает непрерывность и единство системы зеленых насаждений областного центра. 
В связи с этим, реализация результатов инвентаризации и оценки зеленых насаждений 
кампуса университета в виде картографических моделей, схем озеленения, будет 
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способствовать решению проблем озеленения территории г. Петропавловска. Собранные 
данные могут быть полезными при создании информационной системы по зеленым 
насаждениям г. Петропавловска и включены в нее как составная часть для ведения 
городского кадастра зеленых насаждений, контроля состояния растительности. 
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