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РОЛЬ ЛАНДШАФТНОЙ АРХИТЕКТУРЫ В ФОРМООБРАЗОВАНИИ  
ОБЩЕСТВЕННЫХ ПРОСТРАНСТВ СОВРЕМЕННОГО ГОРОДА 

Аннотация. Общественные пространства – это городская среда, которую местные жители 
могут использовать в любое время. К общественным пространствам относятся такие районы и ча-
сти города, в которых сосредоточена основная часть жизни людей: площади, рекреационные зоны, 
скверы, парки, спортивные площадки, улицы, бульвары, прибрежные территории. В статье рассмат-
ривается роль ландшафтной архитектуры в процессе формирования общественных пространств, ха-
рактеризуются особенности и основные принципы проектирования общественных территорий: вза-
имодействие с окружением, структуризация, оптимизация, преемственность и гармонизация. В ре-
зультате работы над статьей анализируется и обобщается богатый теоретический и практиче-
ский опыт отечественного градостроительства. На примере нескольких городов анализируется 
опыт реконструкции и проектирования общественных пространств, выявляются приоритетные 
направления в разработке проектов по благоустройству территории. Данная проблема является ак-
туальной в современной ландшафтной архитектуре, поскольку сейчас во многих городах ощущается 
необходимость создания и обустройства рекреационных зон в городской среде. В ближайшее время в 
области проектирования общественных пространств российских городов будут развиваться иннова-
ционный и стратегический подход,  объединяющий искусство, науку и технику в ландшафтном про-
ектировании. Перечисленные в статье принципы проектирования отражены в генеральных планах 
большинства городов в России, благодаря чему сформирован индивидуальный и неповторимый облик 
каждого города. 

Ключевые слова: общественное пространство города, ландшафтная архитектура, особенности 
проектирования, инновационный подход к проектированию, современная городская среда. 

 
 

Введение. Современный ландшафт города, 
как собирательная структура, динамично изменя-
ется и берет за основу социальную, экономиче-
скую и экологическую сферу. «Под влиянием но-
вых социальных условий и материальных воз-
можностей людей, под воздействием развиваю-
щейся техники и научно-технического прогресса 
изменяются представления человека о своем жи-
лище, его оценка с точки зрения комфортности, 
степени удовлетворенности тем  
или иным решением» [6].  

В ландшафте отражается история города, 
его природное и культурное наследие. Урбани-
стические процессы, которые происходят в со-
временном городе, также характеризует ланд-
шафтная архитектура [1]. 

Задача сохранения экологии становится все 
более первостепенной и важной в современном 
обществе. Поэтому все особенности и структура 
ландшафта затрагивает не только область ланд-
шафтной архитектуры, но и другие науки: эконо-
мику, экологию, социологию, энергетику, ресур-
сосбережение. 

Материалы и методы. Архитектурные и 
ландшафтные проекты берут за свою основу тео-
ретические исследования, представляющие со-
бой комплекс мер и требований, направленных 
на изменение городской структуры, которая за-
висит от характеристики пространства города. Во 

время работы над проектом проводится большая 
исследовательская работа, затрагивающая раз-
ные уровни городской среды. В результате полу-
ченных исследований и выводов, принимается 
решение о масштабах и виде требуемых измене-
ний, это может быть: редевелопмент территории, 
реабилитация, перепрофилирование, реорганиза-
ция. На этом этапе специалисты делают заключе-
ние о необходимости привнесения новых компо-
нентов в среду города [5].  

С течением времени, города развиваются и 
растут, а значит и ландшафт требует комплекс-
ных изменений, затрагивающих экологию, пла-
нирование и инфраструктуру. При помощи ланд-
шафтной архитектуры можно восстановить общ-
ность городской среды, экологическое и культур-
ное процветание города. 

Основная часть. В архитектурной прак-
тике всегда уделялось большое внимание созда-
нию общественных пространств, что объясняется 
основной ролью этих территорий в образовании 
планировки и архитектурно-художественном об-
разе города [2].   

В средневековых городах площадь зача-
стую была их сердцем, местом встречи жителей 
города на открытом пространстве (рис. 1). На 
площади размещался рынок, проходили празд-
ники и городские мероприятия, люди узнавали 
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последние новости, обсуждали политические из-
менения или просто наслаждались прогулками. 
Невозможно представить себе средневековый го-
род без главной площади. В большинстве стран 

общественные пространства под открытым не-
бом до сих пор служат важным местом, на кото-
ром горожане выражают поддержку той или 
иной партии за изменения в политической сфере 
[11].  

 

 
Рис. 1. Болонья (вверху) и Монпазье (в нижнем левом углу).  Центральные кварталы, заштрихованные на плане 

Болоньи, сохраняют следы прямоугольной древнеримской планировки. Регулярный город Монпазье (южная 
Франция) построен в конце XIII в. 1-2 - точки схода радиальных улиц, возникших в средние века 

Основные принципы  проектирования обще-
ственных пространств были разработаны отече-
ственными градостроителями в ХХ в.  Благодаря 
этой долгой и кропотливой работе был раскрыт 
их функциональный и смысловой потенциал. 
Градостроители выявили правила, по которым 
можно определить внутреннее и композицион-
ное содержание формы архитектурно-планиро-
вочной структуры, создать такое общественное 
пространство, которое будет учитывать условия 
благоприятного восприятия. Правила и прин-
ципы создания комфортных общественных про-
странств реализованы в проектах большинства 
российских городов [3].  

Ландшафт города воспринимается как фун-
дамент для планирования и развития городской 
среды, на котором основаны социальные, эколо-
гические, культурные и производственные про-
цессы.  

В наши дни возрастает важность создания 
уличных пространств, относящихся к совер-
шенно новому типу. Речь идет о месте, которое 
используется группой людей, объединенных об-
щими интересами: например, специально обу-
строенные участки, предназначенные для 

ходьбы, занятия спортом и играми; пространства, 
распределенные по территориям жилых ком-
плексов; внутренние дворы и сады, которые ис-
пользуются посетителями, пациентами и работ-
никами разнообразных учреждений; площадки 
для прогулок и активных игр в детских садах; а 
также участки между зданиями, использующиеся 
для отдыха и проведения социальных мероприя-
тий [15].  

Основная идея заключается в том, что обще-
ственное пространство во-первых, должно быть 
адаптивным – проектироваться и управляться та-
ким образом, чтобы отвечать потребностям поль-
зователей; во-вторых, демократичным – обеспе-
чивать доступ для всех групп населении, чтобы 
люди могли получить свободу действий; в-тре-
тьих, значимым – позволять людям свободно вза-
имодействовать с внешним миром и развиваться. 

Современные ландшафтные проекты благо-
устройства и озеленения общественных про-
странств делятся на несколько видов: 

а) инфраструктурные проекты («Висячие 
сады» Маркессак); 

б) маломасштабные проекты, которые вклю-
чают в себя значимое культурное и природное 
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наследие (современный проект ландшафтного 
благоустройства Версаля); 

в) проекты регионального значения (Парк 
Багатель в Париже). 

г) проекты, предусматривающие расшире-
ние территории («Чудо-сад» в городе Дубай); 

К основным принципам проектирования об-
щественных пространств относятся: взаимодей-
ствие с окружением, структуризация, оптимиза-
ция, преемственность и гармонизация [8]. Разбе-
рем и проанализируем эти принципы проектиро-
вания общественных пространств.  

Главный принцип проектирования – взаи-
модействие с окружением. Он включает в себя 
функциональную и композиционную связь про-
ектируемого объекта с элементами городской 
среды. К таким элементам можно отнести при-
родный ландшафт и другие виды архитектурного 
зонирования. Благодаря принципу взаимодей-
ствия с окружением происходит связь разных ча-
стей города, объединяются архитектурные и при-
родно-ландшафтные территории, в результате 
чего развиваются новые, современные обще-
ственные пространства [9].  

У проектирования, использующего принцип 
взаимодействия с окружением, есть большое ко-
личество плюсов, среди них: определение границ 
совместных интересов общественных само-
управлений для развития коллективного про-
странства; разработка новых концепций, форми-
рующих локальные системы расселения крупных 
городов, пространственных кластеров.  

Примером ландшафтного проекта, создан-
ного с соблюдением принципа взаимодействия с 
окружением является набережная Енисея в Див-
ногорске.  

На сегодняшний день Дивногорская набе-
режная – центр притяжения для жителей Красно-
ярска и других ближайших городов (рис. 2). По-
сле проведения благоустройства набережной, 
множество людей ежедневно посещают это ме-
сто. Ведь именно отсюда открывается потрясаю-
щий вид на противоположный берег Енисея и 
Дивные горы, которые дали городу название и 
стали его визитной карточкой.  

С учетом принципа взаимодействия с окру-
жением, набережная разделена на несколько зон: 
участок для отдыха детей, на котором оборудо-
ван парк аттракционов и огороженная прогулоч-
ная зона; рекреационная зона, включающая в 
себя сквер с удобными деревянными скамей-
ками, качелями, информационным центром и ме-
стом общественного питания. Помимо этого, на 
набережной есть спортивная зона с тренажерами 
разных видов. Желающие могут спуститься к бе-
регу Енисея и покормить уток со специально обо-
рудованной пристани. Возле деревянной надписи 
«Дивный» гости города делают фотографии на 
память.  

Набережная Енисея в Дивногорске давно 
стала обязательным пунктом для посещения ту-
ристов. Настоящим отдыхом для души может 
стать прогулка по набережной с возможностью 
рассмотреть живописный берег реки Енисей. Та-
ким образом, используя принцип взаимодействия 
с окружением, архитекторам удалось создать 
связь между всеми общественными простран-
ствами набережной Енисея с элементами природ-
ного ландшафта. Пожалуй, это одно из самых за-
поминающихся и ярких мест города-спутника 
Красноярска. 

 
Рис. 2. Схема функционального зонирования набережной Енисея в городе Дивногорск 

 

Структуризация – принцип, в результате 
использования которого формируются различ-
ные типы инфраструктуры. Используя принцип 
структуризации, в городской среде выделяется 

несколько  инфраструктур: производственная, 
социальная, рекреационная, транспортная, ланд-
шафтная и историко-культурная. Кроме того по-
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являются общественные пространства, где актив-
ность населения повышена. Плюс структуриза-
ции заключается в том, что этот метод предпола-
гает разработку в генеральном плане обществен-
ных пространств разнообразных территорий и 
функциональных зон. Ярким примером прин-
ципа структуризации является центральная пло-
щадь в городе Ижевск. 

Главная площадь столицы Удмуртской Рес-
публики представляет собой её культурный и об-
щественно-политический центр и располагается 
в центре города (рис. 3). Она была построена во 
второй половине XX века в соответствии с гене-
ральным планом города. Центральная площадь 
Ижевска занимает одну из самых высоких точек 
города, благодаря чему с этого места открыва-
ется панорамный вид на город. Площадь берёт 

начало от республиканского дома правительства 
и заканчивается возле монумента «Дружба наро-
дов». За монументом начинается лестничный 
спуск, по которому можно добраться на набереж-
ную зодчего Дудина. Центральная площадь – 
одно из самых любимых мест отдыха горожан, 
поскольку она является частью длинного пеше-
ходного маршрута от центральных улиц до набе-
режной пруда. Используя принцип структуриза-
ции, на центральной площади Ижевска были со-
зданы общественные пространства, подразумева-
ющие высокую функциональную активность 
населения. Благодаря этому сформировались раз-
личные типы инфраструктуры. На площади рас-
полагается множество рекреационных зон, а са-
мое настоящее место притяжения горожан – это 
светомузыкальный фонтан.  

 

Рис. 3. Схема функционального зонирования центральной площади Ижевска 
 

Оптимизация – это принцип проектирова-
ния, который основан на организации обще-
ственных пространств, учитывающих индивиду-
альные особенности каждого города. Принцип 
оптимизации опирается на планы и программы 
развития города, в результате чего происходит 
развитие поселений, улучшение качества жизни 
людей и формируются новые общественные про-
странства. Примером оптимизации служит парк 
Гайдара в Арзамасе. 

Этот парк располагается в центре города на 
границе с территорией исторического поселения. 
Раньше на территории парка находились карьеры 
по добыче глины, из которой производили кир-
пичи. Об этом свидетельствует сложный рельеф 
территории с большими перепадами высот. 
Именно из этих кирпичей и был построен исто-

рический центр Арзамаса. Торжественное откры-
тие парка состоялось в 1957 году, а через 2 года 
ему присвоили имя известного детского писателя 
Аркадия Гайдара. Территория парка включает в 
себя зелёную зону, небольшой пруд, детскую 
площадку, аттракционы, шахматный клуб, мемо-
риальную зону и несколько памятников (рис. 4). 
Концепция парка Гайдара в Арзамасе была раз-
работана с использованием принципа оптимиза-
ции, как связующее звено между историческим 
центром города и жилой периферией. Для реали-
зации этой идеи были предложены архитектур-
ные, функциональные и программные решения. 
Перед архитекторами в рамках благоустройства 
было поставлено несколько задач: изменить 
функциональное зонирование парка таким обра-
зом, чтобы оно соответствовало современным 
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требованиям; использовать нераскрытый потен-
циал территории и добавить новые функции; 
продумать транспортно-пешеходную сеть, пла-
нировку и новый визуальный стиль парка. Так же 
необходимо было создать условия для новых ви-
дов отдыха, жизни и творчества современных 
местных жителей, чтобы они чувствовали, что их 

город ничем не уступает другим крупным горо-
дам. В итоге, благодаря оптимизации, получи-
лось создать благоустройство, включающее в 
себя исторический и городской контекст и отра-
жающее новый стилистический и функциональ-
ный образ Арзамаса.

 
Рис. 4. Функциональное зонирование парка Аркадия Гайдара в Арзамасе 

Преемственность – это принцип, благодаря 
которому развиваются ценные градостроитель-
ные традиции. Преемственность сохраняет и ис-
пользует историческое и культурное наследие в 
организации общественных пространств. В ре-
зультате совершенствования общественных про-
странств, затрагивающих историко-культурную 
инфраструктуру, происходит развитие экономи-
ческой сферы города. 

Примером может служить проект  преобра-
зования главной площади Азатлык в Набереж-
ных Челнах – это совершенно новый взгляд на 
роль общественного городского пространства. 
До проведения реконструкции, площадь заполня-

лась людьми лишь пару раз в год – во время про-
ведения крупных городских праздников, остава-
ясь при этом пустой в остальное время.  

В ходе реставрации площади, с учетом прин-
ципа преемственности, пешеходная ось была пе-
ремещена от центра к краю, где уже росли плотно 
посаженные деревья: липы, красные клёны, голу-
бые ели. В результате этого передвижение по 
площади стало защищенным от ветра и солнца и 
обрело связь с окружающей застройкой. На полу-
чившейся пешеходной зоне появились киоски, 
обзорные и игровые площадки, подиум. Площадь 
превратилась в увлекательное, динамичное об-
щественное пространство с многофункциональ-
ной средой, учитывающей желания разных слоев 
и групп населения (рис. 5). 

 
Рис. 5. Схема функционального зонирования площади Азатлык в Набережных Челнах 

На освободившейся от циркуляции пешехо-
дов центральной зоне появилась анфилада из 

трех площадей, каждая из которых по-своему ин-
тересна. Площадь мероприятий – большое замо-
щенное пространство для активной молодежи и 
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размещения временных рынков. Зеленая пло-
щадь – место для отдыха на траве среди больших 
цветочных композиций. Площадь культуры – 
пространство для выступления разнообразных 
коллективов и артистов под открытым небом. Та-
ким образом, используя принцип преемственно-
сти, удалось создать общественное пространство, 
которое обеспечивает связь между разными ча-
стями города и помогает сохранить историко-
культурное наследие.  

Гармонизация – это принцип организации 
композиции общественного пространства, кото-
рый учитывает систему архитектурно-ланд-
шафтных ансамблей города. Используя принцип 
гармонизации, формируется особенный архитек-
турно-художественный образ города, генераль-
ные планы наполняются новыми объемными, 
пространственными, архитектурными и художе-
ственными моделями. Ярким примером прин-
ципа гармонизации является парковый комплекс 
у подножия Мамаева кургана в Волгограде.  

Не так давно в Волгограде, у подножия Ма-
маева кургана, завершилась масштабная рекон-
струкция паркового комплекса. В результате 
этого, с использованием принципа гармониза-
ции, была создана новая благоустроенная зона 
отдыха, которая рассчитана на людей из разных 
возрастных групп и учитывающая разнообраз-
ные интересы жителей и гостей региона (рис. 6). 
Сейчас этот парковый комплекс представляет со-
бой самый крупный современный сквер област-

ного центра. Благодаря активному участию сту-
дентов-архитекторов в создании и реализации 
проекта, многое было сделано для детей и моло-
дежи.  

Реконструированная территория включает в 
себя спортивные зоны, множество зон отдыха, 
велодорожки, площадки для проведения массо-
вых мероприятий. Развитие парка на этом не за-
вершается, поскольку сейчас идет подготовка к 
следующему этапу работы над проектом, кото-
рый связан с размещением в парке военной тех-
ники. С помощью принципа гармонизации, у 
подножия Мамаева кургана был разработан архи-
тектурно-ландшафтный ансамбль, формирую-
щий особый художественный образ Волгограда.  

Заключение. 
Ландшафтная архитектура имеет все более 

значимую роль в формировании городских обще-
ственных пространств. Озеленение городов 
должно быть продуманным, при этом необхо-
димо учитывать интересы каждого человека и де-
лать все для пользы общества. Архитекторам, 
градостроителям, урбанистам нужно всегда пом-
нить о том, что пребывание в городской среде 
оказывает непосредственное влияние на жизнь и 
самочувствие человека. 

В статье приведены основные системные 
принципы проектирования общественных город-
ских пространств, которые нашли отражение в 
генеральных планах большинства городов Рос-
сии, благодаря чему сформирован индивидуаль-
ный и неповторимый облик каждого города.  

 

 
Рис. 6. Функциональное зонирование паркового комплекса у подножия Мамаева кургана в Волгограде 
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ROLE OF LANDSCAPE ARCHITECTURE IN THE FORMATION OF PUBLIC SPACES 
OF A MODERN CITY 

Abstract. Public spaces are urban environments that local residents can use at any time. Public spaces 
include such districts and parts of the city in which the main part of people's lives is concentrated: squares, 
recreational areas, squares, parks, sports grounds, streets, boulevards and coastal areas. The article examines 
the role of landscape architecture in the process of forming public spaces, characterizes the features and basic 
principles of designing public areas: interaction with the environment, structuring, optimization, continuity 
and harmonization. As a result of the work on the article, the rich theoretical and practical experience of 
domestic urban planning is analyzed and summarized. On the example of several cities, the experience of 
reconstruction and design of public spaces is analyzed, priority directions in the development of projects for 
the improvement of the territory are identified. This problem is relevant in modern landscape architecture, 
since now in many cities there is a need to create and equip recreational zones in the urban environment. In 
the near future, an innovative and strategic approach will be developed in the design of public spaces in 
Russian cities, combining art, science and technology in landscape design. The design principles listed in the 
article are reflected in the master plans of most cities in Russia, due to which the individual and unique ap-
pearance of each city is formed. 

Keywords: public space of the city, landscape architecture, design features, an innovative approach to 
design, modern urban environment. 
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