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ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ПРОСТРАНСТВ НА ОСНОВЕ 
СИМВОЛИЧЕСКОЙ ИНТЕРПРЕТАЦИИ ЭЛЕМЕНТОВ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ 

Аннотация. Одной из важных тем проектирования является формирование городской среды на 
основе современных требований комфортности с учетом исторического содержания и выявлением 
особой уникальности места. Использование символической интерпретации характерных элементов 
среды, таких как: поверхность земли, разнообразные формы рельефа, растительность, водные 
структуры и малые архитектурные формы при создании городских открытых территорий 
позволяет создать яркий выразительный образ общественного пространства. Отмечается, что 
применение данного принципа способствует усилению информативности исторической городской 
среды и созданию особой запоминаемости преобразуемого пространства. Применение символических 
композиций в городском пространстве повышает образные характеристики среды, выявляя её 
индивидуальность и закрепляя ее идентичность. 

Выявляются приемы передачи определенной информации с помощью знаков и символов для созда-
ния устойчивых визуальных приоритетов в общественной среде. Отмечается, что представленные в 
исследовании приемы преобразования общественных пространств позволяют без значительных гра-
достроительных изменений повысить образные характеристики сред, выявить её идентичность и 
повысить экологическую устойчивость городского пространства. Приводятся примеры использова-
ния символической интерпретации в российском и зарубежном опыте создания новых общественных 
городских пространств.  
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Введение. Сегодня одной из важных задач в 
проектировании является создание обществен-
ных пространств, обладающих новым уровнем 
качества городской среды с учетом историче-
ского контекста и выявлением особой уникаль-
ности места. Федеральный приоритетный проект 
«Формирование комфортной городской среды», 
утвержденный Минстроем России, способствует 
возможности вдохнуть новую жизнь в большин-
ство городов через преобразование открытых об-
щественных территорий. 

Пренебрежительное отношение к городской 
среде и духу места на протяжении длительного 
времени способствовало утрате своеобразия го-
родской среды. Во многих городах имеются свя-
занные с историей и наследием «наполненные 
смыслом места», но это, как правило, не выяв-
лено в городской среде. Однако, для человека 
важно идентифицировать себя с окружением, ко-
торое обладает определенным смыслом и содер-
жанием. Отражение духа места является ключе-
вой темой в работах К. Норберг-Шульца [1], а 
также нашло отражение в исследованиях К. 
Линча, В. Нефедова, Ю. Янковской и др. В Кве-
бекской декларации по сохранению идентично-
сти места отмечается, что дух места выявляется 
как «материальные и нематериальные, физиче-
ские и духовные элементы», способствующие 
приданию территории индивидуальности [2]. 

В преобразовании общественных про-
странств могут использоваться разные прин-
ципы, одним из которых является применение 
символической интерпретации характерных эле-
ментов городской среды: поверхности земли, 
разнообразных форм рельефа, растительности, 
водных структурах и малых архитектурных фор-
мах. Термин «символика» во многих исследова-
ниях – это выражение идей, понятий или чувств, 
с помощью условных знаков и символов, а интер-
претация является раскрытием смысла предмета 
или объекта. Следовательно, символическая ин-
терпретация элементов городской среды – это со-
здание архитектурно-пространственного контек-
ста на основе «семиотической знаковой модели в 
виде линий, фигур, символов» для передачи духа 
места [3]. Значит возможно формирование город-
ского пространства на основе символического 
интерпретирования истории места, используя 
данные элементы среды, как для преодоления 
безликости территории, так и для повышения ее 
идентичности. Преимущество использования 
знаков в городском пространстве заключается в 
возможности не коррелировать их со структурой 
оригинала существовавшего объекта [4]. Симво-
лизм городской среды – «это своего рода универ-
сальный код, с помощью которого информация 
внешнего мира переводится, транслируется в ис-
кусственно создаваемую среду и снова декодиру-
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ется при ее восприятии» [5]. Символизм архитек-
турного пространства рассматривается в иссле-
дованиях Д. Лихачева, К. Линча, А. Иконникова 
и др. 

В качестве объекта исследования выступают 
элементы городской среды. Основная цель ра-
боты заключается в выявлении приемов преобра-
зования пространства на основе символической 
интерпретации городской среды. Задачами ис-
следования являются раскрытие идентичности 
пространства с помощью характерных элементов 
городской среды и выявление современного ар-
хитектурно-градостроительного опыта преобра-
зования общественных пространств имеющих 
историческую значимость.  

Материалы и методы. Методика исследо-
вания основывается на изучении исторических, 
архитектурных, градостроительных и символи-
ческих особенностей преобразования обществен-
ных пространств городской среды имеющих ис-
торическую значимость. В исследовании приме-
нялись следующие методы: изучение отечествен-
ной и зарубежной практики преобразования об-
щественных пространств; проведение натурных 
исследований городской среды; выявление ин-
формационно-символического значения харак-
терных элементов городской среды. 

Основная часть. Одним из самых распро-
страненных компонентов преобразования архи-
тектурно-пространственной среды является по-
верхность земли, которая обладает определен-
ным ресурсом, способным значительно расши-
рить палитру средств организации выразительно-

сти среды. Например, применение варианта инте-
грирования в поверхность мощения информации 
о существовавших на данном участке историче-
ских объектов. Информация может быть пред-
ставлена в двух вариантах: в создании контура 
абриса существовавшего объекта или в представ-
лении конкретной информации. 

Прием передачи исторической информации 
с помощью знаков на поверхности покрытия 
имеет более широкое распространение в обще-
ственных городских пространствах, так как го-
лова человека обычно наклонена вниз во время 
движения для лучшей ориентации в простран-
стве [6]. 

Создание символов и знаков места на по-
верхности мощения отвечает целям осмыслен-
ного акцентирования фрагментов среды для фор-
мирования устойчивых визуальных приоритетов 
[7]. Площадь Frères-Charon в Монреале (Канада), 
демонстрирует пример организации современ-
ного городского ландшафта на основе историче-
ского своеобразия территории, выявленной через 
знаковые элементы пространства [8]. В основе 
формирования городского общественного про-
странства в Сантандер (Испания) лежит символи-
ческая интерпретация рыболовецких сетей, кото-
рая нашла свое отражение в пластической трак-
товке поверхности земли и характере мощения, 
что позволило создать яркий выразительный об-
раз среды (рис. 1) [9]. На основе фактурного и 
графического решения поверхности земли с ис-
пользованием различных материалов обществен-
ные пространства получили определенный эсте-
тический смысл. 

 

 
Рис. 1. Символическая интерпретация рыболовецких сетей в пластической трактовке поверхности земли  

и характере мощения. Сантандер (Испания) [9] 
 

Любая контрастная линия, расположенная 
на поверхности, является определенным визуаль-
ным акцентом, притягивающим к себе внимание. 
Так, в Олд-Маркет-сквер одном из старейших го-
родских пространств Ноттингема (Великобрита-
ния) [10] линия показывает направление древней 
улицы, а на площади Испании на острове Санта-

Круз-де-Тенерифе (Испания) спроектированной 
Herzog & de Meuron, линейный контур, нанесен-
ный на поверхность белой чаши водного модуля, 
указывает границы крепостных стен [11]. Приме-
ром из российской проектной практики преобра-
зования поверхности мощения с целью повыше-
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ния идентичности места можно привести Ниж-
ний Новгород. Возникшая в результате рекон-
струкции на пешеходной улице Большая Покров-
ская линия, концентрирует внимание на обозна-
чении контура исторических укреплений Малого 
острога, пересекавшего улицу как раз в этом ме-
сте (рис. 2).  

Сквер Водников в Великом Новгороде фор-
мирует современными средствами городского 
дизайна конфигурацию древней улицы, находя-
щейся на глубине нескольких метров под землей, 
выявляя уникальную историю места и его ланд-
шафтное своеобразие. Созданное новое про-
странство стало активной точкой притяжения, 
как для туристов, так и жителей города. 

 

 
Рис. 2. Контур исторических укреплений на пешеходной улице Большая Покровская. Нижний Новгород  

 

Повышению идентичности пространства 
способствует и применение в структуре покры-
тия характерного элемента, связанного с город-
ской историей участка, передающей «дух места». 
В городе Целе (Словения) на мощении «надпи-
сями из патинированного металла» зафиксиро-
ваны сохранившиеся направления римских улиц 
[12].  

Выбор современных средств формирования 
поверхности земли позволяет зафиксировать в 
общественном пространстве определенную кон-
кретную информацию. Таким образом, примене-
ние приема передачи исторической информации 
с помощью знаков на поверхности покрытия спо-
собствует созданию идентичности места без гра-
достроительных изменений и появлений в про-
странстве объемных форм.  

Прием создания символов пространства в 
виде современной скульптуры или знаковых объ-
ектов позволяет значительно разнообразить па-
литру элементов, формирующих общественные 
городские территории. Курбатов Ю.И. отмечает, 
что язык архитектурной формы часто содержит 
два кода, имеющих некие смысловые значения: 
«зашифровывающий» (новизна) и дешифрую-
щий» (преемственность) [13]. Так, в парке High 
Line в Нью-Йорке, сформированном на месте за-
брошенной надземной железной дороги, для со-
хранения исторической значимости места по ар-
хитектурно-дизайнерской концепции символиче-
ская интерпретация «постиндустриального ланд-
шафта» проявилась как в частичном сохранении 
рельсов на территории, так и в создании новых 

малых архитектурных форм [14]. В городе Бел-
фаст, который являлся в прошлом важным кораб-
лестроительным центром Великобритании, 
шестнадцатиметровые обшитые листовой медью 
мачты с парусами стали запоминающимися сим-
волами пространства, непосредственно взаимо-
действующими с окружением и усиливающими 
его идентичность [15]. В Ла Пинеде (Испания) 
создано общественное пространство, в основу 
которого положена символическая интерпрета-
ция образа сосны, которая частично погибает, 
находясь в отдельных местах вдоль побережья. 
Ее образ нашел отражение в планировочном ре-
шении территории: конфигурациях дорожек, 
клумб, контуров водных объектов, а также в 
навесах, расположенных среди сосен у побере-
жья [16]. Восприятие данных композиционных 
объектов в городской среде формирует у чело-
века устойчивые образы, связанные с конкрет-
ными общественными пространствами. 

Использование данного приема способ-
ствует выявлению ключевых точек пространства 
и вносит элементы идентичности без существен-
ного изменения пространства.  

Многие оборонительные укрепления старых 
городов имели по периметру рвы, заполненные 
водой. В ходе исторического развития с карты 
ряда городов исчезли небольшие реки и ручьи, 
память о которых сохранилась в названиях улиц 
и бульваров. В мировой практике не так много 
примеров восстановления водных структур, та-
ких как общественное пространство Чхонгечхон 
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в Сеуле. С 60-х годов прошлого века река оказа-
лась скрыта под скоростной многополосной ав-
томагистралью. После реконструкции террито-
рии была восстановлена река, вдоль которой 
сформировалось новое общественное простран-
ство [17]. Однако, например, в Великом Новго-
роде с течением времени упал уровень воды в 
реке Волхов, следствием чего явилось исчезнове-
ние воды по периметру Кремля и Окольного го-
рода. Сегодня уже невозможно вернуться к исто-
рическому городскому ландшафту. Однако, 
можно использовать «образ интерпретации», 
важными функциями которого являются учет и 
продуманное использование историко-генетиче-
ского и образно-ассоциативного потенциалов го-
родского пространства [18].  

Прием интерпретации водных пространств 
в городской среде может быть представлен в виде 
плоских или объемных элементов. В первом 
варианте водное пространство может быть 
представлено на поверхности с твердым 
покрытием характерным рисунком мощения или 
в виде криволинейного контура линий, а также 
созданием цветочных вариантов композиций с 
волнообразным рисунком в сине-фиолетовой 
гамме. В другом варианте вода может 

формироваться элементами малой пластики или 
силуэтами растительности криволинейного 
абриса. Использование в городском 
пространстве волнообразных кривых 
способствует зрительной концентрации 
внимания людей на средовых объектах. 
Применение символических композиций 
повышает образные характеристики среды, 
выявляя её индивидуальность и закрепляя 
определенные ассоциации. 

Ярким примером, демонстрирующим в себе 
разнообразие средств символической 
интерпретации водной тематики, 
представленной в многообразных элементах 
среды, является сад Атлантики на крыше вокзала 
Монпарнас в Париже (рис. 3). Состояние 
движения характерного для водных структур 
эстетически интерпретируется в рисунке 
декоративного мощения, абрисах растительных 
элементов, контурах газона и малых 
архитектурных формах [19]. Выбор проектного 
решения, основанного на символической 
интерпретации, способствует появлению в 
городском пространстве дополнительной 
мотивации, способствующей повышению 
посещаемости территории. 

 

 
Рис. 3. Формирование образа водного пространства с помощью рисунка мощения и контура деревянного 

подиума. Сад Атлантики, Париж. Источник: https://www.gardener.ru/gap/garden_guide/page330.php 
 

Следовательно, использование приема 
интерпретации водных пространств в 
преобразовании городской среды способствует 
возникновению «контекстуальной 
ассоциативности», повторяющей не элементы 
прошлого, а их образное воплощение в 
архитектурно-историческом пространстве [20].  

Элементы растительности, обладающие 
разнообразными возможностями в 

интерпретации форм, являются важными 
компонентами городской среды. Они являются 
важным фактором в формировании комфортного 
городского пространства. Использование 
пластического моделирования растительного 
материала способно придать уникальность 
любому общественному пространству. 
Обращение к идентичности места через 
символическую интерпретацию может быть 
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представлено приемом использования 
разнообразной колористики и формы 
растительности. Так, на знаковых символах 
растительного материала строится образ парка 
Ситроен в Париже, созданного на территории 
бывших цехов по производству красителей 
завода «Ситроен», в котором отразилась вся 
палитра красок. Серии Садов, созданные на 
небольшой территории с продуманным 
чередованием открытых и закрытых пространств, 
а также разнообразной колористикой, 
формируют особую образность парка [21]. В 
результате преобразования компонентов 
природы, на основе смысловых акцентов и 
символических знаков городская среда 
наполняется современным содержанием. Таким 
образом, использование данного приема 
способствует появлению новых акцентов и 
доминант при этом, повышая экологическую 
устойчивость городского пространства. Умение 
воспринимать общественные пространства через 
символические образы способствует 
расширению эмоционально-чувственного 
содержания внутреннего мира человека.  

Выводы. Сегодня активно встает вопрос о 
необходимости восстановления, реставрации, 
реабилитации исторических городских 
пространств и включению их в жизнь города в 
качестве комфортной среды, естественной и 
удобной для проживания, отдыха, созерцания. 
Следовательно, при формировании городской 
среды необходимо обращать внимание на: 

- связь историко-культурного наследия и 
современного средового подхода к созданию 
общественных пространств;  

- семиотические знаковые модели с 
интерпретацией архитектурных объектов в виде 
геометрических элементов, которые 
способствуют созданию определенного духа 
места;  

- применение приемов передачи 
исторической информации с помощью знаков на 
поверхности покрытия, создания символов 
пространства в виде современной скульптуры 
или знаковых объектов, интерпретации водных 
пространств и использования разнообразной 
колористики и формы растительности. 

Формирование разнообразных символов и 
знаков в городском пространстве является 
особенно актуальным в связи с ослаблением 
ориентации жителей в современных городах, 
имеющих одинаковое пространственное, 
колористическое и архитектурное окружение. 
При увеличении пристального внимания к 
общественным пространствам становится 
актуальным поиск новых подходов к 
формированию территорий. Представленные в 

исследовании приемы преобразования 
общественных пространств на основе 
символической интерпретации характерных 
элементов городской среды без значительных 
градостроительных изменений повышают 
образные характеристики среды и выявляют её 
идентичность. 
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TRANSFORMATION OF PUBLIC SPACES BASED ON THE SYMBOLIC 
INTERPRETATION OF ELEMENTS OF THE URBAN ENVIRONMENT 

Abstract. One of the important design topics is the formation of the urban environment based on modern 
comfort requirements, considering the historical content and identifying the special uniqueness of the place. 
The use of symbolic interpretation of characteristic elements of the environment: such as the earth's surface, 
various forms of relief, vegetation, water structures and small architectural forms when creating urban open 
areas allows to create a bright expressive image of public space. The application of this principle contributes 
to the strengthening of the information content of the historical urban environment and the creation of a special 
memorability of the transformed space. The use of symbolic compositions in urban space increases the 
figurative characteristics of the environment, revealing its individuality and consolidating its identity. The 
methods of transmitting certain information using signs and symbols to create stable visual priorities in the 
public environment are identified. It is noted that the methods of transformation of public spaces presented in 
the study provides increasing the figurative characteristics of environments without significant urban planning 
changes, to reveal its identity and to increase the environmental sustainability of urban space. Examples of 
the use of symbolic interpretation in the Russian and foreign experience of creating new public urban spaces 
are given. 

Keywords: symbolic interpretation, public spaces, urban environment, landscape. 
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