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ВЛИЯНИЕ СПЕЦИФИКИ КОНТЕКСТА НА УПРАВЛЕНИЕ ВОДНЫМИ 
РЕСУРСАМИ В КРУПНЫХ ГОРОДАХ 

Аннотация. Новые концепции управления водными ресурсами в городском планировании, касаю-

щиеся разделения потоков сточных вод и использования сточных вод в качестве ресурса, уже суще-

ствуют, но недостаточное изучение контекста при внедрении данных концепций может снизить их 

эффективность. Вместо того, чтобы рассматривать использование технологий водосберегающего 

проектирования как основополагающую концепцию конечного состояния городской среды, в данном 

исследовании рассматривается гипотеза о том, что водосбережение – это переменная, которая за-

висит от контекста и других переменных на исследуемой территории. Данная гипотеза была иссле-

дована с помощью анализа зарубежной и отечественной научной литературы, а также практических 

материалов международных организаций. Для изучения особенностей управления водными ресурсами 

был применен комплексный подход, что в итоге позволило сделать выводы о том, что учет контек-

ста при внедрении технологий водосбережения в крупном городе способствует эффективному фор-

мированию пространственной планировки и созданию качественной городской среды. Сформулиро-

вана теоретическая основа концепции перехода к модели города с развитыми технологиями водосбе-

режения. Рассмотрены примеры зарубежных и отечественных проектов, направленные на внедрение 

технологий водосберегающего проектирования в более широком диапазоне контекстов. Сделаны вы-

воды о том, что понимание контекста помогает градостроителям выявлять возможности среди 

противоречий в городской среде, что в будущем положительно повлияет на включение водных ресур-

сов в программы местного городского планирования и тем самым облегчит выход за пределы гипоте-

тических уровней и абстрактности концепции. 

Ключевые слова: управление водными ресурсами, WSUD, городской контекст, крупный город, го-

родская среда, изменение климата. 

Введение. Городская среда во всем мире 

сталкивается с проблемами из-за ускоряющегося 

роста городского населения. Ожидается, что к 

2050 году 68 % населения земного шара будет 

проживать в городских районах. Из этой доли 

только 8,5 % будут жить в хорошо развитых ме-

гаполисах с населением 10 миллионов человек 

или более, тогда как примерно половина будет 

проживать в относительно небольших и менее 

исследованных городских поселениях вторич-

ного характера – крупных городах [1]. Это по-

прежнему означает, что процент мирового насе-

ления, населяющего мегаполисы, увеличится 

больше всего, но также это говорит о том, что аб-

солютный прирост населения, а также скорость и 

масштабы связанных с этим социально-экономи-

ческих изменений являются наибольшими и 

наиболее насущными в крупных городах, что де-

лает коллективное воздействие крупных городов 

на окружающую среду значительным, в какой-то 

степени ввиду менее выгодных начальных усло-

вий и отсутствия инфраструктуры под растущим 

давлением быстрой урбанизации без обширного 

городского планирования [2]. Городские районы 

по всему миру также сталкиваются с климатиче-

ским кризисом – более длительными, нерегуляр-

ными и непредсказуемыми периодами экстре-

мальных осадков или жары, приводящих к таким 

опасностям, как засухи, наводнения и оползни. 

Однако воздействие климатического кризиса, 

возможно, также обусловлено изменениями поч-

венного покрова, вызванными урбанизацией, и 

последующими перерывами в гидрологическом 

цикле. В городских районах последствия этих из-

менений наиболее сильно сказываются на жизни 

людей. При быстрой урбанизации в крупных го-

родах эти изменения происходят быстро. По-

мимо негативного влияния на человека и гидро-

логические системы, климатические изменения 

также затрагивают наземные и морские экоси-

стемы; многочисленные виды флоры и фауны 

подвергаются повышенному риску исчезнове-

ния, что, в свою очередь, влияет на городскую и 

природную среду [3]. 

Прогнозы роста городов, иногда в сочетании 

с частично неконтролируемым распределением и 

климатическими нагрузками, создают проблемы 

смягчения последствий и адаптации в городах 

для специалистов по городскому управлению 

водными ресурсами и городскому дизайну, пла-

нированию и принятию решений [4]. Динамич-

ный характер крупных городов также предостав-

ляет возможности для пересмотра простран-

ственной организации и систем управления вод-

ными ресурсами в городской среде, например, 

для содействия сохранению окружающей среды 
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и созданию многофункциональной инфраструк-

туры. 

Перед лицом растущих проблем в предо-

ставлении услуг водоснабжения широко обсуж-

дается смена парадигмы в области управления 

водными ресурсами. Этот сдвиг предполагает 

преодоление ограничений, выявленных в резуль-

тате преобладающего до сих пор линейного и 

централизованного подхода к водоснабжению и 

сбросу сточных вод путем дополнения его ком-

плексными подходами к управлению городскими 

источниками и системами водоснабжения. Этот 

сдвиг зависит не только от технических измене-

ний в инфраструктуре водных систем, но и от ин-

ституциональных, социально-политических 

адаптаций [5]. 

Городское планирование с учетом водных 

ресурсов (WSUD) – это концепция управления 

водным циклом в застроенной среде посредством 

городского планирования и дизайна [6]. В кон-

тексте городов Европы и Австралии эта концеп-

ция имеет «послужной список» успешного внед-

рения и считается пригодной для решения город-

ских проблем и проблем с водоснабжением, эф-

фективно обеспечивая многочисленные преиму-

щества и качества [7]. Растущее географическое 

распространение применения WSUD указывает 

на его пригодность в широком диапазоне клима-

тических условий [8, 9]. 

WSUD предлагает подход к альтернативной 

пространственной организации городов и инфра-

структур, отвечающий городским и климатиче-

ским проблемам. Однако вместо того, чтобы рас-

сматривать использование технологий водосбе-

регающего проектирования как основополагаю-

щую концепцию конечного состояния городской 

среды, в данном исследовании рассматривается 

теория о том, что водосбережение – это перемен-

ная, которая зависит от контекста и других пере-

менных на исследуемой территории. Таким обра-

зом, водосбережение выступает связующим зве-

ном между контекстом и концепцией, где кон-

текст формирует концепцию, а концепция обес-

печивает фокус на том, как учитывать контекст. 

Поэтому грамотное внедрение «синей» инфра-

структуры означает вдумчивое прочтение кон-

текста, подчеркивающее, в какой степени город-

ские условия, характерные для конкретного 

участка, могут быть определены как водосбере-

гающие. Это понимание позволяет местной ад-

министрации, градостроителям, дизайнерам и 

инженерам адаптировать методы водосберегаю-

щего проектирования WSUD к культурному, со-

циально-экономическому и физическому контек-

сту и участвовать в нем. 

В отечественной градостроительной науке 

существует внушительная теоретическая база 

для дальнейшего развития концепции водосбере-

гающего проектирования в современном городе. 

Вопросы противоречивости городского развития 

в своих трудах поднимали такие зарубежные гра-

достроители, как Дж. Форестер, К. Линч,  

Г. Эдельман, С. Боэри. Отечественные градо-

строители также рассматривали проблемы про-

странственных конфликтов: Л. Коган, А. Краше-

нинников [10], В. Глазычев [11], А.В. Нефедов 

[12, 13], Е.О. Фрейдин. В области ландшафтной 

архитектуры и геопластики внесли большой 

вклад труды: З.А. Николаевской, А.П. Вергунова 

[14, 15], Е.М. Микулиной, А.Г. Большакова [16, 

17], В.А. Горохова [15]. Проблемы водосбереже-

ния описываются в научных работах МАРХИ и 

МГСУ. Садковская О.Е. рассматривает внедре-

ние водосберегающих планировочных приемов 

при экореконструкции малых и средних городов 

Ростовской области [18]. Однако инструменты 

водосберегающего проектирования и принципы 

его внедрения в городскую среду крупных горо-

дов в отечественной градостроительной науке и 

практическом проектировании остаются мало-

изученными. 

Объектом данного исследования является 

управление водными ресурсами в крупном го-

роде. Цель исследования – изучение перспектив 

внедрения технологий водосбережения в различ-

ных контекстах с учётом современных мировых 

тенденций. К задачам данного исследования от-

носятся: определение роли управления водными 

ресурсами в городском планировании, выявление 

фундаментальных характеристик концепции во-

досбережения в крупном городе и анализ миро-

вого и отечественного опыта использования тех-

нологий водосбережения в различных кон-

текстах. 

Материалы и методы. Для изучения влия-

ния контекста на управление водными ресурсами 

были использованы материалы трудов отече-

ственных и зарубежных учёных, практические 

материалы международных организаций (Меж-

дународная водная ассоциация (International 

Water Association, IWA), Всемирный банк (World 

Bank), Организация Объединенных Наций 

(United Nations, UN), Программа Организации 

Объединенных Наций по окружающей среде 

(UNEP-DHI); Глобальное водное партнерство 

(Global Water Partnership, GWP), а также доку-

менты нормативной базы РФ в сфере строитель-

ства (Градостроительный кодекс РФ, Водный ко-

декс РФ, Территориальные строительные 

нормы). Для изучения особенностей управления 

водными ресурсами на территории крупного го-

рода был использован комплексный подход, ко-

торый включил в себя: 
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 исследование междисциплинарного ас-

пекта в концепции городского планирования с 

учетом водных ресурсов; 

 выявление фундаментальных характери-

стик концепции водосбережения в крупном го-

роде; 

 анализ гидрологических особенностей 

территории, создающих контекст для внедрения 

водосберегающих технологий; 

 анализ и обобщение существующего оте-

чественного и зарубежного опыта внедрения во-

досберегающих технологий в различных кон-

текстах. 

Руководствуясь целью, способствовать про-

должению успешно начатого сдвига парадигмы в 

контексте крупных городов, в данном исследова-

нии подчеркивается, как концепция WSUD мо-

жет потребовать особой интерпретации и практи-

ческой реализации в зависимости от контекста. 

Таким образом, статья фокусируется на измене-

нии положения понятия управления водными ре-

сурсами и переоценке высококонкурентного го-

родского дизайна в рамках WSUD. Размышления 

об управлении водными ресурсами с точки зре-

ния городского дизайна могут помочь внедрить 

WSUD в практику городского проектирования и, 

что более важно, обеспечить применение техно-

логий водосберегающего проектирования в бо-

лее широком диапазоне контекстов, учитывая 

любой набор местных начальных условий, дина-

мики, сложностей и средств.  

Основная часть. Городское планирование с 

учетом водных ресурсов (WSUD) предлагает 

объединить управление водным циклом и внед-

рить его в практику городского проектирования 

и планирования, а также расставить приоритеты 

в отношении воды в учреждениях городского 

проектирования и планирования. Внедрение 

учета водных ресурсов в процесс городского про-

ектирования требует реализации междисципли-

нарного и коллективного характера городского 

проектирования для интеграции: 

1) инженерных, экологических и социаль-

ных дисциплин;  

2) управления водоснабжением, канализа-

цией и ливневым стоком; 

3) управления водными ресурсами в постро-

енную форму (архитектуру зданий, ландшафт-

ную архитектуру, урбанизм); 

4) различных масштабов исследований и 

вмешательств, начиная от зданий, внутренних 

дворов и профилей улиц, заканчивая целостными 

водосборными бассейнами; 

5) структурных и неструктурных инициа-

тив, начиная от политики и заканчивая инфра-

структурой. 

Таким образом, концепция WSUD поддер-

живает городское развитие с интегрированным 

управлением водными ресурсами в качестве 

междисциплинарного усилия по минимизации 

негативного гидрологического воздействия на 

окружающую среду. 

Вместо того, чтобы рассматривать суще-

ствующие примеры реализации WSUD как типо-

вые и эффективные в определенных контекстах, 

данное исследование направлено на выявление 

взаимосвязи между тремя столпами простран-

ственного проявления WSUD: водосберегаю-

щими технологиями, городским дизайном и спе-

цификой внедрения. Вопреки одному видению 

города будущего, в котором управление водными 

ресурсами представлено как конечное и наиболее 

перспективное состояние городской среды, в 

данном исследовании подчеркивается, что водо-

сбережение в первую очередь является дополне-

нием, основанным на наборе прошлых и настоя-

щих характеристик участка и прошлых, нынеш-

них и будущих результатов городского проекти-

рования [19]. Это подразумевает то, что управле-

ние водными ресурсами – это контекстная пере-

менная, зависящая от конкретного участка, дик-

туемая и ограниченная набором других перемен-

ных участка, характеризующих контекст (рис. 1). 

Это переводит управление водными ресурсами 

из конечной цели в инструмент, являющийся ча-

стью текущего контекста и культуры и изменяю-

щийся в зависимости от местоположения и гид-

рологических условий по отношению к местному 

климату (изменчивость климата), топографии 

(разнообразие конфигураций водоразделов и 

склонов и их взаимосвязь), почвы (состав кон-

кретных типов почв, их гидравлические свойства 

и пропускная способность), экологии (разнообра-

зие и характеристики растительности, фрагмен-

тация и неоднородность ландшафта суши и со-

путствующих экосистемных услуг), а также го-

родского характера (землепользование и расти-

тельный покров, уникальная пространственная 

морфология, плотность, состояние, функциони-

рование и управление объектами и системами, а 

также темпы их расширения). Уникальная сово-

купность этих элементов создает контекст и ре-

гулирует большинство гидрологических процес-

сов. Их локальные различия приводят к кратко-

временным или многолетним явлениям засухи 

или затопления, застою воды в водотоках или 

внезапным наводнениям, подчеркивая, как кон-

текст определяет гидрологические процессы и, 

следовательно, степень потенциала управления 

водными ресурсами.  
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Рис. 1. Теоретическая основа концепции перехода к модели города с развитыми технологиями водосбережения 

Предшествующее процессу городского про-

ектирования, формирующего городскую среду, 

предварительное и непрерывное осмысление го-

родского пространства, а также лежащего в его 

основе контекста и является по сути актом про-

ектирования. Чтение, отображение и понимание 

контекста помогают архитекторам и градострои-

телям выявлять возможности среди многих слож-

ностей и противоречий в городской среде, а 

также актуализировать и раскрывать этот потен-

циал. В этом свете управление водными ресур-

сами в равной степени относится к вдумчивости 

чтения, составлению планов и пониманию кон-

текста и его динамики. Ожидается, что в буду-

щем это оживит и продвинет важнейшее предва-

рительное включение водных ресурсов в про-

граммы местного городского планирования и тем 

самым облегчит выход за пределы гипотетиче-

ских уровней и абстрактности концепции, демон-

стрируя, что означает использование технологий 

водосберегающего проектирования в конкрет-

ном месте, и раскрывая определяющие перемен-

ные, характерные для конкретного участка, а 

также динамику прогнозирования изменений в 

области управления водными ресурсами. 

Городской дизайн включает в себя абстракт-

ные, сложные и открытые процессы проектиро-

вания, которые по определению зависят от кон-

кретного объекта. Тем не менее, в его различных 

проявлениях можно выделить несколько общих 

элементов. С прагматической точки зрения го-

родской дизайн можно рассматривать как иссле-

довательский процесс проектирования измене-

ний, учитывающий контекст, следующий руко-

водящей концепции для достижения согласован-

ного результата проектирования и использую-

щий свой собственный визуальный и вербальный 

язык. Эталонные проекты, имеющие определен-

ный статус в свете конкретной задачи проектиро-

вания или проблемы, являются обычными ин-

струментами проектирования и служат приме-

рами того, как переменные объединяются для 

формирования методов проектирования в раз-

личных контекстах [20].  

В качестве примера проекта, направленного 

на внедрение технологий водосберегающего про-

ектирования в более широком диапазоне контек-

стов, можно рассмотреть комплексный регио-

нальный план управления водными ресурсами 

(IRWMP) в верховьях реки Санта-Клара, Кали-

форния. Штат Калифорния определил 24 различ-

ных стратегии управления водными ресурсами, 

которые могут быть использованы в качестве 

возможных путей решения будущих задач в об-

ласти управления водными ресурсами. Для улуч-

шения качества городской среды 24 стратегии 

разделены на пять категорий на основе целей, 

определенных заинтересованными сторонами 

(рис. 2):  

• сокращение потребности в воде: внед-

рение технологических, законодательных и пове-

денческих изменений, которые снизят потребно-

сти пользователей в воде; 

• повышение операционной эффектив-

ности: максимальная гибкость и эффективность 

работы системы водоснабжения, включая энер-

гоэффективность; 

• увеличение водоснабжения: понима-

ние будущих региональных потребностей и по-

лучение необходимых источников водоснабже-

ния; 
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• улучшение качества воды: обеспече-

ние питьевой водой надлежащего качества, улуч-

шение качества подземных вод, достижение 

стандартов качества воды; 

• содействие рациональному использо-

ванию ресурсов: сохранение и улучшение здоро-

вья экосистем, улучшение борьбы с наводнени-

ями, сохранение и расширение рекреационных 

зон, использующих водные ресурсы. 

 

Рис. 2. Пять категорий Калифорнийского плана водоснабжения 

Калифорнийский план водоснабжения, кото-

рый обновляется каждые пять лет в соответствии 

с требованиями Калифорнийского водного ко-

декса, является ресурсом для градостроителей, 

инженеров, менеджеров и политиков. Если гово-

рить более кратко, то это стратегический план 

для всех регионов штата, который учитывает не-

определенность будущих потребностей в воде, 

рекомендуя диверсифицированный подход, со-

стоящий из множества стратегий и ряда кратко-

срочных и долгосрочных действий. Учитывая 

многочисленные водные проблемы, на которые 

штат должен активно реагировать, Калифорний-

ский план водоснабжения направлен на осу-

ществление планирования в региональном мас-

штабе и развитие управления водными ресур-

сами как междисциплинарного усилия по мини-

мизации негативного гидрологического воздей-

ствия на окружающую среду. Все 24 стратегии 

были выбраны не случайно, а вследствие дли-

тельного анализа и изучения исходных данных 

территории и контекста для будущего внедрения 

концепции WSUD, что снова подчеркивает то, 

что технологии WSUD могут действовать с раз-

ной интенсивностью и эффективностью на раз-

ных участках с разными контекстуальными пере-

менными. 

В России в настоящее время так же происхо-

дят серьезные изменения в управлении поверх-

ностными водами, и все большее предпочтение 

отдается водосберегающим технологиям [21]. В 

отечественной практике активно разрабатыва-

ются и внедряются градостроительные проекты, 

направленные на водосбережение. Далее мы рас-

смотрим некоторые из разрабатываемых про-

грамм и стратегий. 

Проект «Эластичная лента», Казань. 
Ключевым замыслом данного проекта является 

формирование «сине-зелёного пояса» вдоль озёр 

Нижний, Средний и Верхний Кабан. Объедине-

ние природы и культуры легло в основу идеи о 

связи данных водных объектов в единую рекреа-

ционную систему (рис. 3). Авторы проекта разра-

ботали новую набережную, переосмыслив си-

стемы освещения и малые архитектурные 

формы, сделав акцент на ландшафтной инфра-

структуре. На различных участках набережной 

высажено более тридцати видов новых трав и 

растений (камыш, аир, дербенник, рогоз, кув-

шинка и другие), кустарников и деревьев (ива, 

клен, ирга, черемуха, яблоня и другие). Недалеко 

от пешеходного перехода от улицы Айдинова в 

восточной части набережной расположился кас-

кад водных растений, выполняющих функцию 

очистки воды. 
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Рис. 3. Проект «Эластичная лента», Казань 

Стратегия развития рек Исети и Пет-
рушки, Екатеринбург. Концепция набережной 

реки Исети, соединяющая различные районы го-

рода в единую структуру, была утверждена в 

марте 2022 года. Так как вдоль реки практически 

не было обустроенных территорий, благоустрой-

ство набережной было разделено на части. По за-

мыслу авторов проекта набережная разделена на 

множество тематических участков, такие как Ка-

учуковый остров, Урбан джангл, Набережная у 

ЖК, Штаб реки и другие. Общая концепция была 

утверждена с учетом мнения и потребностей жи-

телей города. Участок, расположенный в непо-

средственной близости от центра города, может 

стать оазисом биоразнообразия, перформатив-

ным парком по смягчению влияния на реку и «зе-

леной» инфраструктурой, сохраняющей природу 

для активных екатеринбуржцев. 

Проект ревитализации озера Цыганское 
(Тихое), Тюмень. Главными задачами, которые 

решает проект, являются очистка заболоченных 

берегов Цыганского озера и осуществление есте-

ственной фильтрации с помощью высаженных на 

берегах растений и каменных габионов, которые 

вместе образуют систему подпорных стенок. 

Благоустройство территории отражает идею сли-

яния искусственного и естественного: приподня-

тые над берегами деревянные тропинки и отсут-

ствие «светового шума» благодаря грамотно 

спланированному освещению, которое не будет 

мешать птицам и животным. Акцентным элемен-

том проекта выступает деревянная тропинка, ко-

торая выстилается над поверхностью воды по 

хорде и превращает его в амфитеатр. Данный 

проект разработан архитектурным бюро сов-

местно с администрацией города Тюмени. 

Квартал «Октябрьский», Тюмень. В дан-

ном проекте главным элементом концепции 

стали вади, работающие по принципу «дожде-

вого сада». Вади представляют собой каналы, ко-

торые заполняются водой в период таяния снега, 

паводков и сильных дождей (рис. 4). Цель про-

екта – эффективное использование дождевой 

воды и сохранение экосистемы квартала. На тер-

ритории были высажены новые виды трав, дере-

вьев и кустарников, устойчивых к наводнениям. 

Растения выступают бионасосом – поглощают и 

испаряют воду, что снижает нагрузку на ливне-

вую канализацию. Также функциями вади явля-

ется естественная фильтрация штормового по-

тока вредных примесей и тяжелых металлов, под-

держание биоразнообразия и создание благопри-

ятных условий для жизни околоводной фауны. 

Кроме того, вади несут эстетическую функцию и 

станут гармоничным дополнением к ландшафту 

территории квартала. 

 
Рис. 4. Вади в квартале «Октябрьский», Тюмень 
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Данные проекты не только показывают тен-
денции в работе с ландшафтной инфраструкту-
рой с учетом сохранения водных ресурсов, но и 
показывают нам, как технологии водосбереже-
ния работают в различных контекстах: на участ-
ках различных габаритов от «сине-зеленых поя-
сов» городов до дворовых территорий кварталов, 
вовлечением различного спектра заинтересован-
ных сторон и с ожиданием различных результа-
тов. И хотя мы видим положительную динамику 
развития водосбережения на территории России, 
внедрение технологий водосберегающего проек-
тирования на широкий диапазон контекстов пока 
находится на начальном этапе развития и нужда-
ется в масштабировании. 

Выводы. Данное исследование позволило 
выявить градостроительные противоречия в 
направлении использования водосберегающих 
технологий в крупных городах, а также возмож-
ности, которые открывает градостроителям учёт 
контекста при внедрении новых концепций 
управления водными ресурсами. В ходе работы 
над исследованием были получены следующие 
результаты, которые могут нести теоретическую 
и практическую значимость: 

1. Определена роль управления водными 
ресурсами в городском планировании. Видение 
процесса водосбережения в роли контекстуаль-
ной переменной позволит внедрить водосберега-
ющие технологии в практику городского проек-
тирования как инструмент, соответствующий 
местным средствам и физическому, культурному 
и социально-экономическому контексту. Это бу-
дет способствовать продвижению водоберегаю-
щего проектирования в программах городского 
планирования по всей стране. 

2. Выявлены фундаментальные характери-
стики концепции водосбережения в крупном го-
роде: управление водными ресурсами, городской 
дизайн и контекст. Концепция водосбережения 
переплетается с другими контекстными перемен-
ными, такие как климатические, топографиче-
ские, экологические, почвенные и инфраструк-
турные условия, и вместе они определяют потен-
циал и пригодность мероприятий водосберегаю-
щего проектирования. 

3. Проанализирован мировой и отечествен-
ный опыт использования технологий водосбере-
жения в различных контекстах. Рассмотрены 
примеры проектов и программ различного мас-
штаба (от «сине-зеленых поясов» городов до дво-
ровых территорий кварталов), спектра вовлечен-
ных сторон (от государственных органов до ар-
хитектурных бюро) и набора применяемых ин-
струментов и методов водосберегающего проек-
тирования. 

Развитие концепций водосберегающего про-
ектирования должно входить в список приори-
тетных направлений развития крупных городов, 
а учет контекста при внедрении данных концеп-
ций поможет усилить их эффективность, окажет 
благоприятное воздействие на качество жизни 
жителей и поспособствует устойчивому разви-
тию городов и регионов. 
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THE INFLUENCE OF CONTEXT SPECIFICS ON WATER RESOURCES 
MANAGEMENT IN LARGE CITIES 

Abstract. Urban areas around the world are also facing a climate crisis – longer, irregular and unpre-
dictable periods of extreme precipitation or heat. In urban areas, the consequences of these changes have the 
greatest impact on people's lives, and in large cities, these changes occur quickly. Water-based Urban Plan-
ning (WSUD) offers an approach to an alternative spatial organization of cities and infrastructures that meets 
urban and climate problems. However, instead of considering the use of water–saving design technologies as 
a fundamental concept of the final state of the urban environment, this study examines the theory that water 
conservation is a variable that depends on the context and other variables in the study area. Thus, water 
conservation acts as a link between the context and the concept, where the context forms the concept, and the 
concept provides a focus on how to take into account the context. Therefore, understanding the context helps 
architects and urban planners to identify opportunities among the many complexities and contradictions in 
the urban environment, which in the future will positively affect the inclusion of water resources in local urban 
planning programs and thereby facilitate going beyond hypothetical levels and abstractness of the concept. 

Keywords: water resources management, WSUD, urban context, large city, urban environment, climate 
change. 
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