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КЛАССИФИКАЦИЯ И ЗОНИРОВАНИЕ ПРИРЕЧНЫХ ТЕРРИТОРИЙ МАЛЫХ  
ГОРОДОВ НА ПРИМЕРЕ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

Аннотация. Приречные территории города – это особая функционально-типологическая подси-
стема, с постоянно возникающими экологическими проблемами, испытывающая стабильную антро-
погенную нагрузку и требующая разработки собственной системы зонирования. В статье представ-
лена систематизация приречных территорий с различными типологическими характеристиками, ис-
следуется накопленный опыт классификации ландшафтов. В составе общей типологии городских ан-
тропогенных ландшафтов рассмотрены и приречные территорий. На основе натурного исследования 
приречных пространств в границах малых городов Белгородской области, были выделены существу-
ющие категории земель, и выявлены наиболее распространённые функциональные зоны. Научное ис-
следование строилось на контекстном, теоретическом, эмпирическом и практическом анализе го-
родских урбанизированных ландшафтов и приречных территорий, таких городов как Шебекино, Ва-
луйки, Короча, Алексеевка, Грайворон, Бирюч и Новый Оскол. Предложена обобщённая система ти-
пологического зонирования для приречных территорий малых городов. В результате исследования вы-
делено три наиболее распространённых вида территории: природные озеленённые территории, при-
родно-антропогенные ландшафты, застроенные территории. 

Ключевые слова: природные территории, городские приречные территории, классификация при-
речных территорий, антропогенные ландшафты, малые города. 

 
 

 

Введение. Одними из ведущих структурных 
элементов экологического каркаса некоторых го-
родов, наряду с зелеными насаждениями, явля-
ются различные гидрологические объекты, и для 
подавляющего большинства населённых пунктов 
это реки с прилегающими к ним территориями. В 
планировочной структуре города, приречные 
территории несут в себе определенные экономи-
ческие, социальные и экологические ресурсы. 
Сохранение и формирование природных терри-
торий, в границах береговых линий, выполняю-
щих рекреационные и природоохранные функ-
ции, необходимо для формирования единого 
водно-зеленого каркаса, обеспечивающего ста-
бильную экологическую обстановку городской 
среды [1]. Являясь одними из перспективных ур-
боландшафтов, приречные территории, требуют 
глубокого изучения и особого подхода в разви-
тии, учитывающего как природные, так и архи-
тектурно-планировочные, исторические и другие 
особенности того или иного населенного пункта. 
Формирование интегрированной архитектурно-
ландшафтной среды приречных территорий поз-
волит создать комфортную и экологически без-
опасную среду для населения, сократить функци-
онально-планировочные пустоты и освободить 
город от депрессивных пространств. 

Целью данного исследования является обоб-
щение вариантов развития приречных террито-
рий в малых городах и выявление их типологиче-
ских особенностей. Объектом изучения является 
приречные территории в границах города, так как 

именно они являются природными комплексами, 
имеющими наибольший рекреационный потен-
циал, и в тоже время испытывающими макси-
мальные антропогенные нагрузки.  

На сегодняшний день, приречные простран-
ства являются не до конца освоенной областью 
градостроительной деятельности, так как нет 
четко сформулированного, отражающего содер-
жание и закрепленного документально определе-
ния «приречных территорий». Многие учёные 
рассматривают приречные территории как кон-
тактные или же буферные зоны, соединяющие 
реку и ткань городской застройки, основными 
функциями которых является обеспечение взаи-
модействия природных и антропогенных элемен-
тов города [2, 3, 4]. Маташова М. А. [5] в своей 
научной работе, даёт определение приречным 
территориям как зонам, прилегающим к реке и 
объединенных согласованными механизмами 
функционирования и использования природных 
ресурсов. В работе ХА Дуй Ань [6] приречные 
территории выступают в качестве планировоч-
ных элементов городского каркаса, резервных 
общественно-рекреационных пространств. В 
данной работе под приречными территориями 
предлагаю считать зону, непосредственно приле-
гающую к реке с обеих сторон и воспринимаю-
щую как природное влияние реки, так и антропо-
генное воздействие города [3].  

Основная часть. Формирование и развитие 
приречных территорий происходило одновре-



Вестник БГТУ им. В.Г. Шухова                                                                                                                          2020, №8 

62 

менно с ростом города, под влиянием изменяю-
щихся культурных особенностей и традиций, по-
литических и социально-экономических отноше-
ний на различных этапах развития общества в це-
лом. По мере развития города, приречные терри-
тории в нём претерпевали определённые пере-
мены в формировании архитектурно-планиро-
вочной структуры и функциональном назначе-
нии. На каждом этапе развития территории вдоль 
береговой полосы отвечали потребностям своего 
времени и имели определённые функции: торго-
вую и транспортную, сельскохозяйственную и 
жилую, производственную, общественно-дело-
вую и рекреационную. С каждым годом речной 
ландшафт теряет свои природные качества, по-
вышение урбанизации привело к тому, что бере-
говые полосы приобрели более утилитарное 
назначение. В результате откровенного домини-
рования хозяйственной функции территории 
вблизи рек застраивались промышленными, 
складскими и инфраструктурными объектами. 
Увеличиваясь территориально, город отвоевывал 
у природы новые участки, в одних случаях вдоль 
реки возникали новые жилые массивы, городские 
центры, общественно-рекреационные простран-
ства, в других приречные территории распахива-
лись, превращаясь в огороды и сельскохозяй-
ственные угодья. 

Ландшафт – это органичное сплетение эле-
ментов природы с произведениями человеческой 
мысли и труда, заслуживающее всестороннего 
исследования как в географической, так и в архи-
тектурно-градостроительной науке [7]. Совре-
менные ландшафты условно делятся на две 
группы:  

 природный ландшафт  конкретная тер-
ритория сформировавшаяся и существующая под 
воздействием исключительно природных факто-
ров, и не испытывающая влияния от человече-
ской деятельности.  

 ландшафт как природно-техногенная гео-
система, заключающие в себе природные и ан-
тропогенно-техногенные элементы. Такие ланд-
шафты, называются – антропогенными, в немец-
ких и английских источниках чаще используется 
термин «культурный ландшафт». [8]. Антропо-
генными, считается значительная группа ланд-
шафтов, возникших в результате непреднамерен-
ной трансформации природных территорий, или 
же целенаправленно прямым воздействием чело-
века [9] для реализации своих потребностей в со-
циально-экономических, культурных, образова-
тельных и других сферах. 

Исаченко А. Г. [10, 11] рассматривал антро-
погенные ландшафты, как временные модифика-
ции природных комплексов, измененные хозяй-
ственной деятельностью человечества. В своих 

трудах он выделил четыре основных вида антро-
погенных ландшафтов: 

 Первобытные ландшафты. Условно неиз-
мененные территории, в которых возможно заме-
тить лишь слабые следы деятельности человека. 

 Слабоизмененные ландшафты. Террито-
рии, подвергшиеся в большей степени экстенсив-
ному человеческому воздействию. Данные тер-
ритории были преобразованы хозяйственной де-
ятельность, но основные природные связи нару-
шены незначительно, а изменения имеют обрати-
мый характер. 

 Сильно изменённые. Нарушенные терри-
тории в результате длительного интенсивного 
воздействия человеком и нерационального ис-
пользование им природных ресурсов. Изменения 
данных территорий необратимы. Нарушены при-
родные связи, в следствии чего распространены 
такие негативные процессы, как обезлесение, за-
болачивание, смыв почв и др. 

 Культурные или рационально реоргани-
зованные ландшафты. Данные ландшафты 
наилучшим образом подходят для жизни людей, 
их структура была преобразована в интересах об-
щества, подверглась рациональному изменению 
с целью поддержания и сохранения здоровья 
населения, их физического и духовного разви-
тию. 

Географ-ландшафтовед Ф. Н. Мильков [12, 
11] говоря об антропогенных ландшафтах подра-
зумевал природные комплексы, в которых хотя 
бы один из природных компонентов подвергся 
коренному изменению, на всей или значительной 
части площади. Классифицировать антропоген-
ные ландшафты, он предложил по основным ти-
пам использования земель: 

 Сельскохозяйственные ландшафты, 
имеют в своём комплексе 4 подкласса: полевой, 
садовый и лугово-пастбищный; 

 Лесохозяйственные ландшафты, среди 
них различают условно естественные, вторичные 
или производные и лесокультурные; 

 Селитебные; 
 Водные комплексы;  
 Промышленные комплексы;  
 Дорожные; 
 Рекреационные;  
 Беллигеративные. 
Ф. Н. Мильков [12] относит городской ланд-

шафт к подтипу селитебных, классифицируя его 
по озеленённости территории, этажности и «ка-
менистости», и выделяет четыре основных типы 
городского ландшафта: 

 Садово-парковый (озеленённые террито-
рии, лесопарк); 
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 Малоэтажный (пустыри, коллективные 
сады, частная застройка на периферийных терри-
ториях, отличительная особенность этих терри-
торий – большое количество открытых, незасо-
ренные территории); 

 Многоэтажный тип (многоэтажная за-
стройки, парки и скверы в центральной части го-
рода, отличительная особенность – закрытые 
почвы, засоренность территории); 

 Заводской тип городских ландшафтов 
(характеризуется высокой насыщенностью тех-
ногенных объектов, большим количеством заас-
фальтированных площадей). 

По мнению Ю.Г. Тютюнник [13, 14] одним 
из критериев классификации городских ланд-
шафтов должно быть их функциональное назна-
чение. Градостроительное зонирование террито-
рии муниципальных образований устанавливает 
требования к функциональному использованию. 
В соответствии с ГК РФ по функциональному 
назначению и целевому использованию город-
ские приречные территории, так же, как и всю 
территорию города, условно можно разделить на: 

 Жилые, этот вид антропогенного ланд-
шафта включает в себя различного типа жилые 
строения, а также сопутствующую инфраструк-
туру; 

 Общественно-деловые; 
 Производственные, зоны инженерной и 

транспортной инфраструктур; 
 Сельскохозяйственные; 
 Рекреационные, созданы в рекреацион-

ных целях, то есть для отдыха и оздоровления 
населения. 

 Особо охраняемых территории; 
 Зоны специального назначения; 
 Зоны размещения военных объектов и 

иные виды территориальных зон. 
С позиции функциональной наполненности 

территории, можно выделить монофункциональ-
ные и полифункциональные приречные про-
странства. Монофункциональная территория вы-
полняет определённую функцию и рассчитана, в 
большей степени, на узкую аудиторию. Поли-
функциональные пространства отличаются боль-
шим количеством функциональных зон на огра-
ниченной территории, тем самым отвечая инте-
ресам большего числа людей. 

Ещё одним критерием классификации ланд-
шафтов приречных территорий является соци-
ально- функциональная значимость. Потребно-
сти общества, связанные с ландшафтом, система-
тизированы в следующие группы функций [15]. 
Важно заметить, что многие ландшафты одно-
временно выполняют несколько функций.  

 Ресурсовоспроизводящая; 

 Средообразующая; 
 Природоохранная; 
 Экологическая; 
 Воспитательная; 
 Информационная. 
Относительно местоположения в городе, 

приречные ландшафты, следует систематизиро-
вать на: центральные, расположенные в центре 
территориального образования и имеющими 
определенные визуально видимые или вообража-
емые границы; срединные и периферийные. По 
способу планировочной организации, приречные 
территории подразделяются на несколько типов 
пространственной структуры: открытая, закры-
тая и смешанная. Открытой планировочную 
структуру характеризует большое количество 
внешних и внутренних связей двух берегов реки. 
Для закрытой планировочной структуры, отли-
чительными особенностями является наличие 
внешних связей и отсутствие внутренних связей 
между берегами. Смешанная планировочной 
структуре приречной территории не исключает 
наличие как внешних, так и внутренних связей 
берегов, но их количество существенно ниже, 
чем при открытом типе [2]. 

С точки зрения биотопического разделения 
городских земель, приречные территории воз-
можно классифицировать относительно особен-
ности растительного покрова. Растительность 
как средообразующий фактор, является лучшим 
индикатором природных условий [16]. В преде-
лах города биотопами выступают лесопарки, го-
родские парки, скверы, садовые участки и т.п. 
Выделенные в границах антропогенных ланд-
шафтов биотопы, возможно разделить на группы 
по степени урбанизации и нарастания антропо-
генной трансформации: высоко урбанизирован-
ные (преобразованные), со средним уровнем ур-
банизации, слабо урбанизированные. 

С позиции изменённости человеком Л.В. 
Шерстобитовой [17] была предложена следую-
щая классификация пойменных территории: 

 Природные ландшафты, их структура и 
функционирование не изменены человеком; 

 Природно-антропогенные ландшафты, 
структура которых изменена человеком, а режим 
функционирования остался естественным; 

 Антропогенно-природные ландшафты – 
трансформированные ландшафты, их структура 
и функционирование подверглись изменению че-
ловеком; 

 Антропогенные ландшафты, к этой кате-
гории относятся ландшафты с измененной струк-
турой и ландшафты, заново созданные челове-
ком, аналогов которым в природе не существует. 

Так же приречные территории можно систе-
матизировать с позиции: 
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− Времени и стадии хозяйственного освое-
ния: исторические, старопромышеленные, вто-
ричного индустриального освоения, современ-
ные; 

− Плотности проживающего населения: 
высокая, средняя, малая концентрация населе-
ния; 

− Доступности территории: (территории, 
как объект общественного назначения и пользо-
вания, территории ограниченного пользования и 
назначения, территории специального назначе-
ния и пользования, ООПТ); 

− Рекреационной ёмкости и устойчивости 
ландшафта (наиболее устойчивые, среднеустой-
чивым, наименее устойчивым).  

Приречные территории города – это особая 
функционально-типологическая подсистема, с 
постоянно возникающими экологическими про-
блемами, испытывающая стабильную антропо-
генную нагрузку и нуждающаяся в разработке 
собственной системы зонирования. Наиболее 
действенным инструментов целесообразной ор-
ганизации территории является зонирование – 
деление территории на участки с определением для 
каждого из них целевой функции с различными 
ограничениями и вариантами развития [18, 19, 
20]. 

На сегодняшний день существует множе-
ство вариантов зонирования территории: градо-
строительное, функциональное, экологическое, 
зонирование землепользования, правовое зони-
рование и т.д. Каждый из этих видов обладает 
определенной спецификой и имеет свои цели. 
Деление береговых территорий, в первую оче-
редь, необходимо в целях сохранения биоразно-
образия, защиты природных зон, экосистем и 
уникальных ландшафтов. Оно позволит добиться 
грамотного и рационального использование при-
родных ресурсов.  

В процессе изучения приречных территорий 
малых городов Белгородской области были выяв-
лены такие категории земель как:  

 Покрытые лесной растительностью, в их 
числе насаждения естественного происхожде-
ния, лесные культуры; 

 Не покрытые лесом (культуры несо-
мкнувшиеся, луга, заливные луга и т.п.); 

 Лесозащитные полосы; 
 Угодья (пашни, сенокосы, пастбища и 

т.п.); 
 Земли специального хозяйственного 

назначения (селитебные территории, дороги, ого-
роды, парковые и рекреационные зоны, стоянки 
транспорта и пр. земли); 

 Неиспользуемым земли (болота, пески, 
овраги). 

На основе имеющейся классификации ланд-
шафтов, и непосредственного натурного обсле-
дования прилегающих к рекам земель в исследу-
емых городах Белгородской области, предложена 
обобщённая система типологического зонирова-
ния для приречных территорий малых городов. 
Предложенное типологическое зонирование ос-
новывалось на методике ландшафтного планиро-
вания, заключающейся в разработке приёмов по 
обеспечению устойчивого развития, сохранению 
основных функций ландшафтов, выявлению ин-
тересов природопользователей с целью устране-
ния конфликтов, а также подготовки согласован-
ного плана действий для территориальных объ-
ектов планирования [21, 22]. 

В результате исследования выделено три 
наиболее распространённых вида территории: 

 Природные озеленённые территории; 
 Природно-антропогенные ландшафты; 
 Застроенные территории. 

Таблица 1 
Типологическое зонирование приречных территорий малых городов 

1. Природные озеленённые территории 
Покрытые лесной раститель-

ностью 
Открытые озеленённые террито-

рии 
ООПТ 

2. Природно-антропогенные ландшафты 
Сельскохозяйственные Общественно-рекреационные 

3. Застроенные территории 
Жилые Общественные Промышленные Зона инфраструктурных 

и режимных объектов 
 

Природные озеленённые территории – при-
родные ландшафты широко распространены 
вблизи поймы, содержащие зелёные насаждения 
(древесные, кустарниковые и травянистые расте-
ния). Структура данных территории могла быть 
подвержена изменениям со стороны человека, но 

режим функционирования остался естествен-
ным. В их составе выделяют:  

 Участки, непосредственно покрытые ле-
сом, древесно-кустарниковой растительностью;  
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 Открытые участки, а именно земли, не 
имеющие сомкнутого полога древостоя или ку-
старников (овраги, балки, редины, пустыри, луга 
и др.);  

 ООПТ. 
Характер рекомендуемого использования 

природных озеленённых территорий заключа-
ется в поддержании естественного состояния 
природных комплексов, защите уникальности су-
ществующих ландшафтов и экосистем, сохране-
нии биологического разнообразия. 

Природно-антропогенных территории – 
ландшафт, возникший в результате деятельности 
человека на его природном основании. Функцио-
нирование и развитие данных территорий в той 
или иной степени подверглось трансформации. 
Ландшафты этого вида подразделяются на 

 Сельскохозяйственные (пашни, сено-
косы, пастбища и т.д.)  

 Общественно-рекреационные (городские 
пляжи, городские парки, скверы, аллеи, детские 
и спортивные парки, и др.).  

Природно-антропогенных территории нуж-
даются в проведении мероприятий, которые бу-
дут предупреждать и предотвращать процессы 
деградации природной среды [23]. 

В группе застроенных территорий можно 
выделить жилые, общественные, промышлен-
ные, а также зоны инфраструктурных и режим-
ных объектов. Говоря о развитии застроенных 
приречных пространствах, в первую очередь 
подразумевается деятельность, направленная на 
обеспечение устойчивого развития территории. 

Выводы. В эпоху урбанизации особую зна-
чимость приобретает тенденция возвращать вод-
ным пространствам их первоначальный, природ-
ный вид и по возможности насыщать береговые 
территории различными функциями. Исследова-
ние приречных территорий, их классификация 
необходимы для изучения изменений данной 
функционально-типологическая подсистемы, 
вызванных нарастающей антропогенной нагруз-
кой, нарушением биологического равновесия, 
утратой природных компонентов и ланд-
шафтного своеобразия береговых территорий. 
Зонирование приречных территорий города поз-
волит оптимизировать процессы территориаль-
ного планирования, даст возможность улучшить 
экологическую ситуацию, создать продуманное 
и удобное для жизни пространство. Более полная 
классификация, возможна и целесообразна лишь 
для отдельных зон приречных территорий (при-
родных, общественно-рекреационных, жилых и 
т.п.).  
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CLASSIFICATION AND ZONING OF RIVERINE TERRITORIES OF SMALL CITIES 
ON THE EXAMPLE OF THE BELGOROD REGION 

Abstract. Riverine territories of the city are a special functional and typological subsystem with constantly 
emerging environmental problems, experiencing a stable anthropogenic load and requiring the development 
of its own zoning system. The article presents the systematization of riverine territories with different typolog-
ical characteristics, and examines the accumulated experience of landscape classification. Riverine territories 
are also considered as part of the general typology of urban anthropogenic landscapes. Based on a field study 
of riverine spaces within the boundaries of small towns of the Belgorod region, existing land categories and 
the most common functional zones are identified. The scientific research is based on a contextual, theoretical, 
empirical and practical analysis of urban municipal landscapes and riverine territories of the cities of Valuek, 
Korocha, Alekseyevka, Grayvoron, Shebekino, Biryuch, Novy Oskol. A generalized system of typological zon-
ing for riverine territories of small cities is proposed. As a result of the study, three most common types of 
territory are identified: natural green areas, natural and anthropogenic landscapes and built-up areas. 

Keywords: natural territories, urban riverine territories, classification of riverine territories, anthropo-
genic landscapes, small cities 
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