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Укреплённые культовые сооруже-

ния - являются в первую очередь культо-
выми сооружениями, оборонительная 
функция для них вторична. Действующие 
храмы и костёлы должны продолжать 
функционировать как культовые соору-
жения. В неиспользуемых в настоящее 
время сооружениях целесообразно созда-
ние музейных и культурно-просвети-
тельских комплексов. На основе дейст-
вующих культовых сооружений необхо-
димо создавать объекты, раскрывающие и 
подчёркивающие их культурную и исто-
рическую значимость: небольшие музей-
ные экспозиции, объекты туристской ин-
фраструктуры, не противоречащие куль-
товой функции, насыщение информаци-
онной инфраструктурой. 
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В статье рассмотрены: изменения, которые 

произошли в системе «город-природа-человек» в 

современный период развития человеческой циви-

лизации; формы преобразования природы в горо-

дах и особенности формирования культурных 

ландшафтов; различия между идеологиями горо-

да-сада и экополиса; условия и предпосылки дос-

тижения баланса между урбанизированными и 

природными компонентами городской среды; 

примеры воссоздания природы в городах. 

Введение. В городах во все времена со-
существовали два типа пространств: 
плотно застроенные зданиями и про-
странства с зелеными насаждениями и 
водоемами. Их соотношение в разные пе-
риоды развития человеческой цивилиза-
ции было различным – от почти полного 

отсутствия озелененных пространств в 
средневековых городах, до «идеальных» 
городов, в которых площадь озелененных 
пространств превосходила застроенные. 

Потребность в общении с природой 
является биологической потребностью 
человека. Этим объясняются массовые 
потоки горожан в week end из городов на 
природу. По этой же причине горожане 
стремятся разместить любые формы зеле-
ных насаждений рядом со своим жили-
щем – от палисадника под окнами до 
горшка с цветами на балконе. 

Зеленые насаждения и водоемы вы-
полняют в городах средорегулирующую, 
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рекреационную, эстетическую функции. 
Их площадь и местоположение во многом 
определяют качество городской среды. В 
то же время для современных городов 
дефицит природных пространств стал 
хроническим. 

Основная часть. Природа как ресурс 

градостроительного развития. Истори-
чески выбор местоположения городов оп-
ределялся природными условиями: рель-
ефом, позволявшим обороняться от вра-
гов, возможностью иметь питьевую воду 
и продукты питания, строительные мате-
риалы. Подавляющее большинство горо-
дов расположено на берегах рек, озер, 
других водоемов. Это обусловлено рядом 
факторов: наличие воды для жизнедея-
тельности людей и производственных 
процессов, удобство транспортных сооб-
щений по воде, наличие рыбопродуктов 
как дополнительного источника питания. 
Леса поставляли древесину как строи-
тельный материал, дичь, ягоды, грибы как 
продукты питания. 

В современном градостроительстве 
значение природных факторов как ресур-
са градостроительного развития умень-
шилось, зато возросло их экологическое 
значение. Наличие водоемов и водотоков 
улучшает микроклиматические характе-
ристики городской среды. Зеленые наса-
ждения обогащают воздушный бассейн 
кислородом, поглощая углекислый газ, 
уменьшая загазованность и запыленность 
городской среды 1. 

Целенаправленное преобразование 

природы в городах и формирование 

культурных ландшафтов. Развиваясь, 
города деформируют природу, приспо-
сабливая ее к своим нуждам. Природная 
основа городов кардинально меняется в 
процессе их развития. В наибольшей сте-
пени подвержены изменениям раститель-
ность и почвы. Рельеф и гидрографиче-
ская сеть преобразуются в меньшей сте-
пени, но также видоизменяются. 

Вызванные хозяйственной деятельно-
стью людей воздействия на ландшафты 
разнообразны. Выделяются воздействия 

механические (нарушения геологической 
среды, почвенного покрова и раститель-
ности в результате строительства подзем-
ных сооружений, работы городского 
транспорта и других), физические (шум, 
вибрация, радиомагнитное излучение, те-
пловое загрязнение, радиация), химиче-
ские (загрязнение почв, атмосферного 
воздуха, водоемов различными химиче-
скими веществами и соединениями), био-
логические (загрязнение болезнетворны-
ми микроорганизмами), психологические 
(так называемое «визуальное загрязне-
ние», оказываемое на человека безликой, 
монотонной застройкой). 

Основу городов составляют антропо-
генные ландшафты (от греч. anthropos – 
человек + genos – рождение), в формиро-
вании которых значительную роль сыгра-
ла деятельность человека. 

Ландшафты поселений могут иметь 
разную степень преобразованности при-
родной основы, которая зависит от вели-
чины поселения, наличия и профиля про-
мышленных производств, транспорта и 
других факторов. Ландшафты урбанизи-
рованные – в большой степени преобра-
зованные городские ландшафты. Ланд-
шафты техногенные (промышленные, ин-
дустриальные) – предельно преобразо-
ванные антропогенные ландшафты, со-
стоящие преимущественно из элементов 
технического происхождения. 

В процессе формирования ландшафтов 
поселений осуществляется мелиорация – 
улучшение состояния среды, для жизни и 
здоровья людей, хозяйственного исполь-
зования. 

Культурные ландшафты являются ре-
зультатом деятельности людей, направ-
ленной на улучшение функциональных и 
эстетических качеств ландшафтов. В 
формировании культурных ландшафтов 
активная роль принадлежит интеллекту-
альной и духовной деятельности людей.  

Важнейшей частью культурных ланд-шафтов 
является культурное наследие, сохраняемое в 
виде овеществленных объектов, традиционной 
деятельности людей или информации. 
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От идеологии города-сада к идеоло-

гии экополиса. Города во все времена 
были и остаются плотно застроенными 
территориями. Поэтому идеологии горо-
да-сада, сформулированная в конце 19 
века Э. Говардом получила широкую из-
вестность. Большое количество зеленых 
насаждений создавало качественно иную 
среду для жизни людей, чем в плотно за-
строенных традиционных городах той 
эпохи. Город-сад Э. Говарда имел форму 
круга, разделенного на шесть одинаковых 
частей широкими радиальными бульва-
рами. Центральная административно-
общественная площадь была окружена 
парком. Внутри кольца жилой застройки 
располагался зеленый пояс. Выделялась 
пригородная зона, предназначенная для 
сельского хозяйства и отдыха населения. 
Центральный парк и зеленый пояс жилой 
зоны, связываясь между собой и с приго-
родной зоной бульварами, образовывали 
единую систему. 

В 1903 году в соответствии с идеями 
Э. Говарда в 55 км от Лондона началось 
строительство первого города-сада Леч-
ворта по проекту Б. Паркера и Р. Энвина. 
Однако, на практике создание города-сада 
оказалось дорогостоящим предприятием 
и не выдерживало конкуренцию с тради-
ционной застройкой. Лечворт заселялся 
медленно, к 1928 г. (через 25 лет после 
начали строительства) число его жителей 
составило 14 тыс. человек. 

Широкого распространения города-
сады не получило из-за высокой стоимо-
сти строительство, однако их идеология 
оказала значительное влияние на разви-
тие градостроительства. Одним из нте-
ресных решений планировки городов на 
основе идей города-сада является проект-
ный план столицы Австралии города 
Канбера, разработанный У. Гриффином в 
1912 году (рис. 1). 

В дальнейшем появились новые градо-
строительные проекты и концепции, в ко-
торых развивались идеи города-сада. В 
них предлагалось формировать города с 
непрерывными  системами   взаимосвязан- 

ных между собой парков, бульваров, 
скверов или в виде «островков природы» 
среди застройки 2. 

Рис. 1. Проектный план города Канберра, 
разработанный на основе идей города-сада, 

Австралия 

С ростом урбанизации, ухудшением 
экологической обстановки в городах все 
более актуальной становится задача пере-
хода к проектированию и развитию горо-
дов как экологических систем, преобра-
зования существующих городов в экопо-
лисы. 

Экополис (сокращ. от экология, эколо-
гичный + греч. polis – город) – город, 
спланированные по законам экологии и 
гармонично сочетающие достижения ци-
вилизации и близость человека к природе. 
Идея экополиса является развитием идеи 
города-сада. В ее основе лежит экологи-
ческое мышление, рассматривающее об-
щество и природу в тесном взаимодейст-
вии и взаимообусловленности.  

Экополис – главным образом мало-
этажный город с «природными канала-
ми», расчленяющими его на «субгорода», 
создающий благоприятные условия как 
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для жизни людей, так и для существова-
ния многих видов растений и животных. 

Идеология экополиса была выдвинута 
в 1970-е годы как реакция на высокий 
уровень загрязнения городской среды, 
гипертрофированный рост городов, их 
оторванность от природы. Ее основными 
положениями являются: обеспечение здо-
ровых и безопасных условий проживания 
населения (ликвидация источников за-
грязнения городской среды, переход на 
экологичные производственные техноло-
гии, возобновляемые источники энергии, 
экологичные виды транспорта и т.п.); 
гармоничное включение озелененных и 
водных пространств в городскую среду; 
соразмерность городской застройки и го-
родских пространств масштабу человека 
(высота зданий и сооружений, масштаб 
улиц, площадей не должны быть чрез-
мерно большими); обеспечение опти-
мальной плотности расселения (города не 
должна быть чрезмерно плотно застрое-
ны, должны обеспечиваться условия для 
общения между людьми).  

Важной частью идеологии экополиса 
является человек. Экополис – город, на-
селённый людьми, стремящимися мини-
мизировать потребление энергии, воды и 
продуктов питания, исключить неразум-
ное выделение тепла, загрязнение воздуха 
углекислым газом CO2 и метаном, а также 
загрязнение воды.  

Практическая реализация идеологии 
экополиса осуществляется двумя путями: 
проектирование новых экогород и эколо-
гическая реновация уже сложившихся го-
родов 3, 4. 

Проектирование экополисов ведется в 
разных частях мира. Например, экогород 
Тяньцзинь (Sino-Singapore Tianjin Eco 
City) с планируемым населением 350 000 
жителей займет площадь порядка 30 
квадратных километров. Энергетические 
потребности города будут обеспечены 
геотермальными, солнечными, ветряными 
и гидроэлектростанциями. Транспортная 
инфраструктура представлена легким на-
земным метро. Потребности в воде будут 

обеспечиваться очищенной дождевой и 
опресненной морской водой. Город имеет 
высокий уровень озелененности террито-
рии (рис. 2). 

Рис. 2. Фрагмент застройки экогорода 
Тяньцзинь, Китай 

Это совместный проект Китая и Син-
гапура, который уже начал принимать 
первых поселенцев. 

Экогород Шерфорд (Великобритания) 
с населением 12 000 жителей внешне бу-
дет выглядеть как традиционный британ-
ский городок, но построен он будет из 
экологически чистых материалов. 

Планировка позволяет свести к мини-
муму необходимость в транспорте, а в 
некоторых частях города автомобили бу-
дут запрещены.  

Сточные воды будут проходить пере-
работку. Крыши зданий будут покрыты 
солнечными батареями. Завершение 
строительства экогорода запланировано 
на 2020 год (рис. 3). 

Во Франции был конкурс на проект 
экогорода Europa City в пригороде Пари-
жа (между Парижем и Руасси) выиграл 
коллектив под руководством датчанина Б. 
Игнельса (архитектурное бюро BIG). 
Многоуровневый экогород заглублен в 
землю и имеет на уровне земли озеленен-
ную кровлю, которая визуально сливается 
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с окружающим природным ландшафтом. 
Площадь города 80 га. 

Рис. 3. Проект нового экогорода Шерфорд, 
Великобритания 

Он имеет радиально-кольцевую плани-
ровку. В городе предусмотрено использо-
вание только экологичных видов транс-
порта, активное использование энергии 
солнца, боитоплива, других видов эколо-
гически чистой энергии, применение сис-
тем сбора и накопления дождевой воды, 
используемой для полива (рис. 4). 

Рис. 4. Проект экогорода Europa City 
в пригороде Парижа 

Города, подобно живым организмам 
постоянно обновляются. Путем стимули-
рования одних и сдерживания других ви-
дов деятельности на основе уже сущест-
вующих городов можно «вырастить» эко-
полисы.  

Для этого необходима конструктивная 
программа действий, направленная на 
экологическую реновацию городов – об-
новление городской среды, основанное на 
экологическом мышлении. 

Воссоздание природы в городах как 

искупительная стратегия. Степень пре-
образования природной основы в круп-
ных и сверхкрупных городах достигла 
критических значений. Возникает необ-
ходимость воссоздания природных ланд-
шафтов. 

Одним из наиболее масштабных пре-
образований, направленных на возвраще-
ние природы в города, стало воссоздание 
в центре Сеула реки Чхонгечон (Чистая 
река), которая с 1960-х годов текла в под-
земных трубах. В 2005 г. одна из ожив-
ленных автомагистралей города была за-
крыта и на ее месте потекли воды возро-
жденной реки, вдоль которой создан ли-
нейный парк протяженностью около 11 
км. Парк включает озелененные прогу-
лочные пути вдоль реки, разнообразные 
фонтаны и каскады. Перейти реку можно 
по 22 мостам или по специально выло-
женным камням (рис. 5). 

Этот пример получил распространение 
в ряде городов США и других стран. 

В Нью-Йорке разработан проект 
Greenway, в соответствии с которым пре-
дусмотрено преобразование важной 
транспортной магистрали города – 42-й 
улицы в самом центре Манхеттена – в 
линейный парк протяженностью 3,5 км. 

В настоящее время это улица с театра-
ми, ресторанами, секс-шопами, стриптиз-
клубами и порно-кинотеатрами, на кото-
рой высокий уровень преступности и 
практически беспрепятственная продажа 
наркотиков. 

По инициативе властей города плани-
руется изменить облик этого района и 
превратится его в респектабельное место, 
центр активной, здоровой жизни города. 
Будет высажено более тысячи новых де-
ревьев, сотни тысяч квадратных метров 
травы и кустарника. 

На улице будет размещено множест-
вом солнечных панелей и ветряков, ре-
зервуаров для сбора и очистки дождевой 
воды, других инновационных систем. Для 
удобного и быстрого передвижения вдоль 
42-й улицы будет проложена трамвайная 
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линия. Ожидается, что ежегодно посети-
телями нового нью-йоркского линейного 
парка Greenway может стать до 75 мил-
лионов человек (рис. 6) [4, 5]. 

Рис. 5. Воссозданная река Чхонгечон (вверху) 
на месте одной из существовавших ранее 

оживленных автомагистралей в центре 
Сеула (внизу), Южная Корея 

Заключение. Современный этап разви-
тия человеческой цивилизации, связан-
ный с переходом к стратегии устойчивого 
развития, предусматривает существенное 
повышение значимости экологических 
факторов при формировании и развитии 
городов. 

«Экологизация» мировоззрения архи-
текторов и градостроителей согласуется с 
парадигмой общественного развития. 
Экологический императив как идеология 

градостроительного развития предусмат-
ривает обязательность учета экологиче-
ских ограничений и соблюдения принци-
пов экологического развития, направлен-
ного на сохранение и обогащение ресур-
сов жизненной среды. 

Рис. 6. Проект Greenway по преобразованию 
42-й улицы в центре Манхеттена в линейный 

парк, Нью-Йорк 
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