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- архитектура декоративна в окружении 

(деревья, окружающая природа, городской 

исторический ландшафт, небо и др.). 
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ГЕНЕЗИС ПОНЯТИЯ «ИСТОРИЧЕСКИЙ ГОРОДСКОЙ ЛАНДШАФТ» 

 
Введение. 

В ХХI веке радикально меняется со-

циальная и технологическая организация 

обществ. Меняется образ жизни и требо-

вания к содержанию и качеству городской 

среды. Одна из основных тенденций – пе-

реосвоение и повышение качества город-

ских пространств. И здесь судьба исто-

рико-архитектурного наследия - ключе-

вой вопрос. Как строить проектную прак-

тику соединяя её с задачами сохранения 

историко-архитектурного наследия? 

Сегодня историческое наследие необ-

ходимо рассматривать в качестве соци-

ального, культурного и экономического 

потенциала для развития городов. Необ-

ходимо совершенствовать пространствен-

ный подход к сохранению объектов 

наследия; переходить к охране целостных 

фрагментов городской среды, которые иг-

рают наиболее важную роль в воспроиз-

водстве городской жизнедеятельности. 

Термин «исторический городской ланд-

шафт» является одним из новейших поня-

тий, сформировавшихся в сфере сохране-

ния наследия в международной практике.  

Цель данной работы проследить эво-

люцию формирования понятия историче-

ского городского ландшафта, его взаимо-

связь с понятиями природного и культур-

ного ландшафтов. 

Основная часть. 

В общем виде ландшафт представ-

ляет собой природно-территориальный 

комплекс с особыми климатическими и 

географическими характеристиками (зем-

ная кора, воздух, вода, флора, фауна), ко-

торый не подвергался существенным ан-

тропогенным воздействиям и развивается 

независимо от деятельности людей. Такое 

определение формируется в рамках при-

родоцентрического подхода и позволяет 

рассматривать ландшафт исключительно 

как естественно-природное образование, 

в идеале не измененное человеком.  

С расширением преобразовательной 

деятельности общества, которая корен-

ным образом изменяет природные компо-

ненты, формируется иной подход к пони-

манию ландшафта. Первоначально уче-

ние о ландшафте как о естественном ком-

плексе, развивающемся под воздействием 
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человека, формировалось преимуще-

ственно в географии. Такой взгляд на изу-

чение ландшафтов начинает склады-

ваться в конце ХIХ – нач. ХХ вв. в трудах 

Докучаева В.В., Воейкова А.И., Измаиль-

ского А.А, Танфильева Г.И., Крубера А.А.  

Докучаев В.В. говорил о необходимо-

сти зарождения науки, которая бы изу-

чала взаимосвязь компонентов живой и 

неживой природы [3]. Подобные идеи 

поднимались в работе Тутковского П.А. 

«Краєвиди України в зв'язку з природою 

та людністю» [13]. Автор описывает ос-

новные черты ландшафтов Украины, рас-

сматривает их влияние на расселение и 

быт населения. 

Термин «культурный ландшафт» в 

научный оборот ввел русский и советский 

географ Берг Л.С. Он утверждал, что «ко-

нечную цель географии составляет изуче-

ние и описание ландшафтов как природ-

ных, так и культурных» [1]. Город и де-

ревня, по мнению Берга Л.С., являются 

составными частями культурного ланд-

шафта.  

Идея культурного ландшафта полу-

чила свое отражение в трудах Семенова-

Тян-Шанского В.П.. Автор отождествляет 

термин «ландшафт» с термином «пейзаж» 

и выделяет 5 видов ландшафтов в зависи-

мости от степени влияния человеческой 

деятельности на природные компоненты 

среды [11]:  

1) первобытный пейзаж (сформиро-

вавшийся без участия человеческой дея-

тельности);  

2) полудикий пейзаж (такой, в кото-

ром человек начал пользоваться состав-

ными частями первобытного пейзажа, но 

без применения технически совершенных 

методов и приемов);  

3) культурный пейзаж (такой,  «в  ко-

тором человек использовал и переместил 

по своей воле в полной мере с большим 

техническим совершенством  все  эле-

менты  минеральные, растительные  и  

животные,  истребив  часть первобытных  

из  них  дотла  и  заполнив  всю террито-

рию совершенными произведениями сво-

его труда над Землей»);  

4) дичающий пейзаж (такой, в кото-

ром при упадке человеческой культуры 

происходит самовозобновление некото-

рых элементов культурного пейзажа);  

5) одичавший пейзаж (сформировав-

шийся по причине полного и долговре-

менного прекращения культурной дея-

тельности человека и возобновления всех 

элементов первобытного пейзажа).  

Семенов-Тян-Шанский В.П. провел 

глубокое исследование взаимосвязи и вза-

имодействия человека с окружающей 

природной средой основные, положения 

которого изложены в книге «Город и де-

ревня в Европейской России» [12]. В ра-

боте произведено антропогеографическое 

деление территории России, проанализи-

рованы особенности расселения в зависи-

мости от физико-географических и исто-

рических условий.  

В конце XIX - нач. XX вв. ландшаф-

товедение формировалось преимуще-

ственно вокруг задач хозяйственного и 

промышленного освоения территорий. В 

50-х гг. ХХ в. в рамках развития ландшаф-

товедения исследователи вновь обрати-

лись к проблеме культурного ландшафта.  

Примечательна концепция, выдвинутая 

Саушкиным Ю.Г.: «Культурным  ланд-

шафтом  называется  такой  ландшафт,  в  

котором  непосредственное  приложение  

к  нему  труда человеческого  общества  

так  изменило  соотношение и взаимодей-

ствие предметов и явлений природы, что 

ландшафт приобрёл новые, качественно 

иные, особенности по сравнению с преж-

ним, естественным, своим состоянием» 

[10]. 

В 70-х годах ХХ в. возникает новое 

направление – антропогенное ландшафто-

ведение. Большой вклад в развитие кон-

цепции антропогенного ландшафта сде-

лал Мильков Ф.Н., по мнению которого 

«антропогенными ландшафтами следует 

считать как заново созданные человеком 

ландшафты, так и все те природные ком-

плексы, в которых коренному изменению 

(перестройке) под влиянием человека 

подвергся любой из их компонентов, в 

том числе и растительность с животным 

миром» [7]. Мильков Ф.Н. говорит о том, 
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что понятие антропогенного ландшафта 

шире понятия культурного, поскольку ан-

тропогенные ландшафты включают в себя 

как культурные, так и акультурные ком-

плексы. В сфере ландшафтоведения фор-

мируется представление о том, что куль-

турный ландшафт – это разновидность ан-

тропогенного, при формировании кото-

рого человеческая деятельность носит це-

леустремленный, рациональный, куль-

турный характер. 

Согласно Исаченко А.Г. культур-

ными необходимо считать ландшафты, 

структура которых изменена «на научной 

основе в интересах общества». Культур-

ный ландшафт должен обладать двумя ос-

новными качествами:  

1) высокой производительностью и 

экономической эффективностью;  

2) оптимальной средой для жизни лю-

дей, способствующей сохранению здоро-

вья, физическому и духовному развитию 

человека» [6].   

В толковом словаре «Охрана ланд-

шафтов» под культурным   ландшафтом 

понимается «сознательно изменённый хо-

зяйственной деятельностью человека для 

удовлетворения своих потребностей, по-

стоянно поддерживаемый человеком в 

нужном для него состоянии, способном 

одновременно продолжать выполнение 

функций воспроизводства здоровой 

среды» [9].   

Таким образом, понятия «антропо-

генного» и «культурного» ландшафтов не 

являются тождественными. Основные 

признаки культурного ландшафта – это 

функциональная и эстетическая ценность, 

качественная среда в экологическом ас-

пекте, экономическая эффективность, це-

лостность, устойчивость, управляемость. 

Культурные ландшафты отражают 

жизненный уклад общества на определен-

ном этапе его развития, культуру и тради-

ции землепользования древних жителей. 

Ряд ученых культурные ландшафты, в ко-

торых подобные элементы сохранились и 

играют существенную роль, относят к 

территориям культурного и природного 

наследия [13].    

В 1992 г. термин «культурный ланд-

шафт» был включен в международный 

документ «Operational Guidelines for the 

Implementation of the World Heritage Con-

vention» – официальное руководство 

ЮНЕСКО по применению Конвенции 

«Об охране всемирного культурного и 

природного наследия» [16]. С этого вре-

мени культурный ландшафт начинает 

рассматриваться как объект наследия.  

В соответствии с «Operational Guide-

lines …» под культурным ландшафтом по-

нимаются культурные ценности, пред-

ставляющие собой «совместное творче-

ство человека и природы». Термин «куль-

турный ландшафт» охватывает многооб-

разие проявлений взаимодействия между 

человеком и окружающей его средой. 

Ценность данных ландшафтов заключа-

ется в способности отображать основные 

отличительные черты и традиции, исто-

рико-культурное своеобразие и генетиче-

ские коды различных регионов. В доку-

менте «Operational Guidelines..» предло-

жена следующая типология культурных 

ландшафтов:  

1) целенаправленно созданные 

(clearly defined or designed landscapes);  

2) естественно развившиеся 

(organically evolved landscapes), которые 

подразделяются на реликтовые и развива-

ющиеся ландшафты;  

3) ассоциативные (associative cultural 

landscapes). 

К целенаправленно созданным ланд-

шафтам относятся рукотворные парки и 

сады, сформированные по определенной 

задумке и обладающие высокими эстети-

ческими качествами. В эту категорию 

культурных ландшафтов также можно 

включить монастырские комплексы, 

дворцово-парковые ансамбли, загород-

ные усадьбы, которые возникали в про-

цессе взаимодействия природных компо-

нентов и преобразующей деятельности 

человека. В своем развитии этот тип ланд-

шафтов подчинен целеполагающей дея-

тельности человека; здесь много антропо-

генных элементов, созданных на основе 

или возникших на месте природных обра-

зований [5]. 
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Естественно развившиеся ландшафты 

являются результатом эволюции природ-

ных компонентов под влиянием длитель-

ных воздействий. К такому типу можно 

отнести многие сельские, в том числе ме-

лиорированные ландшафты или истори-

ческие индустриальные ландшафты [5].  

В реликтовых ландшафтах эволюци-

онный процесс завершился давно в про-

шлом; они утратили свою функциональ-

ную адекватность из-за смены традиций, 

идеологических и культурных установок 

в обществе. Однако такие ландшафты 

продолжают существовать благодаря уси-

лиям и поддержке представителей другой 

культуры.   

Развивающиеся ландшафты все еще 

находятся в стадии формирования. Их 

эволюция связана с традиционным обра-

зом жизни. При этом развивающиеся 

ландшафты содержат в себе разновремен-

ные наслоения, свидетельствующие об 

исторических этапах развития жизнедея-

тельности на территории. Особенность 

ассоциативных ландшафтов в том, что их 

в большей степени можно отнести к объ-

ектам нематериального наследия. Цен-

ность таких ландшафтов заключается в 

ассоциации с каким-либо феноменом 

культуры, историческим событием или 

личностью. 

Сегодня понятие культурного ланд-

шафта становится междисциплинарным. 

Культурный ландшафт изучается в раз-

личных областях знания: географии, эко-

логии, архитектуре, градостроительстве, 

социологии, культурологии и т.д. В архи-

тектуре и градостроительстве к термину 

культурный ландшафт все чаще стали об-

ращаться при исследовании города. 

Городской ландшафт является наибо-

лее измененной и сложной формой куль-

турного ландшафта. Здесь имеются как 

естественные (рельеф, акватории, при-

родные зеленые зоны и др.), так и искус-

ственные (здания, сооружения, подзем-

ные коммуникации, дороги) компоненты 

среды. В.П. Семенов Тян-Шанский отме-

чает, что «крайним членом в ряду куль-

турного пейзажа является созданный че-

ловеком большой город,  с его сплошь за-

мощенными улицами и площадями» [11]. 

По словам А.П. Вергунова городской 

ландшафт «характеризуется сложным 

взаимосвязанным сочетанием не только 

природных, но и искусственных компо-

нентов. Это жилые, общественные и про-

изводственные здания, хозяйственные, 

инженерные, транспортные, энергетиче-

ские сооружения, все элементы благо-

устройства на улицах и площадях, во дво-

рах, садах и парках и т.д.» [2].  

Категория городского ландшафта от-

сутствует в типологии ландшафтов  

«Operational Guidelines …», однако 

городские ландшафты могут быть отне-

сены к целенаправленно созданным раз-

вивающимся культурным ландшафтам, 

поскольку они формируются в процессе 

взаимодействия природных и культурных 

компонентов. Городской ландшафт – это 

селитебный ландшафт, поэтому он одно-

временно является подтипом урбанизиро-

ванных ландшафтов. 

Итак, городской ландшафт – это целе-

направленно созданная, постоянно разви-

вающаяся природно-антропогенная си-

стема, обладающая функциональными, 

эстетическими и экологическими свой-

ствами. 

В различных исследованиях предла-

гаются классификации городских ланд-

шафтов. Ф.Н. Мильков относит городской 

ландшафт к подтипу селитебных ланд-

шафтов, и выделят садово-парковые, 

мало- и многоэтажные, заводские город-

ские ландшафты. При этом он отмечает, 

что «в городах преобладающее значение 

имеют не естественные, и даже не антро-

погенные, а своеобразные архитектурные 

ландшафты, представляющие разновид-

ность ландшафтно-техногенных систем» 

[8]. Взаимосвязь естественной природной 

основы и создаваемых человеком ком-

плексов выражается в особенностях пла-

нировочной структуры города, располо-

жении исторических доминант, топони-

мике местности и др.  

Существует классификация город-

ских ландшафтов по функциональным 
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признакам. Здесь выделяются промыш-

ленные, селитебные комплексы, различа-

ющиеся по типу застройки, городские 

комплексы инфраструктуры (транспорт-

ные, коммунальные), а также другие 

функциональные типы городских ланд-

шафтов (рекреационные, сельскохозяй-

ственные) [4].  

Городской ландшафт характеризу-

ется высокой степенью неоднородности. 

Городские территории обладают различ-

ной историко-культурной, природной, ар-

хитектурно-градостроительной ценно-

стью и отличаются по интенсивности 

освоения. К настоящему времени в архи-

тектурно-градостроительной науке сфор-

мировалось понятие городского культур-

ного ландшафта. По мнению Т.А. Смо-

лицкой, культурный ландшафт города – 

это процесс формирования городской 

среды, порожденный культурой жизни 

общества, в том числе исторической тра-

дицией землепользования, унаследован-

ной городом от территории, на которой он 

возник и развивается [13]. Культурный 

ландшафт города является отражением 

природных процессов и «материально и 

духовно преобразующей деятельности че-

ловека».  

В структуре города присутствуют как 

исторические, так и современные ланд-

шафты, которые могут быть культурными 

(целостные городские пространства, об-

ладающие высокими эстетическими, 

функциональными, экономическими 

свойствами) и акультурными (участки с 

деградированной хаотичной застройкой, 

заброшенные территории и пр.). Наиболь-

шую ценность с историко-культурной 

точки зрения представляют исторические 

ландшафты, поскольку они сохранили ма-

териальные и духовные свидетельства 

традиций формирования городской среды 

в процессе исторического развития.  

На международном уровне в контек-

сте развития и совершенствования про-

странственного подхода к сохранению ар-

хитектурного и культурного наследия 

возникает понятие «исторического го-

родского ландшафта». Этот новый тер-

мин был включен в официальный доку-

мент ЮНЕСКО «Рекомендации об исто-

рических городских ландшафтах» в 2011 

г. [17]. В соответствии с данным докумен-

том исторический городской ландшафт 

представляет собой городской район, рас-

сматриваемый как результат историче-

ского наслоения культурных и природных 

ценностей и выходящий за рамки понятия 

«исторический центр» или «ансамбль» в 

связи с включением в него более широ-

кого городского контекста и его геогра-

фических параметров. Этот более широ-

кий контекст включает топографию, гео-

морфологию, гидрологию, природные 

особенности местности; характер истори-

ческой и современной застройки; надзем-

ные и подземные инфраструктуры; от-

крытые пространства и сады; методы зем-

лепользования и пространственную орга-

низацию; особенности восприятия и визу-

альные соотношения, а также все другие 

элементы городской структуры. Он также 

включает в себя аспекты социальной и 

культурной практики и ценностей, эконо-

мические процессы и нематериальные 

компоненты наследия, связанные с факто-

рами разнообразия и самобытности.  

Концепция исторических городских 

ландшафтов способствует соединению 

материальных и нематериальных компо-

нентов наследия, что позволяет рассмат-

ривать историческую среду не только как 

«ставший» объект, но как процесс [15]. 

Построение процессуальной картины ис-

торической городской среды может стать 

условием и основанием современных ме-

роприятий по совершенствованию ис-

пользования и сохранению исторических 

городских ландшафтов. 

Выводы 

Формирование понятия историче-

ский городской ландшафт прошло дли-

тельный процесс эволюции, который 

включал следующие этапы: 

- рассмотрение ландшафта исключи-

тельно как естественно-природного ком-

плекса (в рамках географических наук); 
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- формирование понятия культурного 

ландшафта – природного комплекса, раз-

вивающегося под влиянием хозяйствен-

ной деятельности человека;  

- возникновение и развитие понятия 

антропогенного ландшафта, объединяю-

щего как культурные, так и акультурные 

комплексы; 

- формирование отношения к куль-

турным ландшафтам, как к объектам 

наследия – результатам взаимодействия 

природных и культурных компонентов; 

- разработка концепции городского 

ландшафта как целенаправленно создан-

ной, постоянно развивающейся при-

родно-антропогенной системы, обладаю-

щей функциональными, эстетическими и 

экологическими свойствами; 

- углубление знаний и возникновение 

понятия культурного городского ланд-

шафта – исторического и современного, 

наполненного новыми культурными 

смыслами и формами; 

- генерация понятия исторический го-

родской ландшафт в контексте развития 

пространственного подхода к сохране-

нию наследия. 

Понятие исторического городского 

ландшафта применимо к наиболее цен-

ным территориям, отражающим тенден-

ции формирования городского простран-

ства в исторической ретроспективе. На 

наш взгляд введение понятия «историче-

ский городской ландшафт», как объекта 

охраны материальных и нематериальных 

элементов позволит сформировать более 

действенные принципы сохранения и эф-

фективного использования исторической 

городской среды. В этой связи оно тре-

бует дальнейшей разработки и углублен-

ного изучения с учетом современных тен-

денций. 
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