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Современный город: «вторая природа» в режиме выживания

В середине 1960�х годов известный америка�
нский карикатурист и кумир архитектурных
циников Сол Стейнберг писал: «Наши города
все чаще начинают напоминать нам природ�
ные ландшафты�мутанты: дома�небоскребы
– горы, потоки машин – реки, антенны и
мачты электролиний – леса». Сегодня это
пророчество стремительно сбывается. Проб�
лема экспансии города и вытеснения из него
живой природы приобретает сейчас все бо�
лее угрожающий характер.
В Москве, как и во всех крупных городах мира,
новое строительство завоевывает открытые зе�
леные ландшафты. Высотные дома прорастают
в природных комплексах в пределах и за преде�
лами МКАДа. Дачные подмосковные поселки
получают новые горизонты с видом на силуэты
массивных многоэтажных кварталов. В самом
же городе общественные и досуговые объекты
под видом «зеленой архитектуры» и «садов на
крыше» внедряются в парки и скверы.
Можно предположить, что столичные рекре�
ационные зоны в неравном противоборстве
с динамикой строительного бума могли бы
превратиться в некие оазисы «второй» при�
роды, например, в виде аморфных по струк�
туре и нейтральных по образу рощ, зарослей
кустарника, окружающих поляны с не ско�
шенной травой.  В контрасте с урбанистичес�

кой средой это были бы своего рода простра�
нства визуальной и психологической реаби�
литации горожанина. Хотя и рукотворная, но
внешне «дикая» природная среда могла бы
явиться хорошим средством для снятия аф�
фектов города, «лечения его души и получе�
ния безвредной радости».
Но, к сожалению, природным ландшафтам го�
рода был предопределен другой путь разви�
тия. Действительно, при нашем нынешнем
уровне культуры и мышления в подавляющем
большинстве случаев рекреационные зоны
просто не выживут. Все будет вытоптано и
превращено в свалку. Ведь известно: у нашего
горожанина довольно специфическое предс�
тавление об обращении с природой.
Поэтому чтобы устоять в этих условиях «оборо�
ны», городским паркам и скверам приходится
приобретать более структурную форму своего
содержания и образный характер, соответству�
ющий нынешним урбанистическим временам.
Так паркостроение перенимает некоторые чер�
ты, свойственные проектированию объемных
сооружений. Е.В.Шервинский еще в 1930�е го�
ды писал: «Садово�парковое искусство предс�
тавляет собой своеобразный вид архитектуры».
И не удивительно, что парки, скверы и городс�
кие рекреации по своей философии и плани�
ровке все активнее начинают формироваться

по законам организации пространства архитек�
турного объекта. Здесь акцентируются не толь�
ко входная зона, главная коммуникационная
ось и другие составляющие традиционного
паркостроения, но появляются и новые зоны –
автостоянки, технические и хозяйственные зо�
ны, зоны сезонного спорта, выгула собак, игро�
вые и другие тематические участки.
Основная тема традиционных парков – соче�
тание регулярной и пейзажной планировок,
создание внутреннего разнообразия малых
форм и визуальных перспектив, отношение
к парку как экспозиционному пространству
камерных павильонов и чисто прогулочной
зоне – оказывается сегодня недостаточным.
Происходит освобождение от узких рамок
садово�паркового искусства и благоустрой�
ства архитектурно�парковой среды.
Именно в последнее десятилетие открытые
пространства – площади, парки и скверы –
становятся темами архитектурной практики,
приковывая внимание «неландшафтных» ар�
хитекторов. Их произведения в жанре ландша�
фтной архитектуры широко известны: это та�
кие осуществленные парки, как Ля Вилетт Б.Чу�
ми, Мемориальный парк в Лумбини К.Танге,
Парк Эдем Н.Гримшоу и др. Обошли все про�
фессиональные журналы проекты мегазвезд
архитектуры: Мемориальный парк на острове

Сан�Мишель в Венеции Д.Чипперфильда, Уит�
ни парк в Коннектикут С.Холла, Парк Униме�
таль в Каене Д.Перро.
Их главная характерная черта – ландшафтный
плюрализм. Разрешено все, если это позволяет
решить целевые задачи, то есть предложить
визуальное разнообразие, создать широкую
гамму впечатлений и устроить шоу из азбуки�
справочника ландшафтного архитектора. Нали�
цо сознательное чередование рационального
с иррациональным, включая обращение к зап�
рещенным в цеху средствам – имеется в виду
применение дизайнерских приемов с исполь�
зованием синтетических, дисгармоничных по
отношению к природе материалов (пластик,
фотоколлажи, муляжи животных и т.п.) и гео�
метрических экстраформ. Ведь считается, что
дисгармония противоестественна природе…
Подчас новаторские подходы вызывают ото�
ропь у посетителей. Так, мюнхенский архи�
тектор Райнер Шмидт в только что реализо�
ванном проекте BUGA 2005 в Мюнхене пред�
лагает посетителям парка впечатления от
разнообразных по жанрам, но одинаковых
по форме блюд (сознательно без кавычек).
Напоминающие столовые миски искусствен�
ные кратеры высотой в человеческий рост и
диаметром 25�30 метров вмещают в себя
различные тематические сады: тропические,

степные, бетонные, резиновые и многие дру�
гие – всего 16 композиций. Попадая последо�
вательно в каждый из них, посетители полу�
чают череду впечатлений от умело срежисси�
рованных камерных пейзажей�инсталляций.
Их посещают сначала «живьем», то есть
воспринимают при сквозном прохождении, и
затем, при желании, пролетая над ними и
обзоре с кресла воздушного фуникулера.
Обращаясь к отечественной практике паркост�
роения, мы видим в основном унылое однооб�
разие одних и тех же повторяющихся наборов
аллей, газонов и не качественно мощенных
площадок. Лишь некоторые из них, выполнен�
ные главным образом в последнее время,
представляют интерес. Основной же массив
городских рекреаций далек от совершенства.
Д.С.Лихачев в своих исследованиях семантики
садово�парковых произведений отмечал, что
в подобных парках «нечего читать».
Вероятные пути адаптации «второй» природы
под сегодняшние требования города представ�
ляются в активном ее одухотворении. Здесь
допустимо и необходимо применение как це�
лого ряда новых, так и традиционных средств
ландшафтной архитектуры. Среди них наибо�
лее эффективно насыщение парковых масси�
вов различными планировочными, средовы�
ми, геопластическими и дендрологическими

мотивами. Чем плотнее парковая среда насы�
щена тематикой «для чтения», тем она устой�
чивее по отношению к городу, тем больше
у нее шансов выжить.
В качестве пространственной модели такого
подхода можно было бы представить проекти�
рование парка как некого одноэтажного мно�
гозального комплекса под открытым небом,
где стенами являются деревья, и где в анфи�
ладном порядке, как во дворце, а может быть,
и хаотично чередуются различные по стилисти�
ке залы, фойе, гостиные, кабинеты и т.д. И эти
«зеленые гостиные» средствами садово�парко�
вого дизайна заполнены разнообразными ме�
тафорами, воплощенными скульптурой, малы�
ми формами, а также парковой мебелью.
Иными словами, чтобы сохранить свое место
в городской ткани «вторая» природа должна
обрести структурность и содержательность.
Аморфная и безыдейная парковая среда без�
защитна перед наступлением города.
Сегодня отечественные ландшафтные архи�
текторы в своем большинстве с упоением за�
нимаются коттеджными участками. Объяс�
нить это легко – именно там сейчас вращают�
ся значительные финансовые потоки. Что же
касается городского паркостроения, то, по
всей вероятности, здесь все активней будут
творить архитекторы…

Òþðåìíûé ïàðê â Ìîàáèòå, Áåðëèí.

Moabit prison park, Berlin.

Ïàðê «Áîðèñîâñêèå õîëìû» â Ñàáóðîâî-Áðàòååâî, Ìîñêâà.

“Borisovo hills” park in Saburovo-Brateevo, Moscow.

Ïàðê «Èñòîðè÷åñêèå ëàíäøàôòû Ìîñêâû» íà Õîäûíñêîì ïîëå, Ìîñêâà.

Park “Historic landscapes of Moscow” at Khodynskoye pole, Moscow.

Ìåìîðèàëüíûé ïàðê «àôãàíöåâ» â Ïåðîâî, Ìîñêâà.

Memorial park of veterans of the Afghan war in Perovo, Moscow.
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Â öåíòðå Áåðëèíà â ñåðåäèíå ÕIÕ âåêà ïî ïðîåêòó àðõèòåêòîðà Ê.-Ô.Áóññå áûëà ïîñòðîåíà òèïîâàÿ ïðóññêàÿ òþðüìà: ðàñïî-

ëîæåííûå â âèäå ïÿòèóãîëüíèêà ÷åòûðåõýòàæíûå êîðïóñà êàìåð ñ êðóãëûìè ïðîãóëî÷íûìè äâîðàìè ìåæäó íèìè è îáíåñåí-

íûå ïÿòèìåòðîâîé êàìåííîé ñòåíîé ñ óãëîâûìè áàøíÿìè. Îíà íè÷åì íå îòëè÷àëàñü îò äðóãèõ òþðåì – ñîõðàíèâøèõñÿ è íå-

ñîõðàíèâøèõñÿ. Åñòü, îäíàêî, ðÿä ñóùåñòâåííûõ îòëè÷èé, ïîñëóæèâøèõ ïîâîäîì äëÿ Ñåíàòà Áåðëèíà îñíîâàòü çäåñü ìåìî-

ðèàëüíûé ïàðê: ýòî åå öåíòðàëüíîå ìåñòîïîëîæåíèå, èñòîðè÷åñêèé ñòàòóñ, à òàêæå ñíîñ â êîíöå 1950-õ ãîäîâ, ñ îáðàçîâàíè-

åì ñâîáîäíîé òåððèòîðèè ïëîùàäüþ 6 ãà. Ïîä ìåìîðèàëüíûì ïàðêîì èìååòñÿ â âèäó îáùåãîðîäñêîé ïàðê áåç ïëîùàäîê äëÿ

èãð è øóìíûõ ìåðîïðèÿòèé. Ãëàâíîå çäåñü – ýòî íàïîìèíàíèå îá èñòîðèè ìåñòà, âûðàæåííîå ëàíäøàôòíûìè ñðåäñòâàìè.

Ïðîåêò áûë âûïîëíåí åùå â ñåðåäèíå 1990-õ ãîäîâ, íî â ñâÿçè ñî ñëîæíîñòÿìè áþäæåòíîãî ôèíàíñèðîâàíèÿ, ðåàëèçàöèÿ

çàòÿíóëàñü. Çàâåðøåíèå ðàáîò íàìå÷åíî íà íà÷àëî 2006 ãîäà.

Îñíîâíàÿ èäåÿ ïðîåêòà – âûÿâëåíèå èñòîðè÷åñêîé òîïîãðàôèè êîìïëåêñà òþðüìû ïðîñòûìè ñðåäñòâàìè ëàíäøàôòíîé

àðõèòåêòóðû è äèçàéíà. Ïîëíîå îòñóòñòâèå ñêóëüïòóðû, äåêîðàòèâíûõ ýëåìåíòîâ è îáèëèÿ çàïëàíèðîâàííûõ ðàñòèòåëüíûõ

ïîñàäîê äåëàþò åãî ñêîðåå àðõèòåêòóðíûì, ÷åì ëàíäøàôòíûì îáúåêòîì.

Èñòîðè÷åñêèå ôðàãìåíòû ïðåäñòàâëåíû ñîõðàíèâøåéñÿ êèðïè÷íîé ñòåíîé ñ óãëîâûìè áàøíÿìè. Îíè ïîäíîâëåíû, çà÷è-

ùåíû è êîå-ãäå äîïîëíåíû êîíöåïòóàëüíûìè èíñòàëëÿöèÿìè, íåñóùèìè îïðåäåëåííóþ ìåòàôîðè÷åñêóþ èíôîðìàöèþ.

Ñàìè æå èñòîðè÷åñêèå ñëåäû (êîíòóðû òþðåìíûõ êîðïóñîâ, ïðîãóëî÷íûõ äâîðîâ è äð.) òåìàòèçèðóþòñÿ ñðåäñòâàìè îðãà-

íèçàöèè ðåëüåôà è äåíäðîëîãèè: ðàìïàìè, ïîäïîðíûìè ñòåíêàìè, ìîùåíèåì, öâåòíèêàìè. Äëÿ óñèëåíèÿ äóõà ìåñòà, ñîç-

äàíèÿ ãàììû çàïðîãðàììèðîâàííûõ âïå÷àòëåíèé àâòîðàìè çàïðîåêòèðîâàíû àêöåíòû-èíñòàëëÿöèè, ðàññòàâëåííûå ãäå-

òî ïðîèçâîëüíî, ãäå-òî â ñîîòâåòñòâèè ñ òîïîãðàôèåé èñòîðè÷åñêîãî êîìïëåêñà.

Òàêèì îáúåêòîì, íàïðèìåð, ÿâëÿåòñÿ «Êàìåðà Õàóñõîôåðà» – çàìêíóòîå, ñîðàçìåðíîå îäèíî÷íîé òþðåìíîé êàìåðå

ïðîñòðàíñòâî, îãðàíè÷åííîå æåëåçîáåòîííûìè ñòåíàìè áåç ïîòîëêà. Â íåå ìîæíî ëèøü çàãëÿíóòü, äëÿ ÷åãî â ñòåíàõ ïðå-

äóñìîòðåíû ñïåöèàëüíûå âèäîâûå ùåëè. Àëüáðåõò Õàóñõîôåð – ÷ëåí Ñîïðîòèâëåíèÿ è èçâåñòíûé â òå âðåìåíà ïîýò-ôè-

ëîñîô, ðàññòðåëÿííûé â òþðüìå Ìîàáèò íåçàäîëãî äî ïàäåíèÿ Áåðëèíà â àïðåëå 1945 ã.

Äðóãàÿ èíñòàëëÿöèÿ – äâå ñõîäÿùèåñÿ ïîä îñòðûì óãëîì ñòåíû íà áåòîííîì ñòèëîáàòå – ïðèçâàíà, ïî çàìûñëó ïðîåêòà,

âûðàçèòü ÷óâñòâà áåçûñõîäíîñòè è îäèíî÷åñòâà îáèòàòåëåé çàñòåíêà.

Ïðîåêò ìåòàôîðè÷åí è ïîýòîìó áåñêîíå÷åí â ïîÿñíèòåëüíûõ èíòåðïðåòàöèÿõ è âîñïðèÿòèè. Âåðîÿòíî, â ýòîé ñâÿçè èìåë

ìåñòî êóðüåçíûé ñëó÷àé – íåêàÿ áóääèñòñêàÿ îáùèíà èç Íåïàëà, îöåíèâ ïî äîñòîèíñòâó ïëîùàäêó êàê ïîëå ëÿ ìåäèòàöèè

âûøëà ñ ïðåäëîæåíèåì ðàçìåùåíèÿ â ïàðêå áóääèñòñêîé Ïàãîäû (ýêñïîíàòà ñ ïðåäïîñëåäíåãî ÝÊÑÏÎ âî Ôðàíêôóðòå-

íà-Ìàéíå). Ñåíàòó Áåðëèíà ïîíàäîáèëîñü íåñêîëüêî ëåò, ÷òîáû îñòóäèòü ïûë àêòèâèñòîâ.

Òþðåìíûé ïàðê â Ìîàáèòå, Áåðëèí.

Àâòîðû ïðîåêòà: Ëàíäøàôòíîå àðõèòåêòóðíîå áþðî

«Ãëàññåð è Äàãåíáàõ», àðõèò. À.Õîìÿêîâ (Áåðëèí).

Moabit prison park, Berlin.

Project architects: Landscape architectural bureau 

“Glasser and Dagenbach” and architect A.Khomyakov (Berlin).

Ãðàôè÷åñêèå ýñêèçû è ïðîöåññ èõ ñòðîèòåëüíîãî âîïëîùåíèÿ.

Graphic sketches and their realization.

Ãåíïëàí. 

A master plan.

Âèä ñâåðõó â íàïðàâëåíèè Âîñòî÷íîãî Áåðëèíà. 

A view from above towards East Berlin.
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Ñåâåðíåå ïðèðîäíîãî êîìïëåêñà Áîðèñîâñêèå ïðóäû â 1980 ã. â ðåçóëüòàòå âûåìêè ïåñêà äëÿ ñòðîèòåëüñòâà ìèêðîðàéî-

íîâ Ìàðüèíî íà ðåêå Ìîñêâå îáðàçîâàëñÿ çàëèâ ïëîùàäüþ îêîëî 8,0 ãà. Äëÿ âîññòàíîâëåíèÿ ðóñëà ðåêè Ìîñêâû áûëè èñ-

ïîëüçîâàíû çåìëÿíûå ïîðîäû îò ðàçðàáîòêè Ëåôîðòîâñêèõ òîííåëåé â êîëè÷åñòâå áîëåå 600 òûñ.êóá.ì. Ãåîïëàñòèêà,

ñêëàäûâàþùàÿñÿ èç ïðèâîçèìûõ çåìëÿíûõ ìàññ, ðåøåíà êàê ìàêåò õàðàêòåðíîãî ðåëüåôà áåðåãà ðåêè Ìîñêâû – õîëìîâ,

ðàçðåçàííûõ áàëêàìè, çà êîòîðûìè ïðîñìàòðèâàåòñÿ âåðõíÿÿ òåððàñà áåðåãà.

Ïëàíèðîâî÷íàÿ ñòðóêòóðà ïàðêà îñíîâàíà íà ïðîñòðàíñòâåííîì êîíòðàñòå ðåãóëÿðíûõ è ïåéçàæíûõ ìîòèâîâ: âõîäíàÿ çîíà

è íàáåðåæíàÿ-ïðîìåíàä âäîëü âîäû ðåøåíû â îðòîãîíàëüíîé ãåîìåòðèè, öåíòðàëüíàÿ çîíà – îðãàíèçóåòñÿ ïîä÷åðêíóòî

ñâîáîäíî è ðåëüåôíî.

Ëàíäøàôòíàÿ îðãàíèçàöèÿ ïàðêà îïðåäåëÿåòñÿ çàäà÷åé âîññîçäàíèÿ è ðåàáèëèòàöèè ïðèðîäíîãî êîìïëåêñà, îáåñïå÷èâàþ-

ùåãî â ïåðñïåêòèâå âûïîëíåíèå âåäóùèõ äëÿ íåãî ñðåäîçàùèòíûõ è ïðèðîäîîõðàííûõ ôóíêöèé, äëÿ ÷åãî ïðîåêòèðóþòñÿ ïåé-

çàæè, õàðàêòåðíûå äëÿ äîëèíû ðåêè Ìîñêâû, ñ ýëåìåíòàìè ïàðêîâûõ ïðèåìîâ è èñïîëüçîâàíèÿ àññîðòèìåíòà äðåâåñíî-êóñ-

òàðíèêîâûõ ïîðîä, ðàñòóùèõ â Êîëîìåíñêîì, Êðûëàòñêîì, à òàêæå äåêîðàòèâíûõ òðàâÿíèñòûõ ðàñòåíèé ñóõîäîëüíûõ ëóãîâ.

Îñíîâíîé ïðîñòðàíñòâåííûé ïðèåì ïðèìåíåí â ïàðêîâîé çîíå, îòêóäà èç-çà âûñîêî ïîäíÿâøèõñÿ äåðåâüåâ – ñåðîîëüøàí-

íèêà – íå âèäíî íè ïàðêà, íè ðåêè Ìîñêâû. Ýòà çîíà ðåøåíà êàê ñèñòåìà èç ïÿòè «çåëåíûõ êàáèíåòîâ», îáðàçîâàííûõ ÷åò-

êèìè ðåãóëÿðíûìè ïîñàäêàìè – «ñòåíàìè», ÷åðåç êîòîðûå ìîæíî ïðîéòè ê ñïóñêàì â ïàðê è êîòîðûå â òî æå âðåìÿ ìîãóò

ñëóæèòü ìåñòîì êðàòêîâðåìåííîãî îòäûõà äëÿ ãóëÿþùèõ ïî óëèöå Áîðèñîâñêèå ïðóäû.

Îëüõîâàÿ ðîùà, ëåæàùàÿ ó îñíîâàíèÿ âõîäíîé àíôèëàäû íà åñòåñòâåííîì áåðåãó ðåêè, ÿâëÿåòñÿ íà÷àëîì ïåéçàæíîé ÷àñ-

òè ïàðêîâîãî àíñàìáëÿ. Çà íåé, óæå íà íàñûïíîé òåððèòîðèè, ðàçâèâàåòñÿ ãåîïëàñòè÷åñêàÿ êîìïîçèöèÿ èç ÷åòûðåõ ýëå-

ìåíòîâ – ïîëÿíû ñ ïðóäîì-ðåãóëÿòîðîì è òðåõ ïîëîãèõ õîëìîâ (âûñîòîé 5-7 ì) ñ ðàçëè÷íî òåìàòèçèðîâàííûìè ñèëóýòàìè.

Íà âåðøèíå äàëüíåãî õîëìà ðàçáèòà ãóñòàÿ áåðåçîâàÿ ðîùà, ñðåäíèé õîëì çàíèìàåò «ëóãîïàðê», áëèæíèé ê âõîäíîé çîíå,

ïðóäó è îëüõîâîé ðîùå – çàñàæèâàåòñÿ êóðòèíàìè è ãðóïïàìè äåðåâüåâ. Íà êàæäîì õîëìå ðàñïîëàãàåòñÿ ñâîÿ îáçîðíàÿ

ïëîùàäêà, äîñòóïíàÿ ñ ïåøåõîäíûõ ïðîõîäîâ ìåæäó õîëìàìè. Ïåéçàæíàÿ ÷àñòü ïàðêà çàâåðøàåòñÿ âûõîäàìè íà íàáåðåæ-

íóþ-ïðîìåíàä, îãðàíè÷åííóþ äàìáîé øèðèíîé 10 ì.

Ïàðê «Áîðèñîâñêèå õîëìû» (Ñàáóðîâî-Áðàòååâî), Ìîñêâà.

Àâòîðû: À.Õîìÿêîâ, Å.Ñåìåíîâà-Ïðîçîðîâñêàÿ, Â.Òèìîôååâ, Í.Êàëèíèíà.

“Borisovo hills” park, Saburovo-Brateevo, Moscow.

Architects: A.Khomyakov, E. Semenova-Prozorovskaya, V. Timofeev, N.Kalinina.

Ïåðãîëû, ôëàíêèðóþùèå ïðîìåíàä. 

Sheds flanking the promenade.

Ïðîìåíàä âäîëü Ìîñêâà-ðåêè. 

The promenade along the Moskva river.

Ñèòóàöèîííûé ïëàí. 

A site.

Âèä ñ ïðîòèâîïîëîæíîãî áåðåãà. 

A view from opposite bank.

Ãåíïëàí. 

A master plan.
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Ïîä îðãàíèçàöèþ ïðîãóëî÷íîãî ãîðîäñêîãî ïàðêà áûëà îòâåäåíà öåíòðàëüíàÿ îòêðûòàÿ ÷àñòü ìíîãîôóíêöèîíàëüíîãî

æèëîãî è îáùåñòâåííîãî êîìïëåêñà íà  Õîäûíñêîì ïîëå. Â öåëîì ïàðê çàäóìàí êàê ñèñòåìà êîëüöåîáðàçíûõ çîí, èë-

ëþñòðèðóþùèõ âàæíåéøèå ýòàïû ñàäîâî-ïàðêîâîãî èñêóññòâà Ìîñêâû.  Ñåðäöåâèíîé ó÷àñòêà, åãî âõîäíîé çîíîé ÿâ-

ëÿåòñÿ ñîõðàíÿåìûé â ñóùåñòâóþùåì âèäå ôðàãìåíò âçëåòíîé ïîëîñû Õîäûíñêîãî àýðîäðîìà è ïîëåâîãî ëóãà. Ê íèì

êàê îñÿì êîîðäèíàò â ïîñëåäîâàòåëüíîì ïîðÿäêå, ñîîòâåòñòâóþùèì ýâîëþöèè ïëàíèðîâî÷íûõ ìîòèâîâ è ñòèëåé ãðà-

äîñòðîèòåëüíûõ ìîä Ìîñêâû, ïðèñîåäèíåíû ïÿòü ýêñïîçèöèîííûõ çîí ïàðêà: äðåâíÿÿ, ñðåäíåâåêîâàÿ, ïåòðîâñêî-àí-

íèíñêàÿ (áàðî÷íàÿ), èìïåðàòîðñêàÿ è ñîâåòñêàÿ. Òåðìèíîëîãèÿ çäåñü, êîíå÷íî, óñëîâíàÿ. Øåñòîé çîíîé ôàêòè÷åñêè

ÿâëÿåòñÿ ïîÿñ îêðóæàþùåé ïàðê ñîâðåìåííîé çàñòðîéêè (ò.å. àðõèòåêòóðà XXI âåêà).

Â êàæäîé èç çîí ïðåäïîëàãàåòñÿ ïðèìåíåíèå îðèãèíàëüíûõ ïëàíèðîâî÷íûõ, äåíäðîëîãè÷åñêèõ è èíæåíåðíî-òåõíè÷åñ-

êèõ ïðèåìîâ, õàðàêòåðíûõ äëÿ äåìîíñòðèðóåìîãî ýòàïà.

Îò äðåâíåé Ìîñêâû ïðåäñòàâèòåëüñòâóþò ñóõîäîëüíûå ëóãà, õîëìû, êóðãàíû, èñêóññòâåííûå êîíòóðû äðåâíåãî ñåëèùà

ñ âêðàïëåíèåì àðõåîëîãè÷åñêèõ ìîòèâîâ.

Ñðåäíåâåêîâàÿ çîíà èìååò êîíòóð ìîíàñòûðñêîé ñòåíû, âûëîæåííîé áðåâåí÷àòûì ïîêðûòèåì êàê ïåøåõîäíûé ïðî-

õîä. Ó÷àñòîê çàíèìàþò ïîñàäêè, âûïîëíåííûå â âèäå «âåðõîâûõ», ìîíàñòûðñêèõ ôðóêòîâûõ ñàäîâ, àïòåêàðñêèõ (ëåêàð-

ñòâåííûõ) è îâîùíûõ îãîðîäîâ.

Áàðî÷íàÿ çîíà ïðåäñòàåò â âèäå ðåãóëÿðíîé ïàðêîâîé ïëàíèðîâêè ñ ôîíòàíàìè è âîäÿíûìè êàíàëàìè â ñòèëå íåñîõðà-

íèâøèõñÿ ìîñêîâñêèõ óñàäåá ïåòðîâñêî-àííèíñêîãî âðåìåíè.

Èìïåðàòîðñêàÿ çîíà íîñèò ïåéçàæíûé õàðàêòåð ñ æèâîïèñíîé ïëàíèðîâêîé. Çäåñü âîçìîæíî òàêæå âîñïðîèçâåäåíèå

ðàçíîâèäíîñòåé ýòîãî ñòèëÿ â âèäå «ìåëàíõîëè÷åñêîãî», îññèàíñêîãî, òðèóìôàëüíîãî è äð. Ïåéçàæíûå ìîòèâû óñèëè-

âàþòñÿ àêòèâíûì ïðèìåíåíèåì ãåîïëàñòèêè.

Ñîâåòñêàÿ çîíà – áóôåðíàÿ çîíà ïàðêà. Ïëàíèðîâêà ãàçîíîâ è ïåøåõîäíûõ ïðîñòðàíñòâ âûïîëíåíà â ñòèëå 1930-

1960-õ ãîäîâ â ôîðìå îðòîãîíàëüíûõ ñêâåðîâ ñ ïëîòíûìè ïîñàäêàìè äåðåâüåâ. Â îáðàçíîì ïëàíå ýòîò ó÷àñòîê ðåøà-

åòñÿ â âèäå òðàäèöèîííîãî áóëüâàðà.

Âñå çîíû îòäåëåíû äðóã îò äðóãà ïîñàäêàìè æèâîé èçãîðîäè è ñîåäèíåíû ñåòüþ ïðîãóëî÷íûõ ïðîõîäîâ.

Ïàðê «Èñòîðè÷åñêèå ëàíäøàôòû Ìîñêâû» 

íà Õîäûíñêîì ïîëå.

Àâòîðû: È.Âîñêðåñåíñêèé, À.Õîìÿêîâ, 

Å.Ñåìåíîâà-Ïðîçîðîâñêàÿ, Â.Òèìîôååâ, 

Î.Êðàâ÷åíêî, Í.Êàëèíèíà è äð.

Park “Historic landscapes of Moscow” 

at Khodynskoye pole.

Architects: I.Voskresensky, A.Khomyakov,

E.Semenova-Prozorovskaya, V.Timofeev,

O.Kravchenko, N.Kalinina and other.

Ñèòóàöèîííûé ïëàí. 

A site.

Ãðàôè÷åñêèå ýñêèçû ïðîåêòèðóåìûõ ïàðêîâûõ ó÷àñòêîâ è ïàâèëüîíîâ.

Graphic sketches of park plots and pavilions.
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Ðàññìàòðèâàåìûé ó÷àñòîê – ñêâåð ïëîùàäüþ 8,2 ãà – ðàñïîëîæåí ñ þæíîé ñòîðîíû öåíòðàëüíîãî îòðåçêà Çåëåíîãî

ïðîñïåêòà â íåïîñðåäñòâåííîé áëèçîñòè îò ñòàíöèè ìåòðî «Ïåðîâî».

Îáùåå ñîñòîÿíèå áëàãîóñòðîéñòâà òåððèòîðèè ìîæåò îöåíèâàòüñÿ êàê ÿâíî çàïóùåííîå. Ýòî òèïè÷íûé ñëó÷àé äëÿ

ìîñêîâñêèõ ðåêðåàöèîííûõ ïðîãóëî÷íûõ ïðîñòðàíñòâ, îñòðî íóæäàþùèõñÿ â áåçîòëàãàòåëüíîì õóäîæåñòâåííî-îáðàç-

íîì, òåõíè÷åñêîì è ñîöèàëüíîì îáíîâëåíèè. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ñêâåð ÷èñëèòñÿ êàê ìåìîðèàëüíûé îáúåêò – çäåñü óñ-

òàíîâëåíà ñêóëüïòóðíàÿ êîìïîçèöèÿ Â.Ñèäóðà «Òðè ñêîðáÿùèå æåíùèíû» â ïàìÿòü î ïîãèáøèõ â Àôãàíèñòàíå ñîâåòñ-

êèõ âîèíàõ-ìîñêâè÷àõ.

Ñîçäàíèå ïîëíîöåííîãî ìåìîðèàëüíîãî ïàðêà òðåáóåò â ïåðâóþ î÷åðåäü îáðàçíîãî óñèëåíèÿ ñêóëüïòóðíîé ãðóïïû.

Ïðîåêòîì ïðåäïîëàãàåòñÿ ñîçäàíèå òåìàòè÷åñêîãî ôîíà è åãî ïëàñòè÷åñêîå ðàçâèòèå ñðåäñòâàìè ëàíäøàôòíîé àðõè-

òåêòóðû. Ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ ñîçäàíèå ãåîïëàñòè÷åñêîãî îáðàìëåíèÿ ñêóëüïòóðû ñèìâîëè÷åñêèìè ñèëóýòàìè ãîð Àô-

ãàíèñòàíà – òðåìÿ ìåòàëëè÷åñêèìè ïëîñêîñòÿìè-ñåãìåíòàìè, ñòîÿùèìè ïî ïåðèìåòðó íà ðàññòîÿíèè 35 ì îò íåå.

Ñ ãëàâíîãî ôàñàäà, ñî ñòîðîíû Çåëåíîãî ïðîñïåêòà àíàëîãè÷íûé ñåãìåíò óòàïëèâàåòñÿ â óðîâåíü çåìëè, ñîçäàâàÿ óã-

ëóáëåíèå ñ îðãàíèçîâàííûì êàìåðíûì âîäîïàäîì. Âûñîòà ïëîñêîñòåé ñîñòàâëÿåò 2,5 ì â âûñøåé òî÷êå. Ïðåäïîëàãàå-

ìûé ìàòåðèàë – òÿæåëûé ìåòàëë (÷óãóí) ñ äåêîðàòèâíîé òåêñòîâîé îòäåëêîé. Ãëàâíîå  õóäîæåñòâåííî-äåêîðàòèâíîå

ñîäåðæàíèå – ðåëüåôíî âûáèòûå èìåíà 4 òûñÿ÷ ìîñêâè÷åé, ïàâøèõ â ãîðàõ Àôãàíèñòàíà.

Êîíòóðû ñåãìåíòîâ ïîäõâàòûâàþòñÿ ìàññèâàìè èñêóññòâåííîãî ðåëüåôà è îòâîäÿòñÿ ê ïåðèôåðèè ó÷àñòêà â óáûâàþ-

ùåì ñå÷åíèè. Òåì ñàìûì êîìïîçèöèÿ «Òðåõ ñêîðáÿùèõ æåíùèí» ïðåâðàùàåòñÿ â ñìûñëîâîé è ñèëóýòíûé ýïèöåíòð

êîìïëåêñà: ïîïåðå÷íûå ïîëóöèðêóëüíûå êîíòóðû ñêóëüïòóðû Â.Ñèäóðà íàõîäÿò ñâîå êîíòóðíîå ïðîäîëæåíèå â ãåîï-

ëàñòèêå òðåõ çåìëÿíûõ âîëí ñ ãàçîííûì ïîêðûòèåì.

Ìåìîðèàëüíûé ïàðê «àôãàíöåâ» â Ïåðîâî.

Àâòîðû: È.Âîñêðåñåíñêèé, À.Õîìÿêîâ, 

À.Àâäååâ, À.Êîðîâÿíñêèé.

Cêóëüïòîð À.Ðóêàâèøíèêîâ.

Memorial park of veterans of the Afghan war in Perovo. 

Architects: I.Voskresensky, A.Khomyakov, 

A.Avdeev, A.Korovyansky.

Sculptor A.Rukavishnikov.

Êîìïüþòåðíàÿ ìîäåëü öåíòðàëüíîé ÷àñòè ïàðêà. 

A central part of the park. Computer model.

Ýñêèçû ôðàãìåíòîâ ïàðêà. 

Sketches of park's fragments.

Ñèòóàöèîííûé ïëàí. 

A site.

Ïåðñïåêòèâà. Êîìïüþòåðíàÿ ìîäåëü.

A perspective. Computer model.
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