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Г. САРАТОВА
В статье рассматриваются проблемы развития саратовской набережной, 

вызванные недостаточным вниманием к комплексному планированию. Архи-
тектурные и градостроительные решения не учитывают важную роль данной 
территории в ландшафте и экологии города. 

Исследование направлено на определение архитектурно-ландшафтных стра-
тегий для проектирования набережной как элемента прибрежной зоны города. 
Эта зона, будучи переходной между природным и антропогенным ландшафта-
ми, требует особого подхода. Необходимо с помощью архитектурно-планиро-
вочных средств найти баланс между пространственным разделением разнород-
ных систем и созданием условий для их интеграции.

Устойчивость прибрежной зоны зависит от функционального зонирования, 
удобства транспортной инфраструктуры, гармоничного сочетания природ-
ных и искусственных элементов, а также экономической обоснованности раз-
вития. Развитие городской прибрежной зоны, отличающейся разнообразием 
функций, периодов застройки и архитектурного облика, требует системного 
экологического подхода, рассматривающего ее как часть городской экосистемы. 
Так проектирование саратовской набережной должно обязательно учитывать 
ее значение как важного элемента городской гидрографической сети и градо-эко-
логического каркаса для обеспечения ее устойчивости. 

Городская набережная должна функционировать как буферная зона, смягчаю-
щая взаимодействие между естественной и искусственной средами. В этой зоне 
посредством природоподобных решений должно реализоваться избирательное 
регулирование антропогенных потоков вещества и энергии, включающее их 
разделение, локализацию и трансформацию в экологически безопасные формы. 
Задача – уменьшить вредное влияние человека и, наоборот, усилить положи-
тельное влияние природы на город.

Архитектурные и ландшафтные решения должны быть направлены на под-
держание и увеличение биоразнообразия. Подобно экотону в природе, набереж-
ная должна выполнять важную буферную функцию между водной и наземной 
средами, обеспечивая жизненное пространство для разнообразных организмов. 
Архитектурно-градостроительная практика показывает, что даже искус-
ственно созданные береговые линии такие как набережные, могут стать цен-
трами биоразнообразия.  

Таким образом, проектирование городской набережной – это задача, требую-
щая учета множества факторов. 

Ключевые слова: саратовская набережная, устойчивое проектирование, го-
родская экосистема, архитектурно-ландшафтные подходы, буферная зона.
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Проблематика урбанизированных при-
брежных территорий находит широкое отра-
жение в научных публикациях. Актуальность 
проводимых исследований обусловлена не-
обходимость переосмысления отношений 
между городом и окружающей его природой, 
в первую очередь, водной средой. Историче-
ски водные объекты были важнейшим гра-
дообразующим фактором, влияющим на ме-
стоположение, структуру, климат и экологию 
городов [1]. Если в доиндустриальную эпоху 
города развивались в гармонии с природой, 
то индустриализация городской среды нару-
шила этот баланс: развитие городов привело 

к изменению прибрежных зон, к подчинению 
природы потребностям города, формирова-
нию техногенных и природно-антропоген-
ных ландшафтов. 

Ранее взаимодействие между городской 
и природной средой определялось социаль-
но-культурными, географическими и эконо-
мическими аспектами. Однако сегодня, в све-
те применения стратегий устойчивого разви-
тия, это взаимодействие должно стать более 
многогранным: потребительский подход 
должен смениться взаимообусловленным 
развитием обеих сред.  Так, городские при-
брежные зоны, представляющие собой слож-
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ARCHITECTURAL AND LANDSCAPE APPROACHES 
TO THE FORMATION OF A STABLE SARATOV 

EMBANKMENT
The article discusses the problems of the Saratov embankment development caused by 

insufficient attention to integrated planning. Architectural and urban planning decisions 
do not take into account the important role of this territory in the landscape and ecology 
of the city. 

The research is aimed at defining architectural and landscape strategies for designing 
the embankment as an element of the coastal zone of the city. This zone, being a transitional 
one between natural and anthropogenic landscapes, requires a special approach. It is 
necessary to find a balance between the spatial separation of heterogeneous systems and 
the creation of conditions for their integration using architectural and planning tools.

The sustainability of the coastal zone depends on the functional zoning, the convenience 
of the transport infrastructure, the harmonious combination of natural and artificial 
elements, as well as the economic feasibility of development. The development of the urban 
coastal zone, characterized by a variety of functions, building periods and architectural 
appearance, requires a systematic ecological approach that considers it as part of the 
urban ecosystem. Thus, the design of the Saratov embankment must necessarily take into 
account its importance as an important element of the urban hydrographic network and 
the urban-ecological framework to ensure its sustainability. 

The city embankment should function as a buffer zone, mitigating the interaction 
between natural and artificial environments. In this zone, through nature-like solutions, 
selective regulation of anthropogenic flows of matter and energy should be implemented, 
including their separation, localization and transformation into environmentally safe 
forms. The goal is to reduce the harmful effects of humans and, conversely, to enhance the 
positive impact of nature on the city.

Architectural and landscape solutions should be aimed at maintaining and increasing 
biodiversity. Like an ecotone in nature, the embankment should perform an important 
buffer function between aquatic and terrestrial environments, providing a living space 
for a variety of organisms. Experience shows that even artificially created coastlines such 
as embankments can become centers of biodiversity.  

Thus, designing a city embankment is a task that requires taking into account many 
factors. 

Keywords: saratovskaya embankment, sustainable design, urban ecosystem, 
architectural and landscape approaches, buffer zone.



ДИЗАЙН АРХИТЕКТУРНОЙ СРЕДЫ И ЛАНДШАФТНАЯ АРХИТЕКТУРА

АРХИТЕКТУРА, ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО И ДИЗАЙН № 44 202546

ные многоуровневые системы, включающие 
разнообразные природные и антропогенные 
ландшафты, все чаще используются для рек-
реации, что согласуется с принципами устой-
чивого городского развития [2]. Создание 
рекреационных пространств вдоль берего-
вой линии способствует формированию эко-
логически и социально сбалансированной 
городской среды. Контроль рекреационной 
нагрузки и увеличение биоразнообразия в 
смешанных природно-городских ландшаф-
тах снижает негативное влияние человека и 
повышает экологическую устойчивость при-
брежных территорий [3]. 

Прибрежная территория представляет со-
бой пограничную или переходную зону, ха-
рактеризующуюся взаимодействием природ-
ной и техногенной сред, обладающих различ-
ной степенью устойчивости. Особенность 
этой зоны заключается в необходимости 
одновременного решения взаимоисключаю-
щих задач посредством архитектурно-пла-
нировочных инструментов: обеспечение 
пространственной дифференциации между 
системами и, в то же время, создание условий 
для их взаимосвязи.

Существует множество способов класси-
фицировать прибрежные территории, по-
скольку исследователи используют различ-
ные критерии, включая: природные ресурсы; 
расположение в городской структуре; кон-
структивные особенности, продолжитель-
ность использования; виды рекреационной 
деятельности; тип озеленения; уровень раз-
вития транспортных и пешеходных маршру-
тов [4,5].

В данном исследовании за основу взята 
разработанная Н. Ухиной [6] типология по-
граничных зон, которая классифицирует их 
на экологические, функциональные и ком-
позиционные, исходя их качественных раз-
личий между смежными территориями. В 
рамках данной типологии прибрежные зоны 
рассматриваются как экологический тип по-
граничной зоны, поскольку располагаются на 
границе между природными и антропоген-
ными ландшафтами. Устойчивость архитек-
турно-ландшафтного решения прибрежной 
зоны обеспечивается за счет продуманно-
го функционального зонирования, удобной 
транспортной сети, гармоничного сочетания 
природных и искусственных элементов, а так-
же экономической целесообразности ее раз-
вития [6]. Городская прибрежная зона, отли-
чающаяся разнообразием функций, периодов 
застройки и архитектурного облика требует 
системного подхода к развитию, рассматри-
вающего ее как часть городской экосистемы.

Данное исследование направлено на по-
иск решений для развития прибрежной зоны 
Саратова с целью повышения устойчивости 
городской среды. 

Определение границ прибрежной зоны 
зависит от сложного взаимодействия архи-
тектурно-планировочных решений, релье-
фа городских территорий и характеристик 
береговой линии. Последняя может быть, 
как природной, так и созданной человеком, 
включая набережные – линейные открытые 
общественные пространства на поверхности 
берегоукрепительных сооружений.  

В Саратове границы прибрежной зоны 
имеют свои особенности. В центре горо-
да, наиболее освоенной его части, она четко 
ограничена Волгой с одной стороны и улицей 
Чернышевского с другой, образуя полосу ши-
риной от 200 до 500 метров. В северной и юж-
ных частях города определение прибрежной 
зоны зависит от рельефа берега (уклона, кру-
тизны, наличия обрывов) и того, как исполь-
зуется эта территория. Ширина этой зоны 
также варьируется от 200 до 500 метров.

Береговая линия Саратова является ча-
стью Волги, которая играет ключевую роль в 
гидрографии города. Развитие прибрежной 
зоны обязательно должно учитывать эту вза-
имосвязь. Саратов характеризуется сильно 
пересеченным рельефом с множеством овра-
гов и балок [7]. Эти природные формы релье-
фа играют важную роль в экологии города, в 
частности, обеспечивают отвод дождевых и 
талых вод. Хотя часть естественной системы 
водоотвода заменена искусственной (ливне-
вой канализацией, часто проложенной по дну 
оврагов), овражно-балочные системы сохра-
няют свою доминирующую роль в транспор-
тировке сточных вод с урбанизированной 
территории [8]. Неочищенные поверхност-
ные стоки, как открытым путем, так и че-
рез ливневые системы, напрямую попадают 
в Волгоградское водохранилище. Ситуация 
усугубляется неконтролируемым сбросом 
сточных вод в городские овраги, осущест-
вляемым как предприятиями, так и жителя-
ми прилегающих территорий [9].  А точнее, в 
малые реки, заключенные в подземные кол-
лекторы на дне оврагов, куда сбрасываются 
как дождевые, так и канализационные стоки. 
Это негативно сказывается на архитектур-
но-ландшафтном облике и экологическом 
состоянии прибрежной зоны Саратова. 

Ключевым шагом решения данной про-
блемы является разделение этих потоков, по-
скольку бытовые сточные воды, как опасные 
отходы, нуждаются в специализированной 
очистке на городских очистных сооружени-
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ях. Для очистки дождевой и талой воды, а 
также речек и грунтовых вод можно было бы 
использовать естественные методы очистки, 
такие как фиторемедиация и биофильтрация. 
Для этого необходимо создать локальные 
очистные сооружения, например, биологиче-
ские пруды или дождевые сады, которые ор-
ганично впишутся в прибрежный ландшафт. 

В основе предлагаемой модели взаимодей-

ствия человека и природы лежит принцип 
дифференцированного управления антропо-
генными потоками вещества и энергии путем 
их разделения, локализации и преобразова-
ния в специальной «буферной зоне». Это по-
зволит создать устойчивую систему, в кото-
рой природа сможет самостоятельно восста-
навливаться и поддерживать баланс [10].

Так, в буферной зоне прибрежных терри-

Рис. 1. Прибрежная зона как часть городской экосистемы: а  – прибрежная зона в структуре города (1 – наиболее 
урбанизированная часть в центральной части города и на ее периферии; 2 – северная часть, где природа сохрани-

лась лучше всего; 3 – южная часть, сильно измененная транспортной и инженерной инфраструктурой и приле-
гающая к большим промышленным зонам); б – градоформирующая роль рельефа; в – гидрографическая сеть 

прибрежной зоны/овражно-балочная система; г –организация прибрежного пространства в центральной части 
города по функциональному признаку, с выделением промышленных зон серым цветом; д – предложение по раз-
витию прибрежной зоны как неотъемлемой части городской инфраструктуры, обеспечивающей экологическую 

устойчивость и возможности для отдыха [11].

торий предполагается создание специальных 
экологических систем, таких как биоводоемы 
и дождевые сады, а также другие природопо-
добные сооружения, предназначенные для 
естественной очистки дождевой, талой и ов-
ражной речной воды прежде, чем они попа-
дут в Волгу.

В Саратове, как и в других городах По-

волжья, береговая линия, ранее занятая за-
водами и складами, сейчас меняет свое на-
значение. Она превращается из закрытой 
промышленной зоны в многофункциональ-
ное пространство. Для центральной части 
Саратова, где мало места для новых зеленых 
зон, архитектурно-ландшафтная ревитализа-
ция постиндустриальных территорий вдоль 
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берега – это, по сути, единственный способ 
создать больше парков и скверов, которые 
станут частью городской экологической си-
стемы. Исследования ревитализации урба-
низированных ландшафтов [11-14] выявили 
принципы, необходимые для превращения 
заброшенных промышленных, складских и 
инфраструктурных зон в элементы градо-э-
кологического каркаса. Ключевые принципы 
архитектурно-ландшафтной ревитализации: 
экологическая устойчивость, социальная 
справедливость и экономическая жизнеспо-
собность, включающие в себя такие характе-
ристики, как структурированность, доступ-
ность, простота реализации и другие.

Продолжающееся с 2007 г. строитель-
ство и благоустройство набережной вдоль 
исторического центра города стало важней-
шим этапом в развитии городской инфра-
структуры Саратова. Набережная, являясь 
частью природно-рекреационного карка-
са, теперь выполняет функцию связующего 
звена, объединяя пешеходным маршрутом 
все открытые и озелененные общественные 
пространства в центре города. Цель дальней-
шего развития территории между новой на-
бережной и улицей Чернышевского – сделать 
береговую линию более доступной и инте-
грированной в городскую среду, а также со-

здать больше парков и скверов для жителей. 
Архитектурно-ландшафтная ревитализация 
прибрежной зоны может быть реализована 
путем создания линейной парковой системы, 
расположенной между улицей Чернышевско-
го и набережной. Эти две важные транспорт-
ные артерии будут соединены пешеходными 
улицами («взвозами»), обеспечивающими 
доступ к рекреационной зоне из центра горо-
да. Таким образом, набережная сыграла клю-
чевую роль в превращение прибрежной зоны 
из изолированной в общедоступную.

Сама же набережная спроектирована так, 
что выполняет роль скорее разделительной 
линии, чем связующего звена между городом 
и рекой. Пляж, как одно из немногих мест в 
центральной части города, где жители могут 
прикоснуться к воде, парадоксальным обра-
зом закрывается в самый разгар лета из-за 
«цветения» Волги. Эта проблема является 
следствием нерешенной проблемы сброса 
неочищенных сточных вод в реку. Отчасти 
решить проблему можно благодаря совре-
менным техническим решениям для пляж-
ной инфраструктуры, что позволит увели-
чить зону купания, повысить безопасность 
и комфортность плавания, а также продлить 
пляжный сезон.

При проектировании городской набе-

Рис. 2 Набережная как барьерная и контактная пограничная зона: а –новая набережная в г. Саратове, начало 
строительства 2007 г. (барьерная); б – примеры преодоления барьерного характера набережных.

режной необходимо учитывать не только ее 
функциональность и привлекательность для 
людей, но и ее роль в поддержании городской 
экологии. Архитектурные и ландшафтные ре-
шения должны способствовать сохранению 

и увеличению биоразнообразия. Природная 
прибрежная зона – это экотон, переходная 
область между водной и наземной средами. 
Она выполняет буферную функцию, осла-
бляя влияние одной экосистемы на другую, 
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и обеспечивает жизненно важное простран-
ство для обитания, миграции и защиты раз-
личных организмов. Примечательно, что как 
за рубежом, так и в России, даже искусствен-
но созданные береговые линии, такие как 
набережные, все чаще становятся центрами 
биоразнообразия [15].

При создании и развитии прибрежной 
зоны города важно принимать во внимание 
ее экологическое значение. Важно, чтобы 
здания и озеленение не мешали речному бри-
зу освежать город. Овраги и балки, связан-
ные с рекой, должны быть использованы для 
создания «зеленых коридоров», по которым 
влажный воздух будет проникать вглубь го-
рода, улучшая его микроклимат.

Заключение
В заключение отмечается, что дальнейшее 

развитие Саратовской набережной должно 
быть направлено на создание комфортного 
и доступного пространства, объединяюще-
го город с рекой. Это позволит преодолеть 
ее нынешнюю изолирующую роль и будет 
способствовать устойчивому развитию го-
родской среды.  Существующая проблема 
организации прибрежной территории Сара-
това обусловлена отсутствием комплексного 
подхода, при котором архитектурно-плани-
ровочные решения не учитывают ландшафт-
но-экологическую значимость этой зоны для 
города.

Развитие устойчивых прибрежных зон 
должно опираться на принципы, использу-
емые при проектировании и строительстве 
современных набережных, как в России, так 
и за рубежом:

– максимальный контакт с водой: созда-
ние беспрепятственного доступа к воде и 
специальных площадок на воде и нависаю-
щих над ней, для активного взаимодействия 
людей с водной средой;

– многофункциональность: разработка 
ландшафтного дизайна, предусматривающе-
го различные виды деятельности и широкий 
спектр функций;

– экологичность: сохранение и улучшение 
экологии прибрежной зоны с применением 
ландшафтной архитектуры и технологий, 
поддерживающих естественное очищение и 
восстановление воды, поддержания и разви-
тия биоразнообразия;

– реновация промышленных зон: превра-
щение бывших промышленных территорий 
в общедоступные рекреационные простран-
ства;

– ревитализация заброшенных террито-
рий: восстановление неиспользуемых участ-
ков и включение их в систему благоустроен-
ных общественных пространств города.

Рис. 3. Экологически устойчивые методы организации контактных набережных с использованием биоинженерии 
и растительных решений: а – водно-болотные угодья на плавучих островах на реке Чикаго, которые представля-
ют собой серию плавучих садов, установленные для укрепления популяции местных диких животных (сегодня 
острова являются процветающей средой обитания местной рыбы и водоплавающих птиц); б – пример органи-
зации набережных на основе биоинженерии и растительных решений;  в – набережная озера Кабан в г. Казани, 

2018 г. (отличительная особенность – создана система фильтрации воды с помощью растений); г – фитоочистная 
система с использованием искусственных плавающих островов; д – пример очистки канала Пако в г. Манила, Фи-
липпины (плавающие сады площадью примерно 110 кв. м способны отфильтровать загрязнения без применения 

каких-либо химикатов).
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