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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Целью изучения дисциплины «Градостроительный и ландшафтно-
визуальный анализ» является раскрытие базовых понятий ландшафтно-
градостроительного комплекса (природного комплекса города), понимание 
закономерностей формирования ландшафтно-градостроительной структу-
ры города и методов ландшафтно-визуальной оценки градостроительных 
комплексов. 

Основные задачи дисциплины:  
 освоение методов ландшафтного анализа в аспекте восприятия и 

интерпретации; 
 понимание связи ландшафта и способа его освоения, в т.ч. связи го-

родского ландшафта и городской среды; 
 совершенствование навыков работы с пространством; 
 изучение и освоение современных приемов анализа и создания 

ландшафтных композиций; 
 формирование у студентов целостных представлений о природном 

комплексе города и его компонентах. 
Данная дисциплина является базовой частью учебного цикла Б1.Б.15.3 

ООП.  
Процесс изучения дисциплины (модуля) направлен на формирование 

следующей компетенции: 
 владение знаниями истории и теории градостроительства, методов 

охраны и использования объектов историко-культурного наследия, рекон-
струкции ценной застройки, владение навыками участия в градостроитель-
ных исследованиях, проведения визуально-ландшафтного анализа. 

Студент, освоивший дисциплину «Градостроительный и ландшафтно-
визуальный анализ», должен: 

знать:  
 основные базовые понятия ландшафтно-градостроительного ком-

плекса; 
 природные факторы, влияющие на формирование градостроитель-

ных систем; 
 закономерности формирования ландшафтно-градостроительных 

систем; 
 особенности и визуальные качества ландшафтных компонентов го-

родской среды; 
уметь:  
 выявлять и ранжировать ландшафтные комплексы градостроитель-

ных систем различного иерархического уровня; 
 анализировать структуру ландшафтного комплекса; 
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 проводить покомпонентную оценку культурного ландшафта город-
ских систем; 

 проводить комплексную оценку ландшафтного комплекса; 
 выявлять визуальные качества ландшафтно-градостроительных 

комплексов; 
владеть:  
 общей методологией визуальной оценки ландшафтных комплексов; 
 методикой проведения ландшафтно-визуальной оценки градострои-

тельных комплексов; 
 приемами ландшафтно-визуальной оценки отдельных компонентов 

культурного ландшафта поселений; 
 методами комплексной оценки ландшафтно-визуальной среды. 
Методические указания к практическим работам представляют собой 

базу для формирования единых принципов, порядка и правил выполнения 
визуально-ландшафтного анализа условий восприятия объектов культур-
ного наследия с целью решения вопросов информационного и рекоменда-
тельного обеспечения охранной и проектной деятельности в границах зон 
охраны объектов культурного наследия и исторических территорий в це-
лом, а также на территориях, находящихся в визуальной взаимосвязи с 
объектами культурного наследия.  
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Ландшафтно-визуальный анализ (ЛВА) – это специальные исследова-
ния, определяющие объемно-планировочные решения объектов нового 
строительства и реконструкции таким образом, чтобы они не входили в 
противоречие с окружающей исторической застройкой в системе общего-
родских панорам и видовых раскрытий. 

 
Ландшафтно-визуальный анализ объектов – это вид градостроительных 

исследований, связанный с определением и классификацией условий вос-
приятия ценных объектов градостроительной среды, включенных или 
предложенных к включению в Единый государственный реестр объектов 
культурного наследия (или городские реестры недвижимого культурного 
наследия), а также иной ценной застройки.  

В отличие от ландшафтно-визуального анализа градостроительных 
пространств и проектируемой застройки ландшафтно-визуальный анализ 
объектов культурного наследия – наиболее конкретная часть исследова-
ний, поскольку объект анализа существует в натуре, может быть, как пра-
вило, выделен из общей градостроительной структуры и типологически 
определен в соответствии со своей историко-культурной значимостью (в 
отличие от гипотетически существующих проектируемых объектов). 

Проведение ландшафтно-визуального анализа условий восприятия 
объектов в соответствии с действующим законодательством не предусмот-
рено при разработке проектов и актуализации границ территорий и градо-
строительных регламентов, но предусмотрено при проведении ЛВА в рам-
ках историко-культурных исследований, в случае наличия на территории 
исследования объектов культурного наследия, зон охраны или зон видимо-
сти объектов культурного наследия согласно Федеральному закону «Об 
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации» от 14.06.2002 г. № 73-ФЗ.  

Материалы любого визуально-ландшафтного анализа условий воспри-
ятия объектов служат основанием для уточнения объектов связи с их гра-
достроительными характеристиками и композиционной ролью в системе 
города, а также в части видовых раскрытий в городской среде.  

Выводы и рекомендации визуально-ландшафтного анализа объектов 
служат обоснованием решений архитектурных и общественных советов по 
проектам строительства и реконструкции на территориях, а также нового 
строительства на территориях, визуально взаимосвязанных с объектами 
культурного наследия. 

Цели и задачи визуально-ландшафтного анализа: 
– градостроительное прогнозирование общего характера, предусматри-

вающее сохранение особо ценных ареалов традиционного городского 
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ландшафта и определение зон возможного размещения высотных акцентов 
(в качестве новых градостроительных ориентиров); 

– конкретизация и уточнение данных градостроительного регламента в 
части визуально-ландшафтных ограничений;  

– определение допустимых высотных параметров проектируемых объ-
ектов (в целях обеспечения соответствия характеру градостроительного 
окружения и сохранения оптимального восприятия объектов культурного 
наследия); 

– оперативное выявление проектных предложений, недопустимых в 
части охраны культурного наследия или спорных в композиционном от-
ношении; 

– выбор мер по реабилитации территории и реализации реконструк-
тивного ресурса градостроительной среды; 

– компьютерное моделирование различных вариантов проектного ре-
шения объекта с экспонированием прогнозируемого характера его обзора в 
структуре городского ландшафта;  

– разработка рекомендаций по сохранению и преемственному разви-
тию эстетически выразительных фрагментов городского ландшафта в це-
лях выявления градоформирующей роли природных компонентов (струк-
турных элементов природного каркаса города); 

– выявление градоформирующего, историко-культурного и эстетиче-
ского потенциала города в рамках формирования туристско-рекреацион-
ной зоны на исторических территориях города (с учетом системы компо-
зиционно визуальных взаимосвязей и ценных видовых раскрытий город-
ского ландшафта); 

– проверка визуального восприятия проектируемого объекта, выявле-
ние несоответствия реализованных высотных параметров объекта утвер-
жденному проекту; 

– мониторинг городского ландшафта с фиксацией новых градострои-
тельных акцентов и выявлением диссонирующих объектов; 

– подготовка программ по проведению конкурсов, связанных с проек-
тированием уникальных объектов (выработка предварительных объемно-
планировочных ограничений; выявление ключевых направлений обзора 
объектов; сопоставление вариантов проектного решения с учетом характе-
ра их обзора в структуре градостроительного окружения). 
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2. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ  
И ПРОВЕДЕНИЮ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

Практическое занятие представляет собой пошаговое выполнение оп-
ределенных действий, направленных на достижение определенного ре-
зультата под руководством преподавателя.  

Основная цель практического занятия – углубление, расширение, дета-
лизация знаний, полученных на лекции. 

 
Структура подготовки и проведения практического занятия:  
1. Постановка цели и задач.  
2. Подготовка практического занятия:  
– разработка плана проведения занятия;  
– отбор содержания занятия (подбор типовых и нетиповых задач, зада-

ний, вопросов и т.п.);  
– обеспечение занятия методическими материалами, техническими 

средствами обучения.  
3. Проведение практического занятия.  
1) Вводная часть:  
– сообщение темы и цели занятия;  
– актуализация теоретических знаний, необходимых для работы, осу-

ществления анализа или другой практической деятельности.  
2) Основная часть:  
– разработка алгоритма проведения анализа или другой практической 

деятельности;  
– проведение инструктажа;  
– ознакомление со способами фиксации полученных результатов;  
– проведение экспериментов или практических работ.  
3) Заключительная часть:  
– обобщение и систематизация полученных результатов и знаний;  
– подведение итогов практического занятия и оценка работы студентов; 
– ответы на контрольные вопросы  
 

Тема практических занятий по дисциплине  
«Градостроительный и ландшафтно-визуальный анализ» 

 
Все практические занятия включают в себя выполнение исследователь-

ской работы на тему: «Ландшафтно-визуальный анализ застройки ули-
цы_____________ (название). Протяженность участка анализа ___ км». 

 
Целью исследовательской практической работы является формирова-

ние единых принципов, порядка и правил выполнения визуально-ланд-
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шафтного анализа, условий восприятия объектов культурного наследия в 
их исторической и природной среде с целью решения вопросов информа-
ционного и рекомендательного обеспечения охранной и проектной дея-
тельности в границах зон охраны объектов культурного наследия и исто-
рических территорий в целом, а также на территориях, находящихся в ви-
зуальной взаимосвязи с объектами культурного наследия. 

Результаты исследования можно использовать: при уточнении предме-
та охраны объектов культурного наследия в части, связанной с их градо-
строительными характеристиками и композиционной ролью в системе го-
рода; при разработке разделов визуально-ландшафтного анализа объектов 
культурного наследия в составе проектов зон охраны объектов культурно-
го наследия, проектов режимов использования земель и градостроитель-
ных регламентов на территориях зон охраны; при проведении историко-
культурных исследований на территориях зон охраны и на территориях 
вне зон охраны, визуально связанных с объектами культурного наследия;  
в целях создания специализированных информационных баз по сущест-
вующим ценным направлениям восприятия объектов культурного насле-
дия и в иных случаях. 

 
Вариант задания согласовывается с преподавателем. Исходными дан-

ными для ландшафтно-визуального анализа объекта является опорный то-
пографический план, который выдается студенту. 

 
Этапы работы: 
1. Изучение градостроительной подосновы. Ознакомление с дейст-

вующей законодательной и нормативно-правовой документацией. Анализ 
объекта. 

2. Изучение выбранного участка, фотофиксации, зарисовки. 
3. Фиксирование основных точек ландшафтно-визуального восприятия. 

Анализ условий восприятия объекта исследования. 
4. Выполнение схем. Выводы. Рекомендации. 
5. Сдача и защита работы. 
 
Объект и предмет исследования 
Объектом исследования визуально-ландшафтного анализа является 

улица в исторической части города в ее композиционной и визуальной 
взаимосвязи с градостроительной средой. 

Объектами исследования также могут быть элементы застройки, не 
имеющие охранного статуса.  

Предметом исследования являются значимые направления и условия 
визуального восприятия объектов, а также определяющие их факторы. 
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Границы территории исследования 
Границы территории исследования должны обеспечивать целостный 

характер рассмотрения характеристик визуального взаимодействия объек-
тов с градостроительным окружением; устанавливаются исследователем на 
предварительной стадии проведения работ на основе компьютерной моде-
ли зон видимости объекта исследования с определением необходимого и 
достаточного для целей расстояния от наблюдателя до объекта исследования. 

Территорией исследования была выбрана улица _________(название) 
города Пензы, застройка которой обеспечивает целостный характер визу-
ального взаимодействия объектов культурного наследия с градостроитель-
ным окружением и достаточное для целей исследования расстояние от на-
блюдателя до объекта исследования. 

При определении программы работ по визуально-ландшафтному ана-
лизу объектов культурного наследия необходимо учитывать специфиче-
ские особенности, связанные с периодом их создания и историческим 
функциональным назначением. Как правило, исторические, а также градо-
строительно значимые здания, здания репрезентативного характера требу-
ют более подробного анализа условий восприятия и более строгой системы 
регулирования параметров окружающей застройки на установленных на-
правлениях видимости, чем, например, здания советского периода по-
стройки, промышленные и хозяйственные сооружения. 

В процессе проведения визуально-ландшафтного анализа необходимо 
выделить в существующем градостроительном окружении диссонирующие 
здания, искажающие композиционное значение объекта культурного на-
следия и ценной застройки и дезорганизующие систему их восприятия с 
градостроительных пространств. 

Позиция наблюдателя может быть как статичной (на специально обу-
строенных смотровых и обзорных площадках, в том числе туристических; 
на точках восприятия без возможности обзора в движении), так и динами-
ческой (при перемещении в городских пространствах, по трассам улиц и 
переулков, руслам рек и набережным).  

При проведении визуально-ландшафтного анализа следует формиро-
вать материалы в соответствии с этими позициями наблюдателя (так, на-
пример, статичное восприятие иллюстрируется единичной фотографией, а 
динамическое – серией фотографий “пошаговой съемки” или видеороликом). 

Выявленные в процессе натурного исследования условия восприятия 
объекта культурного наследия в установленных секторах обзора, границы 
которых подлежат обоснованию в соответствии с критерием композици-
онной целостности, следует документировать с помощью фотофиксации, 
соответствующей типологии условий восприятия (панорама, луч видимо-
сти, перспектива, вид, развертка). 
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Материалы фотофиксации впоследствии могут быть использованы для 
графических построений – реконструкций исторической градостроитель-
ной ситуации, для расчетов необходимого диапазона ограничений пара-
метров градостроительного окружения с помощью контрольных лучевых 
сечений.  

В связи с этим правка фотофиксационных материалов в графических 
редакторах не должна касаться размеров и пропорций зданий, сооружений 
и градостроительных пространств, а технические искажения (например, 
эффект параллакса) должны быть учтены или нейтрализованы. 

Зона видимости объекта исследования (участки территории, с которых 
объект исследования виден полностью или частично) определяется мето-
дом специальных расчетов с помощью компьютерных программ (напри-
мер, GeoBuilder, ArcView, ArcGis) на основе объемной модели города, c 
учетом или без учета существующего озеленения. Компьютерная модель 
зон видимости является исходным материалом при выходе на натуру и 
уточняется в процессе натурных исследований. 

За исключением особых случаев ось перспективы (в системе перспек-
тивы города, запечатленной на фотографии) должна быть направлена на 
объект исследования. 

При натурном обследовании необходимо производить обмеры зданий 
и сооружений, представленных на материалах фотофиксации (например, с 
помощью лазерного сканера или лазерной линейки), для последующих 
расчетов в объемных 3D-программах. 

Объект исследования может быть представлен в городской среде в 
полном, частичном или сезонном обзоре. 

 
Критерии объекта исследования:  
– категория сложности объекта исследования (единичный, множест-

венный, комплексный);  
– его композиционная значимость (градостроительная доминанта, ис-

торическая градостроительная доминанта, локальная доминанта, архитек-
турный акцент, средовой объект);  

– композиционно-планировочные особенности градостроительной сре-
ды (характер композиционных взаимосвязей градостроительных доминант, 
ценных фрагментов среды и градоформирующих объектов, характер от-
крытых городских пространств, частота уличной сети и др.);  

– размещение объекта исследования в планировочной структуре терри-
тории;  

– категория сложности территории исследования (рельеф местности, 
характер озеленения, плотность и комплексность застройки, культурологи-
ческая значимость и сохранность исторической градостроительной среды, 
наличие зон охраны объектов культурного наследия, наличие объектов 



 11

культурного наследия, визуально связанных с объектом культурного на-
следия).  

В зависимости от композиционной роли объекта исследования и сис-
темы выявленных значимых направлений его восприятия территория ис-
следования может быть подразделена на зоны. Зоны могут включать обще-
городские виды объекта (дальние точки видимости) и локальные виды 
объекта исследования (ближние точки видимости, в том числе с террито-
рии объекта культурного наследия). 

 
Визуально-ландшафтный анализ условий восприятия объектов куль-

турного наследия проводится по следующим основным направлениям: 
1. Ознакомление с действующей законодательной и нормативно-пра-

вовой документацией в организациях градостроительного профиля. 
При проведении практических работ используются источники, приня-

тые для использования органами, уполномоченными в области охраны 
объектов культурного наследия; научными, научно-исследовательскими, 
проектными, реставрационными и другими организациями, обеспечиваю-
щими разработку предмета охраны объектов культурного наследия, их 
территорий и зон охраны, а также градостроительных режимов и регла-
ментов на территориях зон охраны (с целью учета в системе градострои-
тельного зонирования). 

Методические указания основаны на положениях следующих феде-
ральных законодательных и нормативно-правовых документов: 

– Федеральный закон от 14.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культур-
ного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Фе-
дерации»; 

– Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ; Постанов-
ление Правительства РФ от 26.04.2008 г. № 315 «Об утверждении Положе-
ния о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации»; 

– Положение о государственной историко-культурной экспертизе от 
15.07.09 №569. 

Федеральный закон от 14.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурно-
го наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Феде-
рации» регулирует отношения в области сохранения, использования, попу-
ляризации и государственной охраны объектов культурного наследия (па-
мятников истории и культуры) народов Российской Федерации в целях, в 
том числе, восстановления и сохранения историко-культурной среды, за-
щиты и сохранения источников информации о зарождении и развитии 
культуры. Законом определены основные понятия в области охраны куль-
турного наследия; 
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Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ утверждает 
необходимость установления градостроительных регламентов и отмечает, 
что градостроительными регламентами “определяется правовой режим зе-
мельных участков, равно как всего, что находится над и под поверхностью 
земельных участков и используется в процессе их застройки и последую-
щей эксплуатации объектов капитального строительства” (гл.4, ст.36, п.1).  

В соответствии с установлениями Градостроительного Кодекса РФ 
«действие градостроительного регламента не распространяется на земель-
ные участки в границах территорий памятников и ансамблей, включенных 
в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памят-
ников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также в гра-
ницах территорий памятников или ансамблей, которые являются вновь вы-
явленными объектами культурного наследия и решения о режиме содер-
жания, параметрах реставрации, консервации, воссоздания, ремонта и при-
способления которых принимаются в порядке, установленном законода-
тельством Российской Федерации об охране объектов культурного насле-
дия» (гл.4, ст.36, п.4, ч.1), а «применительно к территориям исторических 
поселений, достопримечательных мест, землям лечебно-оздоровительных 
местностей и курортов, зонам с особыми условиями использования терри-
торий градостроительные регламенты устанавливаются в соответствии с 
законодательством Российской Федерации» (гл.4, ст.36, п.5). 

Особый режим использования земель и градостроительный регламент 
в границах охранной зоны должен предусматривать “благоустройство тер-
ритории охранной зоны, направленное на сохранение, использование и по-
пуляризацию объекта культурного наследия, а также на сохранение и вос-
становление градостроительных (планировочных, типологических, мас-
штабных) характеристик его историко-градостроительной и природной 
среды” (п.10 е); а также «иные требования, необходимые для обеспечения 
сохранности объекта культурного наследия в его историческом и ланд-
шафтном окружении» (п.10 ж). 

Режим использования земель и градостроительный регламент в грани-
цах зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности в соот-
ветствии с текстом Постановления устанавливаются с учетом следующих 
требований: «обеспечение визуального восприятия объекта культурного 
наследия в его историко-градостроительной и природной среде» (п.11 г). 
Режим использования земель и градостроительный регламент в границах 
зоны охраняемого природного ландшафта устанавливаются с учетом сле-
дующих требований: «сохранение и восстановление сложившегося в охра-
няемом природном ландшафте соотношения открытых и закрытых про-
странств в целях обеспечения визуального восприятия объекта культурно-
го наследия в его историко-градостроительной и природной среде» (п.12 г). 
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2. Определение: 
– границ зоны охраны объектов культурного наследия (в том числе 

проектируемых); 
– объектов культурного наследия, расположенных на территории ис-

следования (в соответствии со списком всемирного наследия, состоящих 
на государственной охране, а также предложенных (заявленных) к поста-
новке на государственную охрану); 

– документации правил землепользования и застройки; 
– режимов использования земель и градостроительных регламентов; 
– хронологических характеристик застройки исследуемой территории; 
– исторически ценных градоформирующих объектов, расположенных 

на территории исследования (в соответствии с историко-культурным 
опорным планом); 

– композиционно-пространственной типологии исследуемой террито-
рии; 

– высотных параметров застройки исследуемой территории; 
– материалов проектов реставрации объекта исследования; 
– материалов историко-культурных исследований; 
– материалов ранее разработанных визуально-ландшафтных анализов и 

проверок визуального восприятия застройки, согласованной и проектируе-
мой на территории исследования; 

– материалов по проектированию и реконструкции застройки (согласо-
ванных и разрабатывающихся) на территории исследования. 

– изучение литературных и архивных источников, подбор материалов 
по историческим панорамам и видам исследуемого объекта, выявление ис-
торических особенностей панорам и видов городского ландшафта иссле-
дуемой территории; 

– уточнение на натуре направлений восприятия объекта исследования, 
установленных на основе компьютерной модели зон его видимости по сте-
пени значимости и типологии условий восприятия; определение границ 
секторов обзора объекта исследования на выявленных направлениях вос-
приятия; 

– фотофиксация объекта исследования в его градостроительном окру-
жении, составляющем характерные особенности условий его восприятия, 
на выявленных значимых направлениях в границах установленных секто-
ров обзора; 

– при необходимости – обмеры объекта исследования и элементов за-
стройки (например, с помощью лазерной линейки), составляющих его гра-
достроительное и визуальное окружение для последующей подготовки 
графических, иллюстративных и рекомендательных материалов; 

– построение компьютерной модели района исследования, отражаю-
щей основные элементы его градостроительной композиции (рельеф, гид-
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рографию, застройку и основные трассы) с секущими плоскостями значи-
мых направлений восприятия объекта исследования;  

– определение контрольных направлений восприятия объекта исследо-
вания, предусматривающих сохранение высотных параметров застройки, 
составляющей окружение объекта культурного наследия на значимых на-
правлениях восприятия, а также контрольных направлений, предусматри-
вающих проведение расчетов по установлению пороговых высотных пара-
метров в зонах возможного развития застройки;  

– составление отчета о проделанной работе. 
 
Основные методы проведения визуально-ландшафтного анализа: 
– компьютерное построение схемы прогнозируемых зон видимости 

объекта (на основании базы данных по высотным отметкам рельефа и эле-
ментов застройки); 

– сопоставление схемы прогнозируемых зон видимости объекта со 
схемой охранного статуса, а также с данными историко-культурных иссле-
дований территории; 

– выбор контрольных направлений визуального восприятия здания (с 
учетом влияния нового объема на структуру общегородских панорам и 
прогнозируемого взаимодействия с объектами культурного наследия, гра-
достроительными доминантами, ценными фрагментами городского ланд-
шафта); 

– проведение натурных исследований территории с уточнением ключе-
вых секторов обзора объекта и выполнением фотофиксации; 

– выполнение компьютерных встроек объемной модели объекта в ма-
териалы натурной фотофиксации (в соответствии с выбранными контроль-
ными направлениями визуально-ландшафтного анализа, на основании базы 
данных по высотным характеристикам элементов градостроительной среды); 

– разработка выводов и рекомендаций визуально-ландшафтного анали-
за с учетом регламентных требований и ограничений градостроительного 
развития территории, экспертной оценки уровня реконструктивного ресур-
са участка и определения допустимых высотных параметров объекта (с 
указанием абсолютных отметок) (рис.1). 

Исследование возможно применять при уточнении предмета охраны 
объектов культурного наследия в части, связанной с их градостроительны-
ми характеристиками и композиционной ролью в системе города; при раз-
работке разделов визуально-ландшафтного анализа объектов культурного 
наследия в составе проектов зон охраны объектов культурного наследия, 
проектов режимов использования земель и градостроительных регламен-
тов на территориях зон охраны, при проведении историко-культурных ис-
следований на территориях зон охраны и на территориях вне зон охраны, 
визуально связанных с объектами культурного наследия, а также в целях 



 15

создания специализированных информационных баз по существующим 
ценным направлениям восприятия объектов культурного наследия и в 
иных случаях. 

 

 
Рис. 1. Методическая схема проведения исследования 

Практическая исследовательская работа включает анализ визуально-
ландшафтных характеристик объекта исследования и условий его воспри-
ятия. Работа основана на исторических и натурных исследованиях. 
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Состав диагностических средств оценки результатов должен соответ-
ствовать специфике объекта исследования, градостроительной ситуации и 
особенностям его обзора. 

Презентационные материалы следует представлять разделами, содер-
жащими текстовые, графические и иллюстративные материалы. Условия 
восприятия объекта определяются взаимодействием множества факторов, 
связанных с объектом исследования и наблюдателем, а также характери-
стиками градостроительных пространств, в которых они расположены. 
При проведении исследований необходимо определить местоположение 
наблюдателя через типологию градостроительных пространств и точек об-
зора, выявить условия восприятия объектов исследования в устанавливае-
мых границах секторов обзора в соответствии с принятой системой клас-
сификации.  

Объект исследования подразделяют по композиционной роли, к кото-
рой принадлежит объект в градостроительной системе. Важно различать 
градостроительные и локальные доминанты, средовые объекты, объекты, 
обладающие архитектурными (силуэтными, пластическими и колористи-
ческими) акцентами. 

Главное – это анализ изменения композиционной роли объекта иссле-
дования в градостроительной системе.  

При определении программы работ по визуально-ландшафтному ана-
лизу выбранного объекта необходимо учитывать специфические особенно-
сти, связанные с периодом его создания и функциональным назначением.  

В большинстве случаев исторические, а также градостроительно зна-
чимые здания, здания репрезентативного характера требуют более подроб-
ного анализа условий восприятия и более строгой системы регулирования 
параметров окружающей застройки на установленных направлениях види-
мости, чем здания советского периода постройки, промышленные и хозяй-
ственные сооружения.  

В процессе проведения визуально-ландшафтного анализа необходимо 
выделять в существующем градостроительном окружении диссонирующие 
здания, искажающие композиционное значение объекта, ценной застройки 
и дезорганизующие систему их восприятия с градостроительных про-
странств.  

Позиция наблюдателя может быть как статичной, так и динамической 
(при перемещении в городских пространствах, по трассам улиц и переул-
ков, руслам рек и набережным). 

 
Визуально-ландшафтный анализ с помощью фотофиксации 
Выходя на объект для выполнения фотофиксации, необходимо иметь 

при себе следующее:  
– фотоаппарат;  
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– съемку местности или генплан участка, на котором отмечается пере-
мещение по участку, видовые точки (точки фотофиксации) с присвоением 
им номера, направления фотосъемки;  

– твердую папку с листами бумаги для выполнения рабочих записей, 
отметок или зарисовок;  

– рулетку/дальномер (лазерный);  
– карандаш или ручку;  
– компас для определения расположения объекта относительно сторон 

света. 
Следует выбирать солнечный, желательно безветренный день. Для вы-

полнения фотофиксации в пасмурную погоду требуются значительные на-
выки в работе с фотоаппаратом. 

 
Содержание материалов по фотофиксации объектов ландшафтной 

архитектуры 
Для того чтобы собрать полную информацию о состоянии ландшафта 

объекта исследования и передать его природную красоту, необходимо 
произвести фотофиксацию в разное время дня (до и после обеда, в вечер-
нее и утреннее время). При съемке фиксируется весь интересующий вас 
материал, затем производится его сортировка (рис.2). 

 
Материалы фотофиксации 

Рабочие материалы 
Факторы 

Презентационные 
материалы 

Положительные Отрицательные 
Состояние растительности Состояние растительности 

 Красивые виды 

Состояние экологии Состояние экологии  Панорамы 
Состояние дорожно- тропи-
ночной сети 

Состояние дорожно- тропи-
ночной сети 

Красивые элементы: 
ландшафта, МАФ, архи-
тектуры 

Состояние рельефа, почвы, 
наличие проблемных участков 

Состояние рельефа, почвы, 
наличие проблемных участ-
ков 

Состояние зданий и со-
оружений, а также МАФ 

Состояние зданий и со-
оружений, а также МАФ 

Композиционно-эстетическое 
состояние 

Композиционно-эстетическое 
состояние 

Посещаемость объекта(ов) исследования 

 Проблемы данного уча-
стка, красиво и информа-
тивно поданные 

 
Рис. 2. Содержание материалов фотофиксации 

 
При выполнении значительного по площади и насыщенного по содер-

жанию объекта, а также при работе с важным с точки зрения градострои-



 18

тельства объектом выполняется отдельный чертеж «Карта-схема точек фо-
тофиксации», на котором указывается следующее:  

– на съемке местности с существующим планировочным решением на-
носятся точки фотофиксации (видовые точки) с указанием направления 
фотосъемки. Графически это выглядит как раскрытый на 90° угол с цвет-
ной убывающей по насыщенности тонировкой. Размер угла должен быть 
таким, чтобы он был виден с расстояния 2–3 м.  

– фотографии презентационные и частично рабочие;  
– точки фотофиксациии фотографии нумеруются, а их номера должны 

совпадать.  
При проведении визуально-ландшафтного анализа следует формиро-

вать материалы в соответствии с позициями наблюдателя.  
Статичное восприятие иллюстрируется единичной фотографией, а ди-

намическое – серией фотографий «пошаговой съемки» или видеороликом.  
Выявленные в процессе натурного исследования условия восприятия 

объекта в установленных секторах обзора, границы которых подлежат 
обоснованию в соответствии с критерием композиционной целостности, 
следует документировать с помощью фотофиксации, соответствующей ти-
пологии условий восприятия (панорама, луч видимости, перспектива, вид, 
развертка). 

Материалы фотофиксации используются для графических построений – 
реконструкций градостроительной ситуации, расчетов необходимого диа-
пазона ограничений параметров градостроительного окружения с помо-
щью контрольных лучевых сечений. В связи с этим правка фотофиксаци-
онных материалов в графических редакторах не должна касаться размеров 
и пропорций зданий, сооружений и градостроительных пространств, а тех-
нические искажения (например, эффект параллакса – изменение видимого 
положения объекта относительно удалённого фона в зависимости от поло-
жения наблюдателя) должны быть учтены или нейтрализованы.  

В результате анализа определяется значимость каждого фактора, а так-
же доминирующие факторы или их сочетание. Особое место занимают ви-
довые точки. Их фиксируют на плане и описывают. В описание входят 
данные местоположения вида, направление вида по сторонам света, угол 
обзора, тип пейзажной картины, ее схема и далее – словесная характери-
стика с указанием сюжета, центра, переднего плана, кулис, а также других 
особенностей. Завершается описание оценкой анализа и перечнем реко-
мендуемых мероприятий.  
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Рис.3. Моделирование зон визуального влияния 



 20

3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ И СОДЕРЖАНИЕ  
ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

Занятие 1 

Тема: Изучение материалов по проведению визуально-ландшафтного 
анализа условий восприятия объектов культурного наследия в их истори-
ческой и природной среде. Анализ требований законодательства и дейст-
вующей нормативно-правовой базы. 

 
Последовательность выполнения:  
1. Выдача задания. Общие рекомендации к выполнению задания.  
2. Изучение градостроительной подосновы.  
3. Выбор участка. Изучение выбранного участка.  
4. Разработка предварительной программы работ с составлением пла-

нового задания. 
5. Ознакомление с действующей законодательной и нормативно-право-

вой документацией в целях учета:  
– границ зоны охраны объектов культурного наследия (в том числе 

проектируемых);  
– объектов культурного наследия, расположенных на территории ис-

следования;  
– документации правил землепользования и застройки;  
– режимов использования земель и градостроительных регламентов. 
6. Ознакомление с проектной и исследовательской документацией, ма-

териалами архивов в целях учета:  
– хронологических характеристик застройки и исследуемой террито-

рии;  
– исторически ценных градоформирующих объектов, расположенных 

на территории исследования (в соответствии с историко-культурным 
опорным планом);  

– композиционно-пространственной типологии исследуемой территории;  
– высотных параметров застройки исследуемой территории;  
– материалов проектов реставрации объекта исследования;  
– материалов историко-культурных исследований;  
– материалов по проектированию и реконструкции застройки на терри-

тории исследования. 
 
Контрольные вопросы: 
1. Дайте определение термину «Ландшафтно-визуальный анализ». 
2. Дайте определение термину «Объекты культурного наследия». 
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3. Назовите цели и задачи визуально-ландшафтного анализа. 
4. Что является объектом и предметом исследования визуально-ланд-

шафтного анализа? 
5. Границы территории исследования. 
6. Назовите основные методы проведения визуально-ландшафтного 

анализа. 
 

Занятие 2 

Тема: Анализ ландшафтной и природной составляющих района иссле-
дований с выявлением факторов, оказавших влияние на особенности гра-
достроительного развития территории. 

 
Последовательность выполнения:  
1. Анализ характеристик и особенностей природного ландшафта иссле-

дуемой территории (рельефа местности, гидрографии, озелененных терри-
торий). 

2. Выявление роли природного ландшафта в формировании компози-
ционной структуры территории и степени его трансформации; выявление 
значимых факторов.  

2. Анализ композиционно-пространственной и планировочной струк-
туры исследуемой территории.  

3. Анализ изменения градостроительной роли объекта исследования в 
процессе развития градостроительной системы.  

4. Анализ изменения системы визуальных связей объекта исследования 
с градостроительными пространствами и композиционно значимыми эле-
ментами структуры города.  

5. Выполнение схем композиционно-пространственной и масштабно-
типологической структуры территории. 

 
Контрольные вопросы: 
1. Объемно-пространственная структура визуальных еди-

ниц ландшафта. 
2. Структура визуальных пространственных единиц ландшафта. 
3. Характеристики полиструктуры отдельных «кадров» ландшафта. 
4. Связи архитектурных форм с объемно-пространственной структурой 

визуальных пространственных единиц ландшафта типа «ёмкостей». 
5. Значение групповых форм для решения общих задач при застройке 

пространственных единиц ландшафта. 
6. Связи архитектурных форм с рельефом участка. 
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Занятие 3 

Тема: Анализ градостроительной ситуации и существующих визуаль-
ных связей объекта исследования с градостроительной структурой. 

 
Последовательность выполнения:  
1. Уточнение программы работ, корректировка планового задания (при 

необходимости). 
2. Уточнение градостроительной роли объекта исследования.  
3. Уточнение силуэтных, стилистических и архитектурных особенно-

стей объекта исследования, формирующих характерные особенности зна-
чимых направлений его восприятия.  

4. Уточнение направлений восприятия объекта исследования, зон его 
видимости по степени значимости и типологии условий восприятия. 

5. Определение границ секторов обзора объекта исследования на выяв-
ленных направлениях восприятия.  

6. Выявление общегородских и локальных доминант, комплексов цен-
ной исторической застройки с характерными градостроительными (ритм, 
масштаб, пропорционирование) и архитектурными (силуэтными, пласти-
ческими и колористическими) особенностями.  

7. Выявление диссонирующих объектов, негативно влияющих на визу-
альное восприятие объекта исследования, лакун в исторической застройке. 

 
Контрольные вопросы: 
1. Виды сенсорного восприятия окружающей среды. 
2. Силуэтность архитектурно-исторической среды города. 
3. Визуальная оценка градоформирующей роли объекта. 
4. Каково влияние исторически сложившегося ландшафта на развитие 

города? 
5. Как определяются допустимые высоты застройки в исторической 

части города? 
6. Панорамное восприятие города. Силуэт города.  
 

Занятие 4 

Тема: Выявление характерных особенностей условий воспрятия объек-
та исследования с учетом местоположения наблюдателя.  

 
Последовательность выполнения:  
1. Систематизация материалов фотофиксации объекта исследования в 

его градостроительном окружении, составляющем характерные особенно-
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сти условий его восприятия, на выявленных значимых направлениях в гра-
ницах установленных секторов обзора. 

2. Составление карты-схема точек фотофиксации улицы. 
3. Выявление характерных особенностей условий восприятия объекта 

исследования с учетом местоположения наблюдателя. По типу восприятия 
(статичное или динамическое восприятие, целостное или фрагментарное 
восприятие и др.).  

4. При необходимости выполнение обмеров объекта исследования и 
элементов застройки (например, с помощью лазерного сканера), состав-
ляющих его градостроительное и визуальное окружение, для последующей 
подготовки графических, иллюстративных и рекомендательных материалов. 

 
Контрольные вопросы: 
1. Дайте определение зоны восприятия. 
2. Дайте определение трассы восприятия в движении. 
3. Время восприятия в движении. 
4. Назовите пространственно-временные характеристики городской 

среды. 
5. Каково восприятие верхнего и нижнего ярусов архитектурного про-

странства? 
6. Каков характер смены видовых кадров при восприятии их в движе-

нии? 
 
 

Занятие 5 

Тема: Анализ условий восприятия объекта исследования. 
 
Последовательность выполнения:  
1. Формулирование основных требований к сохранению условий вос-

приятия объекта исследования на значимых направлениях с определением 
зон сохранения параметров окружающей застройки.  

2. Определение контрольных направлений восприятия объекта иссле-
дования, предусматривающих сохранение высотных параметров застрой-
ки, составляющей окружение объекта культурного наследия на значимых 
направлениях восприятия, проведение расчетов по установлению порого-
вых высотных параметров в зонах возможного развития застройки.  

3. Определение и фиксация преобладающей типологии застройки с ус-
тановлением регламентирующих параметров ритма, масштаба, масс, а так-
же типологии в зонах восполнения лакун. 
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Контрольные вопросы: 
1. Закономерности формирования ландшафтно-градостроительных 

комплексов. 
2. Основные закономерности визуального восприятия селитебно-ланд-

шафтных комплексов. 
3. Влияние рельефа на формирование ландшафтно-градостроительных 

комплексов. 
4. Уровни ландшафтно-визуальной оценки природно-градостроитель-

ных комплексов. 
5. Природные комплексы. Квазиприродные комплексы городской среды. 
 

Занятие 6 

Тема: Разработка предложений по сохранению наиболее ценных ха-
рактеристик условий восприятия объекта культурного наследия, фиксации 
параметров и характеристик градостроительного окружения объектов 
культурного наследия. 

 

Последовательность выполнения:  
1. Фиксация существующих высотных параметров застройки, состав-

ляющей окружение объекта культурного наследия, на значимых направле-
ниях восприятия.  

2. Расчет пороговых высотных параметров в зонах возможного разви-
тия застройки с помощью контрольных лучевых сечений.  

3. Разработка рекомендаций по методам и технологии фиксации усло-
вий восприятия объекта исследований на значимых направлениях воспри-
ятия, составление отчета с текстовыми, иллюстративными и графическими 
материалами. 

 

Контрольные вопросы: 
1. Природно-градостроительные комплексы.  
2. Ландшафтно-визуальная оценка городских линейных элементов. 
3. Ландшафтные элементы уличного пространства. 
4. Оценка бульвара и набережной. Особенности размещения и зри-

тельного восприятия.  
5. Ландшафтно-визуальная оценка общественных пространств города. 
6. Оценка жилой территории. Особенности зрительного восприятия. 
 

Занятие 7 

Тема: отчет о проделанной работе. 
 
Последовательность выполнения: Сдача, оценка исследовательской 

работы. Обсуждение результатов выполнения работы. 
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4. СОСТАВ И СОДЕРЖАНИЕ  
ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

Презентационные материалы следует представлять разделами, содер-
жащими текстовые, графические и иллюстративные материалы. 

Общие требования к составу и структуре исследовательской работы 
разработаны на основании ГОСТ 2.105-9. 

 
Состав практической работы  
Текстовая часть представлена пояснительной запиской формата А4 

ГОСТ 2.301-68 и имеет приведённую ниже структуру. 
 
Титульный лист 
Содержание 
Раздел 1. Вводная часть 
Раздел 2. Текстовая часть 
Раздел 3. Графический и иллюстративный материал 
Раздел 4. Выводы. Рекомендательный раздел. 
Литература 
 
Титульный лист является первым листом пояснительной записки. Ос-

новную надпись на титульном листе выполняют по форме 2 ГОСТ 2.104-68. 
На последующих листах помещают содержание пояснительной записки, 
включающее номера и наименование разделов и подразделов с указанием 
номеров листа. Слово «содержание» записывается в виде заголовка (сим-
метрично тексту) с прописной буквы. Наименования, включенные в со-
держание, записывают строчными буквами, начиная с прописной буквы. 

Текстовые материалы выполняются на листах белой бумаги формата 
А4 ГОСТ 2.301-68. Текст должен быть набран в редакторе Microsoft Word 
шрифтом Times New Roman, размер шрифта 14 (полужирный) при одинар-
ном межстрочном интервале, выравнивание по ширине. Расстояние от 
рамки формы до границ текста в начале и в конце строк – не менее 5 мм. 
Расстояние от верхней или нижней строки текста до верхней или нижней 
рамки должно быть не менее 15 мм. Абзацы в тексте начинают отступом, 
равным 12–13 мм. Сноски по тексту на использованную литературу дела-
ются в квадратных скобках, например [2]. 

 
Раздел 1. Вводная часть 
Вводная часть включает анализ требований законодательства и дейст-

вующей нормативно-правовой базы и документации на предмет установ-
ления действующего статуса исследуемой территории и объекта исследо-
вания с учетом предшествующих проработок и принимавшихся ранее гра-
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достроительных и проектных решений; анализ исторического развития 
градостроительной среды объекта исследования с выявлением факторов, 
связанных с местоположением, историческим и градостроительным значе-
нием и функционированием объекта исследования; анализ изменения гра-
достроительной роли объекта в процессе развития градостроительной сис-
темы и выявление наиболее значимых исторических (в том числе сохра-
нившихся) визуальных связей.  

 
Раздел 2. Текстовая часть 
Текстовая часть включает краткое описание объекта исследования, а 

именно местоположение, статус, обоснование границ компьютерной моде-
ли зон видимости объекта, цели и задачи, краткую характеристику предпо-
лагаемых работ. 

В данном разделе четко излагаются сведения о природном ландшафте 
и характеристике рельефа, приводится анализ композиционно-простран-
ственных типов застройки, зрительного восприятия объектов и ценных 
объектов градостроительной среды, изменения системы композиционных и 
визуальных связей объекта исследования с градостроительными простран-
ствами и элементами градостроительной структуры.  

Дается характеристика значимых направлений восприятия объекта ис-
следования с описанием факторов, определяющих условия его восприятия, 
классификация визуальных связей объекта с элементами градостроитель-
ной структуры по степени ценности в соответствии с системой значимости 
градостроительных пространств – зон восприятия объекта, исторической 
сохранностью визуальных связей, определенной характерностью и образ-
ным строем визуального ряда.  

 
Раздел 3. Графический и иллюстративный материал 
Графическая и иллюстративная часть – альбом рабочих чертежей, ко-

торый оформляется в формате А3 и включает следующие структурные эле-
менты: 

– местоположение объекта исследования в системе города и структуре 
прилегающей территории; 

– адресную схему (при необходимости) с указанием наименований 
объектов культурного наследия, расположенных в границах исследуемой 
территории; 

– таблицу «Содержание материалов фотофиксации»; 
– материалы градостроительной фотофиксации, иллюстрирующие ос-

новные визуальные характеристики исследуемой территории в системе го-
рода (контрольное направление 1, 2 и т.д.); 

– карту-схему точек фотофиксации улицы; 
– схему периодов застройки; 
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– схему типологии пространства; 
– схему функционального зонирования территории; 
– схему анализа концентрации людей; 
– схему транспортного и пешеходного транзита; 
– схему озеленения; 
– схему анализа условий зрительного восприятия объекта исследования 

с градостроительных пространств и прилегающей территории; 
– анализ раскрытия улицы. Доминанты; 
– анализ по углам замкнутости.  
 
Раздел 4. Выводы. Рекомендательный раздел 
Выводы должны содержать оценку выполненной работы и отчет о про-

веденном исследовании.  
В процессе исследования должен быть сделан ряд выводов по сохране-

нию памятников архитектуры по исследуемому объекту. Важным резуль-
татом работы является постепенное признание ценности исторической за-
стройки и исторической среды в целом и исторических улиц Пензы. 

Результатом исследования может быть вывод о том, что у будущих 
специалистов-градостроителей необходимо формировать такие понятия, 
как «культурный ландшафт» и «визуально-пространственный образ», фор-
мируемый совокупностью «видовых раскрытий». 

В составе работы должны быть установлены основные факторы, опре-
деляющие особенности городских панорам и видов исторической части го-
рода Пензы. К ним можно отнести: 

– высотные отметки природного рельефа; 
– масштабные характеристики композиционно-пространственных ти-

пов застройки; 
– сохранность элементов композиционно-пространственной структуры 

территории и исторической градостроительной среды в целом, опреде-
ляющую сохранность традиционных направлений восприятия городских 
панорам и видов; 

– формообразующие элементы той или иной видовой картины (доми-
нанты, фоновая застройка, элементы природного и искусственного ланд-
шафта); 

– особенности расположения исторических градостроительных доми-
нант, ценных градоформирующих объектов (в некоторых случаях – с уста-
новлением утрат, оказавших в историческое время значительное влияние 
на формирование композиционных характеристик видовых картин); 

– степень трансформации традиционной видовой системы (ценных ба-
зовых фрагментов исторической градостроительной среды, ее масштабных 
характеристик, адаптированных и диссонирующих элементов застройки); 

– характеристики фоновой застройки; 
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– силуэтную активность фрагментов городского пейзажа и видовой 
системы города в целом; 

– целостность характера той или иной видовой картины, обусловлен-
ную ее формированием в определенный исторический период; 

– архитектурно-художественную ценность элементов городского про-
странства. 

В заключение работы следует: 
 предложить общую программу мер, необходимых для поддержания 

и сохранения объекта исследования на выявленных значимых направлениях; 
 обосновать предложения по сохранению или установлению порого-

вых значений высотных параметров застройки (составляющей градострои-
тельное окружение объекта исследования);  
 разработать предложения по адаптации диссонирующих объектов 

застройки. 
 
Литература.  Этот раздел содержит список всех печатных и электрон-

ных материалов, которые использовались в процессе выполнения практи-
ческой работы. Источники располагаются в алфавитном порядке. 

Список литературы должен оформляться согласно ГОСТ 7.1-2003 
«Библиографическая запись. Библиографическое описание». 
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5. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНКИ  
ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

Общее руководство и контроль за ходом выполнения практической ра-
боты осуществляет преподаватель данной дисциплины. 

При сдаче и защите практической работы выявляется уровень теорети-
ческих знаний и практических знаний, умений и навыков студента. Окон-
чательная оценка выставляется с учетом качества защиты и выполнения 
работы. Студент обязан ответить на теоретические вопросы преподавателя 
в рамках выполненной работы. Результаты защиты определяются оценка-
ми «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 
Защита итоговой практической работы является обязательной и прово-
диться за счет времени, предусмотренного на изучение дисциплины. 

Система оценки практической работы по учебному предмету «Ланд-
шафтно-визуальный анализ» предполагает пятибалльную систему.  

Оценка «отлично» ставится при прекрасном демонстрировании приоб-
ретенных знаний, умений и навыков. Полное, правильное и качественное 
выполнение задания.  

Оценка «хорошо» выставляется при хорошем, достаточном уровне де-
монстрирования приобретенных знаний, умений. Хорошее выполнение за-
дания с небольшими недочетами.  

Оценка «удовлетворительно» ставится при слабом, но достаточно 
удовлетворительном демонстрировании приобретенных знаний, умений и 
навыков. Выполнение работы с серьезными неточностями.  

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся демонст-
рирует низкий уровень выполнения работы. Отсутствие выполненного за-
дания без уважительной причины. 

При оценке этапов данной работы преподавателем учитывается актив-
ное участие студентов в обсуждении представленных вариантов компози-
ционных решений практической работы, применение профессиональной 
лексики ландшафтно-визуального анализа. 

 

Требование к качеству выполнения практической работы 
Оценка практической работы производится по следующим критериям: 
– свободное владение содержанием представленной работы; 
– грамотное использование и анализ теоретического материала; 
– интересное, творческое решение работы; 
– умение грамотно организовать работу; 
– объяснение студентом методики проведения ландшафтно-визуаль-

ного анализа (логическая речь, знание профессиональной терминологии в 
области ландшафтно-визуального анализа); 

– самостоятельность в разработке работы; 
– графическое оформление (необходимый уровень выполнения пред-

ставлен в материалах по отдельным заданиям). 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

Графический и иллюстративный материал ландшафтно-визуального 
анализа ул. Кирова в границах улиц Кураева, Лермонтова. 

Протяженность участка 800 м 

 
Маршрут исследования исторической части улицы Кирова  

в границах улиц Кураева, Лермонтова. Протяженность участка 800 м 
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П р о д о л ж е н и е  п р и л .  1  
 

 
 

Карта-схема точек фотофиксации ул. Кирова 
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П р о д о л ж е н и е  п р и л .  1  
 

 
 

Материалы точек фотофиксации по ул. Кирова 
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П р о д о л ж е н и е  п р и л .  1  
 

 
 

Материалы точек фотофиксации по ул. Кирова 
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П р о д о л ж е н и е  п р и л .  1  
Материалы градостроительного анализа по ул. Кирова 
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П р о д о л ж е н и е  п р и л .  1  
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П р о д о л ж е н и е  п р и л .  1  
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О к о н ч а н и е  п р и л .  1  
 

 

Застройка на отрезке улицы 
Кирова в границах ул. Карла 
Маркса и ул. Кураева отли-
чается плотностью с большим 
углом замкнутости, вследст-
вие чего человек воспринима-
ет только незначительную 
часть архитектурного облика 
улицы. 

Большое внимание здесь 
человек уделяет рекламе, 
дорожному покрытию, 
озеленению, малым архи- 
тектурым формам. 
На всем протяжении улицы 
имеются более раскрытые 
пространства (перекресток 
УЛ. Кирова и ул. Карла 

Маркса, смотровая площадка в рай-
оне памятника Первопоселенцу), 
здесь можно отчетливо видеть ос-
новные доминанты - Спасский 

кафедральный собор, памятник     
I Первопоселенцу и Троицкий 
женский монастырь. Ул. Кирова в 
границах ул. Карла Маркса и  
ул. Лермонтова более свободна 
благодаря сохранившемуся Обо-
ронительному валу города Пензы. 
Здесь «развертка» более открытая 
и четкая. 

Путь наверх раскрытие улицы - «Бегом, марш», 
путь вниз - «Направление». 
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Приложение 2 

Графический и иллюстративный материал ландшафтно-визуального 
анализа ул. Московской в границах ул. Пушкина, ул. Бакунина. 

Протяженность участка 500 м 
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П р о д о л ж е н и е  п р и л . 2 
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П р о д о л ж е н и е  п р и л . 2 
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О к о н ч а н и е  п р и л . 2 
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Приложение 3 

Пример оформления диагностических средств оценки результатов  

 
Документирование крепостей Антонелли 

 
Географическое расположение крепостей 
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П р о д о л ж е н и е  п р и л . 3 

 
Географическое описание исследуемого объекта, фотофиксации, зарисовки 

 
Историческое развитие территории 
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П р о д о л ж е н и е  п р и л . 3 

 
Исследование ландшафта 

 
Изучение окружающей природы  
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О к о н ч а н и е  п р и л . 3 

 
Дендрологические особенности 

 
Профили улиц 
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Приложение 4 

Центральная часть г. Пензы.  
Перечень памятников архитектуры регионального значения 

 
 
 
 



 60

О ГЛА ВЛ ЕНИ Е  
ПРЕДИСЛОВИЕ ..................................................................................................3 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ..................................................................................5 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ   
И ПРОВЕДЕНИЮ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ ....................................7 

3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ И СОДЕРЖАНИЕ   
ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ ...................................................................20 

4. СОСТАВ И СОДЕРЖАНИЕ  ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ .....................25 

5. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНКИ  ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ...........29 

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ............................................30 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК ..............................................................31 

ПРИЛОЖЕНИЯ .................................................................................................32 

 
 
 
 
 
 

 
 
Учебное издание 
 
Михалчева Светлана Григорьевна 

 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ  
И ЛАНДШАФТНО-ВИЗУАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ 

 
Учебно-методическое пособие к практическим занятиям  
по направлению подготовки 07.03.04 «Градостроительство» 
 
Р е д а к т о р  Н.Ю. Шалимова 
В е р с т к а  Н.А. Сазонова 
________________________________ 
Подписано в печать 8.08.16. Формат 6084/16. 
Бумага офисная «Снегурочка». Печать на ризографе. 
Усл.печ.л. 3,5. Уч.-изд.л. 3,75. Тираж 80 экз.  
Заказ № 500. 

 ___________________________________________________  
Издательство ПГУАС. 

440028, г. Пенза, ул. Германа Титова, 28. 


