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Проблема улучшения организации общественных пространств 
в нашей стране последнее время становится особо актуальной. 
Городская среда оказывает непосредственное воздействие на со-

циальное самочувствие, общественные отношения, формирует модели 
поведения, культуру горожан. И в то же время городская среда являет-
ся своеобразным отражением образа жизни населения каждой истори-
ческой эпохи, общественного мировоззрения, способствуя культурной 
интеграции жителей города. Зеленые насаждения являются неотъемле-
мой частью городской среды. Они рассматриваются как важный фактор 
защиты окружающей среды и благоустройства, создают благоприятные 
микроклиматические, санитарно-гигиенические условия в городе, опре-
деляют его архитектурно-художественный облик. По нормативам со-
ветского градостроительства важной составляющей системы озеленен-
ных территорий города являются объекты общего пользования – это 
все существующие бульвары, скверы, парки, сохранение и преобразо-
вание которых является важнейшей и актуальнейшей задачей. Необхо-
димо наполнить жизнью сложившиеся зеленые пространства, придать 
им значимость и современное содержание и наполнение. Присутствие 
других людей, действий, событий, стимулов – важнейшее качество об-
щественных мест [1], именно это и определяет главное условие преоб-
разования объектов озеленения общего пользования в общественные 
пространства города.

Традиции обустройства общественных озелененных пространств 
в городской среде в советское время были скромны и однообразны, 
но сама по себе «зеленая среда» всегда была местом притяжения людей. 
В сборнике «Проблемы садово-парковой архитектуры» 1936 г. издания 
указывалось, что небольшие пятна зелени среди шумных городских 
улиц дают своеобразное и характерное впечатление от города и име-
ют ценное планировочное, художественное и культурное значение [2]. 
Кроме того, задачи сквера как элемента социалистической культуры го-
рода способны:

1) дать местным жителям и приезжим удобное, защищенное от непо-
годы место для отдыха на открытом воздухе;

2) стать средством культурного воздействия, служить местом, где со-
средоточены справочно-информационные элементы.

Что касается оформления зеленью, то рекомендации тех времен 
можно смело применять и сегодня. Зеленые насаждения должны быть 
подобраны с расчетом наиболее эффектного сочетания разных красок 
и форм зелени, разнообразия пород, как декоративных, дающих тень, 
так и полезных, плодоносящих или технических [2].
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На пример е  с у ще-
с тву ющег о  г ор одско-
го сквера в центре горо-
да Барнаула (пр. Ленина, 
пр. Калинина, ул. Про-
финтерна) можно про-
анализировать приемы 
обустройства и развитие 
традиций, а также пере-
осмыслить содержание 
этого очень важного ме-
ста городской среды. Ар-
хитектурный ансамбль 
транспортной площади 
Барнаула – площади Ок-
тября начал формироваться еще до Великой Отечественной войны. 
Как транспортная развязка площадь была запланирована в генплане 
города 1937 г. Началась застройка площади со здания школы №25, ко-
торое в наше время передали Государственному художественному му-
зею Алтайского края. Полностью архитектурный ансамбль площа-
ди был сформирован в 1950-е гг. (рис. 1). Сквер, находящийся между 
двух городских магистралей – проспектов Ленина и Калинина – всег-
да был любимым местом прогулок и отдыха многих поколений жите-
лей города.

В сквере была уютная 
зеленая комфортная сре-
да, организованная и обо-
рудованная сообразно ка-
нонам эстетики своего 
времени. Сквер представ-
лял собой территорию 
0,3  га, плотно засажен-
ную в 1950-е  гг. в основ-
ном тополем, планиро-
вочная структура всегда 
отражала основные тран-
зитные пешеходные пото-
ки. Сквер был оборудован 
малыми формами, цвет-
никами (рис. 2).

Рис. 1 Площадь Октября в Барнауле,  
1950-е гг.  

(фото из Государственного архива 
Алтайского края)

Рис. 2. Центральная площадка с цветником 
(фото из Государственного архива 

Алтайского края)
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В настоящее время 
сквер примыкает к дворо-
вой части Художествен-
ного музея, в  котором 
происходит реконструк-
ция. Со стороны про-
спекта Калинина сквер 
ограничивает кафе с пар-
ковкой. На пересечении 
основных аллей находит-
ся площадка с фонтаном 
не очень хорошего каче-
ства (рис. 3). Вдоль улицы 
Профинтерна проходит 
пешеходная аллея с рядо-
выми посадками деревь-
ев, она обрамляет сквер. 
С двух сторон сквера на-
ходятся рядовые торго-
вые павильоны по  про-
даже цветов. В  сквере 
сложилась мемориальная 
зона. Так, на перекрестке 
пр. Ленин и ул. Профин-

терна заложен памятный камень, на котором написано, что здесь будет 
воздвигнут памятник солдатским вдовам, рядом с камнем организован 
прямоугольный цветник (рис. 4).

Насаждения находятся в довольно хорошем состоянии. Озеленение 
состоит из некоторых древесных и кустарниковых пород: лиственницы, 
рябины, яблони, березы, сирени. Древесно-кустарниковая раститель-
ность представляет собой группы и отдельно стоящие деревья, рядо-
вые посадки. Газон в основном представлен в виде естественного тра-
вяного покрова. 

Переосмыслению общественного пространства предшествует оцен-
ка существующего состояния. Например, К. Линч предлагает иссле-
довать общественные пространства с помощью ментальных карт как 
средства комплексной оценки социальной значимости для горожан. 
По его мнению, социальная значимость элементов общественных про-
странств играет большую роль в его образном представлении. Она 
включает значимость «духа места» прошлого и настоящего, память 

Рис. 3. Фонтан в сквере  
(фото Л.Л. Субботиной) 
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о событиях и людях, отношение к сохранившимся в городе памятникам 
культуры и архитектуры. Эта оценка активно участвует в формирова-
нии общего представления о городе. По мнению Линча, насыщенность 
общественных пространств социально значимыми местами вызывает 
чувства гордости, уважения и патриотизма [3].

В данном конкретном случае, когда старое здание школы №25 ре-
конструируется в художественный музей, можно считать важным об-
стоятельством преобразование общественного пространства сложив-
шегося архитектурного ансамбля. И, конечно, совершенно логично 
было бы распространить преобразование на окружающие террито-
рии. В проекте реконструкции художественного музея предусмотрена 
возможность организации во дворовой части сцены для музыкальных 
представлений и мероприятий. В дополнение к реконструкции музея 
было бы целесообразным обновить сложившуюся среду старого скве-
ра и сделать так, чтобы он 
стал частью общего ар-
хитектурно-планировоч-
ного ансамбля художе-
ственного музея. Создать 
новое творческое про-
странство в  окружении 
обновленной природной 
среды, но в стиле сложив-
шихся традиций. Логич-
но предложить для посе-
тителей сквера несколько 
функциональных зон:

1)  мемориальную;
2)  дворовой концерт-

ной площадки;
3)  выставочную (кар-

тин и скульптур);
4)  прогулок и отдыха.

Существующее озеле-
нение необходимо рекон-
струировать, как и фонтан. 
Необходимо использовать 
преимущественно осо-
бо декоративные древес-
но-кустарниковые рас-

Рис. 4. Мемориальная зона сквера  
(фото Л.Л. Субботиной)



58 КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ СИБИРИ. № 1 (29) 2020

тения, так как основные 
посадки уже существуют, 
предлагается только их 
дополнить. Планировка 
посадки растений долж-
на быть свободная, пей-
зажная, однако тщатель-
но продуманная. Кроме 
этого, обязательно нуж-
но выполнить широкий 
комплекс работ по благоу-
стройству территории: 
1) обновить покрытия 
дорожек и площадок;
2) куртины оформить 
невысоким декоративным 
ограждением в историче-
ском стиле 1950-х гг.;
3) восстановить газон 
на всей территории сквера.

В итоге, создание высокохудожественной предметно-наполненной 
пространственной городской среды в окружении зелени обязательно 
станет любимым и востребованным комфортным общественным про-
странством (рис. 5).
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