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В статье рассматриваются подходы и методы использования геоинформацион-

ного картографирования как способа изучения архитектуры и зеленой инфраструк-

туры военно-исторических объектов на примере города Курска. Показаны их воз-

можное применение для оценки состояния объектов и практическая значимость 

применения геоинформационных технологий для сохранения мемориального 

наследия, а также сохранения зеленой инфраструктуры. Впервые созданы карто-

графические материалы зоны пешей доступности военно-исторических объектов 

города Курска. Произведена разработка новых подходов и методов практического 

опыта сохранения военно-мемориального наследия с помощью современных ГИС-

технологий. Описана методика планирования городской среды и выявления соот-

ветствующих проблем в области архитектуры и зеленой инфраструктуры военно-

исторических объектов.  
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Комфорт городской среды во многом зависит от умения находить лучшие 

решения как для облика города, так и для архитектуры городской среды в кон-

тексте военно-исторических объектов. Это позволяет повысить эффективность и 

преобразовать способы планирования, проектирования, строительства и сохра-

нения военно-исторических объектов. Интеграция ГИС и архитектуры город-

ской среды также позволяет пользователям быстро находить необходимую ин-

формацию для изучения доступности объектов и составления маршрутов. Важно 

предоставлять им доступ к комплексной информации, относящейся к запланиро-

ванным зданиям и другим архитектурным проектам военно-исторического 

наследия [3]. 

Военно-исторические архитектурные проекты для успешного выполнения 

требуют поддержки и отклика сообществ, как заблаговременное взаимодействие 

с горожанами и заинтересованными сторонами. Именно поэтому важно учиты-

вать опыт федеральных проектов, например такого как «Формирование ком-

фортной городской среды». На примере города Курска можно заметить, что в 

последнее время достаточно много уделяется внимания совершенствованию и 
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реконструкции систем мемориальных парков. Они укрепляют социальную спло-

ченность в сообществах, предоставляя пространства, которые создают возмож-

ность для военно-исторического взаимодействия и преобразования облика го-

рода. При принятии решений, сегодня используют данные ГИС и результаты 

анализа для обоснования мер по голосованию за «Формирование комфортной 

городской среды», итоги которого обеспечивают все необходимое финансирова-

ние для строительства новых, восстановления старых мемориальных парков [2, 

3, 5]. 

Несмотря на растущее осознание важности сохранения исторической па-

мяти и мемориального наследия городской среды, планирование с учетом осо-

бенностей территорий и доступности соответствующих объектов пока не полу-

чило широкого распространения в Курской области. Это приводит к тому, что в 

некоторых районах, даже если парки находятся рядом, они могут быть окружены 

оживленными улицами с опасными перекрестками, и люди не чувствуют себя в 

безопасности, посещая их [5, 8].  

Методы и подходы к планированию взаимосвязи мемориальных парковых 

систем позволяют объединить все зеленые насаждения данных объектов в си-

стему, улучшающую городскую среду и облик города. В свою очередь это повы-

шает качество жизни за счет развития зеленой инфраструктуры. Кроме того, это 

возможность анализировать проблемы мемориальных парков, как системы зеле-

ной инфраструктуры всего города, что позволит в различных масштабах полу-

чить понимание того, где необходимы ресурсы или финансирование для реше-

ния проблем [5]. 

Важно не упускать из виду важные для людей проблемы, связанные с улуч-

шением городской жизни. Именно поэтому планирование зеленой инфраструк-

туры военно-исторических объектов наиболее удобно применять в комплексе с 

картами и другими аналитическими инструментами для создания комфортной 

городской среды. Это обеспечивается прежде всего путем составления карт, мо-

делирования и анализа проблем архитектуры городской среды в целом и мемо-

риальных парковых систем в частности. Такой подход позволяет точно опреде-

лить области потребностей и дать представление о том, как военно-исторические 

объекты влияют на облик города и архитектуру городской среды. Планирование 

зеленой инфраструктуры мемориальных парков – это только один из многих 

примеров стратегического подхода, который перестраивает традиционные ме-

тоды планирования, уделяя приоритетное внимание возможностям ГИС-

технологий [5, 6, 7].  

Для того, чтобы подойти к выявлению и изучению различных проблем по-

добных объектов, определяются и прорабатываются вопросы, связанные с ин-

формацией о положении, населении, внешних факторах и состоянии памятни-

ков.  
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Рис. 1. Анализ доступности военно-исторических объектов города Курска 

(составлено автором по данным [2, 4, 6]) 
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Примерами существующих проблем не только мемориальных парков, но и 

всех военно-исторических объектов в целом, являются попытки неправильного 

переосмысления назначения таких объектов, неоднородное территориальное 

распределение, достаточно низкая доступность (исключением являются только 

центральные улицы города) (рисунок 1). Понимание проблем парковых систем с 

изучением пространственных данных, а именно путем рассмотрения карт, посте-

пенно становится все более привычным подходом для членов сообществ [5, 7]. 

Решением данных проблем в полной мере может стать подход непосред-

ственной демонстрации данных пользователям наиболее наглядным способом. 

Прежде всего необходимо отметить, что уже предприняты попытки создать как 

простые визуализации, так и настраиваемые веб-приложения, чтобы сделать со-

ответствующий картографический материал более доступным для простых поль-

зователей [5]. Достигается это с помощью разработки механизма расчета зон пе-

шей и транспортной доступности («ближайшего пункта обслуживания»), созда-

нием интерактивных карт, веб-сервисов и приложений, которые могут предоста-

вить информацию о том, где расположены военно-исторические объекты, ин-

формацию об этих местах, а также помочь оптимизировать маршрут.  

Карты пешей доступности (рисунок 2) создавались с учетом времени в пути, 

пешеходных переходов, рельефа местности. Именно поэтому выбраны лучшие 

результаты, которые в последствии были нанесены на карту [1, 5]. Оптимальной 

является десятиминутная пешая доступность. Ее статический слой карты визу-

ально показывает границы доступности объекта, включая базовые данные с раз-

личными слоями информации, как например границы города, отметки и контуры 

высот, зеленую инфраструктуру, дорожную сеть, детализацию рельефа и город-

скую среду в 3D, образовательные учреждения и точки интереса. Поиск место-

положения объектов и навигация по карте делают поиск необходимой информа-

ции более быстрым и интуитивно понятным. Местные органы власти также мо-

гут предоставлять такие 3D-сцены архитекторам и профильным организациям 

для планирования своих проектов в военно-историческом контексте на раннем 

этапе для предоставления того, как изменится облик города и как он будет впи-

сан в социальную и городскую среду. 3D веб-сцена, представляющая облик го-

рода, его здания, улицы, зеленую инфраструктуру и рельеф, может помочь сооб-

ществу в целом воспринимать военно-исторические объекты элемент архитек-

туры городской среды [3, 9]. 

Во многом подобные картографические материалы служат и платформой 

для военно-исторического туризма, так как позволяют оптимизировать маршрут 

и с помощью карт получить дополнительную информацию. Простая визуализа-

ция данных – это мощный инструмент для повышения вовлеченности пользова-

телей, она дает возможность пользователям взаимодействовать с информацией. 

Цвет и плавный интерфейс в данном случае являются основными элементами 

уникального пользовательского стиля.  

https://pro.arcgis.com/ru/pro-app/2.9/help/analysis/networks/network-analyst-solver-types.htm#ESRI_SECTION1_B915E1EC331C4F70A965C63A63BCF1B4
https://pro.arcgis.com/ru/pro-app/2.9/help/analysis/networks/network-analyst-solver-types.htm#ESRI_SECTION1_B915E1EC331C4F70A965C63A63BCF1B4
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Рис. 2. Пешая доступность военно-исторических объектов города Курска 

(составлено автором по данным [1, 2, 4]) 
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Для большей детализации используются высокопроизводительные слои 

карты с постоянным обновлением картографических данных как для ПК, так и 

для мобильных устройств. Следует использовать все имеющиеся инструменты 

для выявления проблем, составления карт и планирования взаимосвязанных во-

енно-исторических объектов в рамках устойчивого развития городской среды 

[3]. 

Созданные карты атласа военно-исторических объектов позволяют рас-

крыть важность и эффективность ГИС-технологий для выявления и решения 

проблем. Проведенное исследование позволило дать рекомендации для органов 

управления о формировании доступа к мемориальным паркам и возможностям 

развития военно-исторических объектов в них. 

Таким образом, планирование архитектуры и зеленой инфраструктуры ме-

мориальных парков становится бесценным способом продвижения идеи улучше-

ния облика города и сохранения мемориального наследия. 
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