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TYPOLOGY OF THE 
TERRITORIAL OBJECTS INDUSTRIAL 

ARCHITECTURE 
Prokopov D.  

In article the existing types of territorial objects of 
industrial architecture in world practice are consid-
ered. The new typology for modern social and eco-
nomic conditions is offered.  
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В 2014 году архитектурно-инновационным 

центром НИЧ БНТУ было осуществлено концеп-
туальное проектирование культурно-
этнографического комплекса "Сабалі" (Березов-
ский район, Брестская область). Разработка 
проектных решений потребовала проведения 
специальных исследований. 

1. Коммуникационная ситуация, 
проектные задачи и планировочные 
решения 

Размещение комплекса "Сабалі" у ав-
томобильной дороги М1/Е-30, одной из 
главных европейских магистралей и важ-
нейшей автомобильной дороги Респуб-
лики Беларусь, являлось важнейшим 
фактором, который должен был активно 
воздействовать на его планировочную и 
архитектурно-визуальную организацию 
(см. табл. 1, рис. 1). 

По-сути, с учётом размещения здесь 
автозаправочной станции, территория 
комплекса рассматривалась как сервис-
ная зона, принадлежащая магистрали Е-
30/М-1 и услугами которой могут поль-
зоваться не только организованные тури-
сты, но и гости, проезжающие по авто-
мобильной магистрали. С целью макси-
мального привлечения гостей, в т.ч. из 
числа отечественных и зарубежных тури-
стов, пользующихся автомобильной до-
рогой, необходимо было организовать: 

1) Максимальный непосредственный 
доступ туристов к комплексу, по возмож-
ности с обоих направлений движения по 
автомагистрали (с востока и с запада); 

2) Наиболее полноценное зрительное 
восприятие комплекса с автомобильной 
дороги в т.ч. при движении по ней; 

3) Обеспечить информацию о ком-
плексе для проезжающих как с помощью 
стандартных дорожных табло, так и с 
помощью специальных эмблем-символов 
хорошо видимых с автомагистрали. 

Первое требование обеспечивается: 
включением в транспортную структуру 
левостороннего съезда (при движении с 
западной стороны) и организации эле-
ментов транспортной развязки с проез-
дом под существующим мостом. Альтер-
нативным решением могло быть устрой-
ство площадки для стоянки автомобилей 
(паркинга) справа при движении с запад-
ной стороны автомагистрали Е-30/М-1. В 
этом случае паркинг является стоянкой 
автомобилей для туристов, которые мо-
гут воспользоваться всеми услугами 
комплекса "Сабалі". Для этого через ав-
томагистраль Е-30/М-1 необходимо 
устройство пешеходного мостика. Дан-
ное решение соответствует европейским 
требованиям к автомагистралям, когда 
для обеспечения равных сервисных услуг 
для каждой из полос движения через ма-
гистраль устраивается пешеходный пере-
ход (TEM. STANDARTS AND 
RECOMMENDED PRACTICE. п.5.4.8, 
р.209). 

2. Природные условия 
Комплекс располагается в централь-

ной части Брестской области в 20 кило-
метрах от районного центра Береза. Уча-
сток под комплекс размещается в юго-
восточной части Прибугской равнины и 
северо-западной части Припятского По-
лесья. Неподалеку протекает река Ясель-
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да и находятся озера Черное, Белое, Спо-
ровское. В целом местность равнинная, 
низменная с обширными открытыми 
пространствами полей и лугов, с мелио-
ративными каналами и небольшими (от 
10 до 50 Га) участками смешанного или 
хвойного лесов. С северо-западной сто-
роны непосредственно к комплексу при-
мыкает лесной участок с отдельными ду-
бами-великанами возрастом от 100 лет и 
более (табл. 1, рис. 2-5). Следует отме-
тить живописность и пейзажные качества 
данной природной среды, дающие воз-
можность обозрения комплекса как с 
близких точек, ограниченных естествен-
ными кулисами (лес), так и позволяющие 
раскрывать глубокие зрительные пер-
спективы. 

3. Историко-культурные обоснова-
ния 

Брестчина, как и вся Беларусь истори-
чески является землёй, где встречались 
различные народы, религии и культуры. 
Здесь сталкивались и соединялись сла-
вянское и балтское этнические начала, 
православие и католицизм, Русь и Поль-
ша, а в широком смысле цивилизация За-
падной и цивилизации Восточной Евро-
пы. Полесье, Черная Русь, Великое кня-
жество Литовское, Речь Посполитая, 
Российская империя, Кресы всходние и 
советская Белоруссия - названия и госу-
дарственность менялись, но сохранялись 
древняя и устойчивая культура, сохра-
нялся народ с его особой ментальностью, 
верой, талантом. 

Здесь в Березовщине, в лесном и боло-
тистом краю, ещё в каменном веке жили 
люди и здесь через коммуникационные 
системы: реки и озёра, исконно проходи-
ли пути миграции племён и народов, 
здесь начали пролагаться первые торго-
вые маршруты и здесь на протяжении 
многих веков проходили многочислен-
ные завоеватели. Неудивительно, что 
именно сюда, на территорию вроде бы 
глухую, непроходимую, но в то же время 
занимавшую важное географическое по-
ложение в системе "Запад - Восток", под-
канцлер Великого княжества Лев Сапега 

пригласил монахов, одного из самых ста-
рых католических монашеских орденов - 
картезианцев. Этот орден, известный в 
Европе с XI в. был создан во Франции. 
Костёл и монастырь картезианцев, по-
строенный в XVII в. в Берёзе стал одним 
из удивительных архитектурных произ-
ведений, принесших блеск итальянского 
барокко на полеcскую землю (табл. 1, 
рис. 6). 

Туристический комплекс получил своё 
название "Сабалі" от деревни, которая 
расположена в 1,5 км с южной стороны 
от автомобильной дороги Е-30/М-1. 
Название деревни, вероятно, произошло 
от имени зверька, который жил здесь в 
глубокой древности. Название деревни и 
имя животного также имеют глубокие 
историко-культурные корни.  

 В белорусской истории, например, 
навеки запечатлено имя одного из бело-
русских первопечатников Спиридона Со-
боля в XVII веке жившего на Могилёв-
щине, где тоже есть деревня Соболи. Это 
имя также как и производные от него: 
Соболёвка, Собольки и т.д. известны во 
многих местах русского мира и Польши. 

 Красивый и прочный мех соболя 
ценили начиная с древних времён, и при-
равнивали к золоту, серебру и драгоцен-
ным камням. Мех соболя был принад-
лежностью высших классов и аристокра-
тии. Цари, короли, высшая знать отделы-
вали собольим мехом верхнюю одежду, 
шили шапки и шубы из соболей. В Вели-
ком княжестве Литовском и в Речи По-
сполитой соболий мех был отличитель-
ной и даже обязательной деталью одеж-
ды шляхты и магнатства (табл. 1, рис. 7, 
8). Символическое значение собольего 
меха, например, отражено в стихотворе-
нии выдающегося польского поэта эпохи 
барокко - Вацлава Потоцкого, "Zbytki 
Polskie": "zeby pyszne aksamit puszyle 
sobole..." (чтоб пышный бархат опушали 
соболя). Соболий мех никогда не выхо-
дил из моды. 

4. Основные проектные решения 
Учитывая особый туристический ха-

рактер комплекса (рассчитанного глав-
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ным образом на международный туризм) 
и его географическое положение, первой 
проектной задачей стало создание его 
эмблемы-брэнда.  

Соболь - символ красоты, ловкости, 
престижа для многих народов Восточной 
и Западной Европы. Соболь  - часть ис-
тории и культуры Руси, Польши, Белару-
си и Берестейского края. Его имя вопло-
щено в названиях населённых пунктов и 
именах людей. Во многие европейские 
языки имя соболь пришло от славянского 
имени. 

На гербе туристско-этнографического 
комплекса в геральдическом круге изо-
бражено два соболя, которых соединяет 
латинская буква "S". По периметру име-
ются надписи: "Соболи", "Sables". Ком-
позиция с соболями вписана в круг, ко-
торый является общечеловеческим сим-
волом (источником жизни) - солнца. У 
древних славян солнце олицетворял бог - 
Ярило. Круг обрамляют две ветки дуба, 
напоминающие о древних дубах, расту-
щих в этом лесу (табл. 1, рис. 9, 10). 

Входная зона в туристический куль-
турно-этнографический комплекс “Са-
балі” располагается непосредственно у 
автомобильной стоянки местного проезда 
и имеет размеры около 2,3 Га. Планиро-
вочные решения входной зоны должны 
обеспечивать торговые, развлекательные 
и административно-хозяйственные функ-
ции комплекса. 

Входная зона в комплекс является 
ключевым местом, собирающим основ-
ные потоки туристов, информирующим 
об услугах и местах расположения раз-
личных зон развлечения и отдыха, со-
здающим первое пространственное вос-
приятие комплекса. Здесь возможно про-
ведение массовых мероприятий: органи-
зованных встреч, выставок, ярмарок, ко-
стюмированных представлений. Для 
наибольшей туристической привлека-
тельности должна быть создана эстетиче-
ски насыщенная среда при помощи как 
объемных сооружений (здания, скульп-
турные элементы символики), так и дру-
гих элементов (флаги, гирлянды, свето-

вые устройства). Здесь же необходимо 
предусмотреть оборудование предостав-
ляющее туристам информацию об оказы-
ваемых услугах при помощи устройств 
QR штрих-кодов или объемных инфор-
мационных макетов.  

Полуциркульное в плане обширное 
пространство площадью S=10000 м2 с 
точечным размещением торговых объек-
тов (S=1300 м2) обеспечивает визуаль-
ный обзор всех главных построек ком-
плекса, открывая гостям наилучшие ви-
довые точки непосредственно на подхо-
дах к комплексу. Слева от входа распо-
ложен адмистративно-хозяйственный 
блок площадью S= 1400 м2. Архитектура 
зданий входной зоны - современная с эт-
ническими мотивами, одноэтажная, кон-
трастирует с архитектурой основных со-
оружений комплекса. Символ комплекса 
расположенный на колонне в центре 
площади хорошо обозревается с автома-
гистрали, привлекая внимание в любое 
время суток (табл. 1, рис. 11-14). 

Непосредственно к входной зоне при-
мыкает этнографический парк с традици-
онными постройками, характерными для 
этой части Беларуси: хатами, хозяйствен-
ными постройками, каплицей и корчмой. 

Неподалеку размещается гостиница и 
ресторан, выполненные в стиле традици-
онной усадебной архитектуры. 

Предлагается пешеходный выход на 
небольшое искусственное озеро. 

Выводы: 
1. Необходимо предусмотреть мак-

симальную коммуникационную связь 
комплекса с международной автомо-
бильной дорогой Е-30/М-1. 

2. Комплекс должен быть оптималь-
но вписан в окружающую природную 
среду и наилучшим образом раскрывать-
ся при движении по автомагистрали. 

3. Для создания единого визуалього 
образа туристического культурно-
этнографического комплекса “Сабалі” 
необходимо включение в пространство 
комплекса узнаваемых символических 
(геральдических) знаков: эмблем, флагов, 
архитектурно-дизайнерских композиций, 
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воспринимаемых визуально как в стати-
ческом (пешеходном) так и в динамиче-
ском положении (при автомобильном 
движении). 

4. Входная зона комплекса должна 
рассматриваться как накопитель и рас-
пределитель основных туристических 
потоков, нести основные информацион-
ные, а также презентационные функции. 

Рисунки смотреть на цветной вкладке. 
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CULTURE AND ETNOGRAPHYCAL TOUR-

IST COMPLEX "SABALI" 
(EXPERIENSE OF DESIGNING) 

Sardarov A., Bascharimova T. 
The article is devoted to the different planning 

and designing problems of large tourist complex in 
the center of Brest´s region, which provided by de-
sign office of architectural faculty. The layout of 
complex near main highway (E-30/M-1), challenged 
a necessity of a special approach to the design con-
sistent. Preliminary  works included investigations of 
nature, culture and history of the district. Topograhy 
of placement permitted to give a harmony to the 
planning of new constructions into natural space. The 
very specific task was creating the brand emblem to 
the tourist complex. It also concludes with trade, et-
nical and entertainment facilities. 
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Ключевые слова: интроверт ( برونگرا -  замкну-

тый), экстраверт ( درونگرا -  открытый). 
В данной статье рассматривается жилой 

дом Асефа-Везири в городе Сенендедже как при-
мер замкнутого типа жилища «интроверт» в 
областном центре провинции Курдистана, горо-
де Сенендедже. Анализируется планировочная 
структура и функциональное зонирование. Уста-
новлена взаимосвязанность и взаимодействие 
между архитектурно-планировочной структу-
рой города и традиционным оформлением народ-
ного жилища. 

Введение. Мышление иранских архи-
текторов, осуществлялось не только под 
влиянием природно-географических и 
климатических факторов, но оно также и 
детище иранской идеологии, мифологии 
и тысячелетних архитектурных традици-
онных обычаев. Например, система исто-
рической структуры городов Ирана, не-
смотря на их различные региональные, 

климатические и географические особен-
ности, имеет общую характеристику. Ве-
рование древних иранцев в вечный рай 
под названием «Пардис» (парадиз) стало 
одной из причин создания многочислен-
ных садов возле и внутри городов Ирана 
(рис.1).  

Согласно иранской мифологии «Пара-
диз» – это сад, вокруг которого имеется 
семь крепких стен - чтобы дьяволу не 
удалось проникнуть внутрь [7, с.23]. Во-
да и растения являются основными его 
элементами. Поэтому даже среди без-
жизненной пустыни, вокруг которой ни-
каких следов от растений и воды не об-
наруживалось, создавали такой малень-
кий рай (рис. 2).  

Эти сады стали основой большинства 
иранских [6, с.5] и курдских городов. 
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