
 

The term "Baubotanik" stands for a basic ap-
proach to engineer with living plants. It is a construc-
tion method that provides a technique to let buildings 
arise out of the interoperation of technical joining 
and vegetable growth. For this purpose, living and 
nonliving structural details are joined in a way they 
can grow together into a botanical and technical 

compound structure: Single plants merge into a new 
and bigger overall organism and technical elements 
are included into the vegetable structure during the 
period of growth. 
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В статье рассматривается жилая застройка 
1960-80 гг центральных частей городов Белару-
си, подлежащая реконструкции в условиях изме-
няющихся локальных ветровых потоков. Рекон-
струкция сложившейся городской среды повы-
шает эффективность использования 
территорий, но в тоже время приводит к ряду 
негативных факторов: ликвидации дворовых 
пространств, предназначенных для озеленения, 
отдыха жителей, росту стихийных автомо-
бильных стоянок, увеличению нагрузок на комму-
нальные сети. Значительное воздействие на пла-
нировку жилой среды оказывает аэрационный 
режим, свойственный данному месту, который 
может регулироваться средствами планировки и 
застройки в зависимости от того, нужно ли за-
щищать территорию от излишнего продувания 
или, наоборот, проветривать ее. Рассмотрен 
один из факторов влияния на скоростные ветро-
вые характеристики, проведен анализ оптималь-
ных условий проветривания. 

Введение. Застройка микрорайонов 
1960-80 гг. в Республике Беларусь не 
удовлетворяет современным требовани-
ям к жилой среде. Это обусловлено ма-
лыми параметрами планировочных схем 
и конструктивных элементов жилых зда-
ний, низкой энергоемкостью и теплотех-
ническими качествами ограждающих 
конструкций зданий, несоответствием 
площадей квартир, дворовых про-
странств сегодняшним нормативам про-
живания, и, наконец, физическим изно-
сом  строительных элементов. В то же 
время застройка 1960-80 гг. достаточно 
распространена в белорусских городах, 
как крупных, так средних и малых. Она 
занимает до 30% городских территорий 
и, что очень важно, находится в цен-
тральных и переходных зонах городов, 

имеющих высокую стоимость земли. Эти 
обстоятельства обусловили широкое во-
влечение такой застройки в реконструк-
тивную деятельность.  В соответствии с 
принятыми государственными докумен-
тами сегодня планируется разместить до 
40% всех объемов нового жилищного 
строительства на застроенных террито-
риях[1], [6]. 

Планируемая реконструкция повлечет 
за собой изменения архитектурно-
градостроительных характеристик за-
стройки, а именно устройство вставок, 
пристроек, настроек на рассматриваемых 
территориях, что может нарушить каче-
ства проживания с точки зрения аэрации. 
Учет аэрации в жилой застройке необхо-
дим для регулирования температурно-
влажностного режима, загазованности и 
запыленности воздуха, обоснования 
плотности жилого фонда, эффективности 
использования территории города. 
Наибольшего внимания заслуживает 
приземная и приподнятая инверсии – ин-
версии температур, начинающиеся непо-
средственно от земной поверхности и на 
некоторой высоте от земной поверхности 
соответственно [6]. Экспериментальной 
базой для исследования явился г. Ви-
тебск. 

Основная часть. Практические мето-
ды расчета аэрации основываются на 
определении аэродинамических характе-
ристик застройки, которые определяются 
численным и модельным экспериментом.  

Для расчетов аэрации исходные дан-
ные принимаются по картам аэрации и 
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ветрового режима территории. Аэраци-
онный режим жилой застройки, устанав-
ливаемый на высоте 2 м от земли, счита-
ется комфортным, если скорость ветра не 
превышает 5 м/сек [2]. 

Регулирование аэрационного режима 
осуществляется путем создания на жи-
лых территориях различными приемами 
застройки зон «ветрового затенения», 
длина которых определяется соотноше-
нием длины и высоты здания и его рас-
положением относительно направления 
господствующих ветров. Производится 
учет коэффициентов трансформации для 
конкретного рельефа местности с учетом 
застройки, с учетом подстилающего слоя; 
аэродинамических коэффициентов тор-
цевых секций; инфильтрации воздуха че-
рез ограждения зданий, через открытые 
проемы, а также ветрового воздействия 
на здания в целом. 

Аэрационный режим застройки влияет 
на жизнедеятельность человека и его 
окружающую среду, затрагивая все ос-
новные уровни планировочной структу-
ры города (район, микрорайон-квартал, 
группа жилой застройки, домовладение). 

Рис. 1. Воздушные потоки на территории района 
смешанной застройки г.Витебска по пр. Правды 

При этом, благоустройство является 
системой компонентов входящих в это 
окружение с самостоятельными функци-
ями для каждого уровня планировочной 

структуры. Уровням планировочной 
структуры города соответствует этап-
ность учета аэрационного режима при 
разработке градостроительной докумен-
тации и структура градостроительного 
планирования.  

Оценка результатов исследования ос-
новывается как на сезонных параметрах 
ветрового режима, так и на ветровом зо-
нировании жилой территории. Зонирова-
ние жилой территории по относительным 
скоростям ветра включает физические, 
санитарно-гигиенические и психологиче-
ские критерии и влияет на социально 
значимые компоненты системы благо-
устройства. 

На основании выполненного анализа и 
проведенных расчетов выполняются про-
ектные варианты застройки, которые за-
тем сопоставляются по санитарно-
гигиеническая и технико-экономическая 
показателям. Окончательный выбор ва-
рианта архитектурно-планировочной ор-
ганизации среды производится на основе 
комплексного учета всех совместно дей-
ствующих факторов: природно-
климатических (аэрация, рельеф), худо-
жественно-композиционных, функцио-
нальных и экономических. 

Рис. 2. Типовая группа жилых домов 
микрорайона 

Для территории Беларуси согласно 
шкале Бофорта, которая классифицирует 
ветры по баллам, характерны слабые и 
умеренные ветра. Отклонения среднеме-
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сячных скоростей ветров от средних 
многолетних значений в целом не пре-
вышают 2,0 м/с для Республики. Воз-
можность обеспечения аэрационного ре-
жима при уплотнении смешанной за-
стройки влечет за собой пересмотр всех 
аэрационных коэффициентов. Поскольку 
фактическая скорость ветра зависит от 
характера рельефа, величины и ориента-
ции склона, то для выбранных районов 
должна быть осуществлена корректиров-
ка данного показателя с использованием 
соответствующих поправочных коэффи-
циентов [3]. Метод оценки изменения 
ветровых потоков в условиях рекон-
струкции исследуемой застройки основан 
на оптимизации действующих нормати-
вов. Используя действующие норматив-
ные требования к воздушной среде, 
предлагается оценить скоростные изме-
нения воздушного бассейна в условиях 
исследуемой застройки 1960-80 гг. цен-
тральной части г. Витебска [6]. 

Реконструкция с устройством 
надстройки для жилых домов постройки 
рассматриваемого периода, увеличивает 
в 1,5-2 раза площади участков с застой-
ными зонами воздуха, а также зону дис-
комфорта в местах разрывов между зда-
ниями по периметру жилой группы, со-
храняя при этом относительно 
комфортной обстановки с наличием ло-
кальных участков, требующих специаль-
ных мероприятий [5]. 
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Рис. 3. Картограмма застойных зон  
существующей жилой застройки в г. Витебске 

1, 2 – существующие жилые дома,  
3 – существующее благоустройство  

и озеленение жилой группы, 4 – внутриквар-
тальный проезд 
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Рис. 4. Устройство надстройки, мансард.  
Изменение расположения застойных зон 

 
   При реконструкции с надстройкой, 

пристройкой снижается средняя относи-
тельная скорость ветра внутри застройки, 
увеличивается площадь застойных зон 
приблизительно в 9 раз [5]. 

Дискомфортные условия присутству-
ют в арках для проезда автотранспорта. 
Имеет место неблагоприятная ветровая 
обстановка, с обширными застойно-
штилевыми явлениями в слабовоздухо-
проницаемой застройке. 

Застойные зоны воздуха образуются 
приблизительно на 80% территории жи-
лой группы.  Данная проверка влияния 
«новой» застройки на воздушный поток 
проводится в целях выявления особенно-
стей формирования микроклимата в про-
странствах между зданиями и микрокли-
мата внутри жилых зданий.  
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Рис. 5. Устройство надстройки и пристройки. 
Изменение расположения застойных зон 

 
Влияние самой застройки на измене-

ния скорости ветра начинает сказываться 
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на расстоянии 17-ти средних ее высот, 
когда коэффициент трансформации воз-
душного потока составляет 0,9. На рас-
стоянии трех высот здания скорость вет-
ра снижается в три раза. После перехода 
границы застройки воздушный поток 
восстанавливает свое среднее значение 
на расстоянии равном 35-ти высотам за-
стройки [4]. 

В то же время для повышения ком-
фортности микроклимата дворовых про-
странств с наветренной стороны целесо-
образно уменьшение скорости ветра за 
счет создания более плотного озеленения 
с наветренной стороны.  Зеленые насаж-
дения тормозят воздушный поток, спо-
собствуют потери части его кинетиче-
ской энергии, защищают находящиеся 
рядом здания. Чаще всего озеленяются 
наветренные и подветренные участки по-
садками из ширококронных деревьев и 
кустарников, так как здания, располо-
женные по периметру застройки наибо-
лее сильно подвержены действию ветра. 
Для увеличения ветрового потока на гра-
нице жилой и промышленной зон ключе-
вым вариантом может стать и повышение 
в отдельных частях этажности застройки. 

В таких условиях теплопотери зданий 
различны в зависимости от компоновки 
жилой группы, взаиморасположения жи-
лых зданий и расстояний между ними. 
Для улучшения микроклимата помеще-
ний необходимо производить утепление 
фасадной части зданий по периметру, 
уделив особое внимание наветренной 
стороне фасада и торцевым частям сек-
ций. Так как инфильтрация воздуха через 
ограждения здания, а также аэрация по-
мещений через открытые проемы проис-
ходит за счет разницы между внешним 
давлением ветра на здание и внутренним 
избыточным давлением, которое также 
зависит от ветрового воздействия на зда-
ние в целом. Для нахождения процент-
ных надбавок на теплопотери зданий 
необходимо знать соотношение площа-
дей стен и окон, так как количество про-
ходящего воздуха, и следовательно теп-
ла, теряемого зданием через окна, значи-
тельно отличается от количества воздуха, 

проходящего через стены. Предложенные 
архитектурно-планировочные решения 
обеспечат комфортные или близкие к 
ним условия аэрации реконструируемой 
застройки. 

Заключение. Особенности аэрации 
территории зависят как от типа развития 
и реконструкции, так и от геометриче-
ских параметров застройки, микроклима-
тические показатели которой определя-
ются по климатическим картам ветрового 
режима. Характер комфортности таких 
территорий зависит от относительных 
показателей площадей застойных зон и 
зон с подвижными массами воздуха [5]. 
Причем критический порог таких зон не 
должен превосходить по площади терри-
тории с подвижными массами воздуха 
более чем на 30%. Особую роль играет 
расположение компонентов благоустрой-
ства и озеленения.  Реконструкция жилых 
домов 1960-80 гг. позволяет сделать вы-
вод о возможности совмещения двух 
направлений: нового строительства 
(внутри дворовой территории) и ком-
плексной реконструкции жилых масси-
вов индустриальной застройки. 

Для ситуации в г. Витебске исследуе-
мая территория находятся в смешанной 
застройке. Применяемый метод, который 
будет учитывать модульность жилого 
образования и характер аэродинамиче-
ских характеристик, говорит о необходи-
мости частичной реконструкции (при-
стройке, надстройке) в наиболее провет-
риваемых участках, что создаст баланс 
ветрового режима относительно сосед-
них участков. Для расчета аэрации рас-
сматриваемой застройки, учитывающего 
ее реальные геометрические параметры, 
необходимо учесть коэффициенты разно-
сти высот застройки, изменения плотно-
сти жилого фонда, характер плотности 
озеленения. особое внимание уделить 
благоустройству. 

При этом, могут решиться следующие 
задачи: увеличение плотности старой 
жилой застройки кварталов в 1,5–2 раза 
за счет строительства жилья на свобод-
ных территориях и реконструкции мало-
этажных  домов с их надстройкой; при-
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дание старому жилому фонду современ-
ных потребительских качеств и продле-
ние его жизненного цикла; проведение 
тепловой модернизации существующих 
жилых домов; улучшение архитектурно-
го облика зданий и социальной инфра-
структуры жилых массивов Характер 
оценки аэрациооных режимов 
рассматриваемой застройки  носит 
описательный характер с 
математическим учетом всех 
аэродинамических коффициентов.  
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В статье дана характеристика планировоч-
ной структуры и застройки Клецка. Установле-
ны особенности общественного центр Клецка во 
второй половине XVI - начале XVII в., расширив-
шие научные знания по истории градострои-
тельства Великого Княжества Литовского эпох 
Средневековья и Возрождения. 

Введение. Одна из значимых научных 
задач – выявление ранее не известных 
градостроительных особенностей част-
новладельческих городов Великого Кня-
жества Литовского. Недостаточно изучен 
начальный период существования Речи 
Посполитой как нового объединенного 
государства с 1569 г. до эпохи продолжи-
тельных войн второй половины XVII – 
начала XVIII в. Остаются неисследован-
ными многие свойства пространственной 
организации поселений, связанные со 
становлением и развитием регулярного 

градостроительства с учетом предше-
ствующих структур и требующие разра-
ботки графических реконструкций. Ма-
лоизучены также композиционные реше-
ния и ансамблевые приемы, 
использовавшиеся при формировании 
доминирующей застройки. 

Основная часть. Одним из ярких и со-
держательных в композиционном отно-
шении примеров частновладельческих 
городов являлся Клецк в Центральной 
Беларуси. Город сложился на надпой-
менном плато при впадении в р. Лань ма-
лой речки Сильной и в XI – XIII вв. имел 
типичную для восточнославянского гра-
достроительства планировочную струк-
туру. Вероятно, при королеве Боне 
Сфорца, владевшей городом в 1522 – 
1556 гг., он был перепланирован по об-
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