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2. Натурное обследование и научное
исследование выявило и показало основ-
ные особенности историко-архитек-
турной среды ул. Октябрьской: вынос 
основных зданий производственных 
объектов на красную линию застройки, 
использование приемов и особенностей 
« кирпичного стиля» в промышлен-ной 
архитектуре конца XIX – начала ХХ века, 
появление современных объектов за-
стройки, не противоречащих общей 
стилистике. 

3. Для включения современного объ-
екта в историческую среду необходимо 
выполнить следующие проектно-
методические приемы: ограничение вы-
сотности (не более трех этажей), вынесе-
ние объекта на красную линию, исполь-
зование приемов формообразования, ха-
рактерных для «кирпичного стиля» 
(пилястры, лопатки, фронтоны, карнизы), 
применение декоративной отделки, ими-
тирующей кирпичную кладку. 
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One of the most difficult problems of a modern 

methodical approach to the preservation and restora-
tion of architectural monuments is the practice of 
working with historical structures of industrial archi-
tecture. The experience of architectural design is pre-
sented in this material on the example of the for-
mation of the object in the building on the street. Oc-
tober in Minsk, including several monuments 
belonging to the end of the XIX beginning of the 
twentieth century. 

To enable authenticity of modern object, it is nec-
essary to perform the following design and methodi-
cal techniques: limiting the height (not more than 
three floors), placing the object on the red line, using 
shaping techniques characteristic of the “brick style” 
(pilasters, vanes, pediments, cornices) decorative fin-
ish imitating brickwork. 
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Задача трансформации сложившихся в Бела-
руси подходов к формированию городской среды 
на основе принципов «зеленой» экономики обу-
словлена текущими тенденциями и современными 
глобальными и местными вызовами, а также 
международными рекомендациями по устойчи-
вому развитию.  

В статье рассмотрены следующие вопросы: 
Каковы подходы к формированию экологичной, 
«зеленой» среды городов? Как нормативно регу-
лировать их территориальное развитие с целью 
повышения энергоэффективности и снижения 
экологического следа?  

Опыт города Севилья изучается в качестве 
примера внедрения подходов зелёного градо-
строительства путем установления индикато-
ров устойчивости городской среды, которые рег-
ламентируют пространственные параметры 
городской планировочной структуры и простран-
ственные характеристики застройки. 
Введение. Современные города явля-

ются местами концентрации населения, 
производства и транспорта, они потреб-
ляют более 75% энергии, 60% запасов во-
ды на планете. Несмотря на то, что города 
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занимают менее 3% поверхности Земли, 
они причина 60% эмиссий парниковых 
газов 1. В то же время сосредоточение 
материальных ресурсов, знаний и техно-
логий позволяют городам стать агентами 
по прекращению негативных тенденций, 
драйверами смены потребительского от-
ношения к природным ресурсам.  

Многие страны, включая Республику 
Беларусь, реализуют политику, способст-
вующую устойчивому развитию, зелено-
му строительству, главным образом в 
сфере энергоэффективности зданий. На 
текущий момент существуют технологии, 
которые позволяют проектировать зда-
ния, не только вырабатывающие энергию 
для собственных нужд, но и снабжающие 
энергией другие объекты. На современ-
ном этапе «зеленое» строительство в пла-
не развития технологий энергоэффектив-
ных зданий достигло уровня, когда зда-
ние становится не только 
энергоэффективным, но и климатоэффек-

тивным – позитивно влияющим на окру-
жающую среду.   

Однако недостаточно ограничиваться 
пространственным уровнем отдельного 
здания. Постепенно общество приходит к 
пониманию того, что проектирование 
улиц, общественных пространств, жилых 
и озелененных территорий также должно 
следовать критериям комфорта и устой-
чивости, как отдельные здания. Транс-
порт, жилая застройка, общественные и 
озелененные пространства формируют 
систему, которая способна в практически 
замкнутом цикле потреблять ресурсы ок-
ружающей среды, также как энергоэф-
фективное здание потребляет энергию. 

Для того, чтобы города стали частью 
экосистемы, требуется отказ от сложив-
шейся парадигмы линейного процесса 
потребления. Для этого необходимо 
стремиться к цикличному процессу пере-
работки и возобновления (рис. 1). 

Рис. 1. Модель цикличного процесса переработки и возобновления в городском пространстве 

Концепция энергоэффективного здания 
получила логичное развитие до концепции 
энергоэффективного, «зеленого» города – 
города, характеризуемого высокими дости-
жениями в сфере экологии, а именно: 

– высоким качеством экологических
активов (воздух, вода, земля/почва, био-
разнообразие), 

– эффективностью использования ре-
сурсов (вода, энергия, земля и материалы), 

– эффективностью мероприятий по
смягчению рисков и адаптации к угрозам, 
связанным с изменением климата. 
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Стремление к углеродной нейтрально-
сти городов1 с целью сокращения  эколо-
гического следа урбанизированных тер-
риторий в региональном масштабе осу-
ществляется за счет снижения исполь-
зования горючего топлива, повышения 
энергоэффективности, сокращения коли-
чества отходов либо реализации мер по 
компенсации углеродных выбросов, 
например, посадок деревьев. 

В «зеленом» городе вопросы органи-
зации транспортного движения осново-
полагающие, т.к. выбросы парниковых 
газов от мобильных источников сопоста-
вимы с объемами выбросов от энергопо-
требления застройки. Эффективность ра-
боты общественного транспорта во мно-
гом зависит от таких градостроительных 
параметров городской застройки как 
плотность, функциональное зонирование, 
доступность, связанность и т.д., что в со-
вокупности приводит к необходимости 
сдерживать разрастание городских терри-
торий, формировать компактные модели 
населенных пунктов, пересматривать 
подходы к организации мобильности в 
городах. Строительство крупных торго-
вых центров за пределами городской чер-
ты, генерирующих мощные потоки лич-
ного автотранспорта, является примером 
устаревшего мышления, когда вопросы 
энергоэффективности и необходимости 
сокращения выбросов парниковых газов 
не принимались во внимание.  

Понятие города, как экосистемы, гар-
монично функционирующего во времени, 
климатических и сезонных условиях, 
требует освоения новых методов проек-
тирования с учетом симбиоза городского 
пространства и окружающей среды. Так, 
например, современные технологии по-
зволяют обращаться с осадками согласно 
природному циклу: насыщать водой зем-
лю, поливать зеленые насаждения, осве-
жать, увлажнять и охлаждать воздух, а не 

1 Углеродная нейтральность - количество выбро-
сов при производстве и потреблении энергии не 
превышает объемов компенсации и абсорбции 
парниковых газов 

по трубам ливневой канализации отво-
дить дождевые осадки.  

Существенное повышение значимости 
экологических факторов при планирова-
нии городов требует смены привычных 
подходов, выражающихся в экстенсив-
ном, линейном территориальном разви-
тии и разрозненном, узковедомственном 
подходе к управлению городским хозяй-
ством. Нужна подвижка в мировоззрении 
архитекторов и градостроителей для 
осознания их роли в сохранении и обога-
щении жизненной среды обитания.  
Подходы к проектированию зеленых 

городов. 
Для проектирования зеленых городов 

рекомендовано комплексное рассмотре-
ние всех элементов городского простран-
ства для получения синергетического 
эффекта (рис. 2).  Главная цель, которая 
прослеживается в международных реко-
мендациях, – интеграция аспектов 
энерго-эффективности в территориально-
пространственное планирование и за-
стройку городов.  

родов и зависимости от автомобильного 
транспорта за счет обеспечения надле-
жащей плотности застройки, строи-
тельства многофункциональных объек-
тов, организации и улучшения транс-
портных потоков, общественного транс-
порта и использования немоторного 
транспорта,  

– создание комплексной системы зе-
леных зон и другой естественной инфра-
структуры, которая должна защищать го-
род от неблагоприятных погодных явле-
ний, уменьшать эффект городского 
теплового острова, снижать необходи-
мость в строительстве инженерных сис-
тем, а также обеспечивать пространство 
для естественной среды обитания и для 
отдыха человека, 

– разработка комплексной инфра-
структуры для возобновляемых энергоис-
точников, централизованных систем ге-
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нерации тепла, холода и электричества и 
производства энергии из отходов, 

– разработка всеобъемлющих про-
грамм по реабилитации и восстановле-
нию определенных проблемных зон (на-
пример, заброшенных бывших промыш-
ленных территорий), а также повышение 
стандартов для энергоэффективности 
зданий и сооружений, 

– поощрение и поддержка экогородов
или устойчивых населенных пунктов, для 

которых могут быть разработаны специ-
альные регламенты и кодексы практики; 

– использование оценок уязвимостей
и возможностей, связанных с изменением 
климата, в конкретном географическом 
контексте данного города; 

– социально-пространственная инте-
грация при недопущении социальной 
сегрегации и выравнивании социальных 
диспропорций между городскими рай-
онами» [2, с. 35-36]. 

Рис. 2. Возможности синергетической взаимосвязи систем городской инфраструктуры, повышающей 
экологическую, экономическую и социальную ценность пространства  

Территориальное планирование и ор-
ганизация городского пространства вы-
ступают важнейшими элементами повы-
шения эффективности городов, т.к. взаи-
мосвязь городских территорий с 
окружающей местностью, пространст-
венная организация городской структуры 
оказывают непосредственное влияние на 
объемы энергопотребления и суммарные 
выбросы парниковых газов городом в це-
лом [3]. К важным характеристикам «зе-
леного» города относятся: 

– компактность, рациональная плот-
ность и многофункциональность исполь-
зования территорий, 

– разнообразие типологии застройки,

– развитый транспортный и пешеход-
ный каркас, обеспечивающий устойчивую 
мобильность, 

– эффективная инженерная инфра-
структура энергоснабжения, водопотреб-
ления и обращения с отходами, 

– высокий экологический потенциал
водно-зеленого каркаса. 

На примере передового опыта градо-
строительства и международных реко-
мендаций по планированию устойчивых 
городов [4] можно выделить следующие 
подходы, применяемые для проектирова-
ния «зеленых» городов:  

– ограничение роста урбанизирован-
ных территорий с помощью планирова-
ния землепользования и контроля,  
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– стремление к рациональному уплот-
нению и повышению интенсивности ис-
пользования освоенных территорий; 

– повышение эффективности потреб-
ления природных ресурсов (вода, энергия, 
материалы) городской застройкой за счет 
улучшения теплотехнических характери-
стик зданий, совершенствования инже-
нерных систем отопления, водоснабже-
ния, канализации, вентиляции, освеще-
ния, внедрения новых систем 
использования так называемой «серой» 
воды, учета условий ориентации зданий 
на местности, использования «умных» 
систем учета потребления и др.; 

– управление водными системами,
сбор и рациональное использование дож-
девой воды; 

– децентрализация систем тепло- и
электроснабжения и использование энер-
гии от возобновляемых источников; 

– сокращение отходов, в том числе в
строительной отрасли, применение эф-
фективных технологий сбора, утилизации 
и переработки вторичных ресурсов; 

– формирование устойчивой город-
ской мобильности, дальнейшее развитие 
и совершенствование общественного 
транспорта, содействие развитию пеше-
ходного и велодвижения, экологичных 
видов городского транспорта; 

– бережное отношение к природным
компонентам городской среды, сохране-
ние, развитие, создание2 системы природ-
ных ландшафтов, увязанных с общест-
венными пространствами, и поддержание 
биоразнообразия;  

– применение местных строительных
материалов; 

– использование «умных» технологий
планирования и управления городской 
инфраструктурой (геоинформационные 
системы, открытые базы данных, системы 
мониторинга, дистанционные услуги, 
программные продукты и т.д.); 

2 Озелененные крыши многих зданий позволяют 
снизить нагрузку на уличную систему дождевой 
канализации и перегрев поверхностей в летний 
период. 

– адаптация городской среды к изме-
нению климата; 

– вовлечение горожан в планирование
и осуществление городского развития 5. 

И, что является самым главным – при 
проектировании «зеленых» городов реа-
лизуется комплексный системный подход – 
последовательно  выполняется  простран-
ственная политика, направленная на 
достижение целей зеленого развития в 
масштабах региона, страны и планеты. 

Общепризнанной практикой является 
пересмотр действующих нормативов, так, 
например, КНР переходит от действую-
щей системы нормативного регулирова-
ния к более динамичным методам страте-
гического планирования экономического 
и пространственного развития городов 
6. Гибкая система зонирования и земле-
пользования более пригодна для форми-
рования энергоэффективной высокоплот-
ной смешанной застройки «зеленого» го-
рода.  
Нормативное регулирование «зелено-

го» развития городов в условиях  Беларуси. 
Подходы к проектированию «зеленых» 

городов дополняются системой норма-
тивного регулирования. Проектные пара-
метры развития городских территорий в 
Республике Беларусь регламентируются 
тремя документами: нормативами градо-
строительного проектирования, генераль-
ным планом и проектом детальной пла-
нировки [7]. Без использования регламен-
тированных этими документами параме-
тров, как внешней рамки «зеленого» 
развития городских территорий, невоз-
можно добиться сбалансированного ус-
тойчивого развития города в целом. Од-
нако результат градостроительной дея-
тельности – эффективность инвестиций в 
благоустройство и развитие города долж-
на оцениваться через достижения в сфере 
экологии, повышения качества городской 
среды, комфортности пользования город-
ской инфраструктурой, а не через фор-
мальное соответствие нормативам. 

Приведем один из примеров. Несмотря на 
действующую согласно ТКП 45-3.01-116 [8]
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норму минимальной обеспеченности 
жителей озеленёнными территориями 
общего пользования и озеленёнными уча-
стками в жилой застройке в стране есть 
города, в которых эта норма намного пре-
вышена, но экологическая обстановка да-
лека от приемлемой. Норматив не только 
не отражает реальную биоклиматическую 
обстановку города или ее изменение, но и 
в большинстве случаев является бессмыс-
ленным. Заниженные минимальные нор-
мативы для крупных и средних городов 
трудно объяснимы. Вызывает вопросы и 
подстрочное примечание 2 к таблице Г.2: 
«В площадь участков озеленённой терри-
тории квартала, микрорайона включаются 
площадки для физкультурно-оздоро-
вительных занятий, прогулок, игр детей 
дошкольного возраста» [9, с. 49]. Едва ли 
логично считать озеленёнными террито-
риями детские песочницы.  

Как пишет Водяник А.Р. со ссылкой на 
работу Л.Б. Лунца (1974 г.), при расчете 
норм обеспеченности озелененными терри-
ториями «…не учитывалось, что выде-
ляемая людьми углекислота составляет все-
го 10% от всей, поступающей в атмосферу 
после сгорания и тому подобных процессов. 
Так как преобладающая часть СО2 рассеи-
вается в атмосфере, и лишь сравнительно 
небольшая поглощается насаждениями, то 
определять по этому свойству раститель-
ности нормы обеспеченности озеленен-
ными территориями нельзя» [10]. 

Отказ от пассивного следования нор-
мативам и переход к оптимальному ком-
плексному структурированию всех город-
ских пространств с повышением их эко-
логичности и энергоэффективности 
составляют основное содержание «зеле-
ного» развития и предлагают качествен-
ные перемены в градостроительном про-
ектировании. Действующая в Беларуси 
система нормативного регулирования 
градостроительной деятельности и мето-
дов территориального планирования ну-
ждается в совершенствовании с учетом 
новых тенденций и вызовов, должна быть 
сконцентрирована на следующих аспек-
тах управления: 

– контролировать территориальное
разрастание городских территорий и сти-
мулировать развитие за счет имеющихся 
резервов (цветная вкладка, Зеленый пояс 
агломерации Торонто), 

– повышать эффективность использо-
вания сложившихся территорий путем 
динамичного обновления схем земле-
пользования и внедрения рыночных ин-
струментов регулирования стоимости го-
родских и сельскохозяйственных земель, 

– содействовать инвестициям за счет
формирования ценности земельных уча-
стков с определенным местоположением 
и функциональным назначением. Ясность 
и прозрачность планов градостроительно-
го развития также способствует активно-
сти частных инвесторов, как и своевре-
менное обновление планов по мере роста 
стоимости земельных участков (парамет-
ры плотности и интенсивности, функцио-
нального назначения застройки), 

– содействовать трансформации сло-
жившейся застройки жилых микрорай-
онов с целью повышения эффективности 
использования существующей инфра-
структуры, 

– стимулировать преобразование 
промышленных и коммунально-
складских территорий и освоение их в 
качестве общественных и жилых терри-
торий, 

– содействовать транзитно-ориеин-
тированному развитию городских терри-
торий (цветная вкладка, план развития 
Сомервилля), 

– активно формировать градоэкологи-
ческий каркас города, 

– содействовать формированию агло-
мераций и кластеров городов с целью со-
вершенствования управления экономиче-
ским развитием и выбросами парниковых 
газов. 

В испанском городе Севилья внедре-
ние подходов зелёного градостроительст-
ва выполняется путем установления ин-
дикаторов устойчивости городской среды 
(Plan Especial de Indicadores de 
Sostenibilidad Ambiental de la Actividad 
Urbanística de Sevilla). Локальные индика-
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торы регламентируют городскую плани-
ровочную структуру и пространственные 
характеристики застройки: площадь озе-
ленённых территорий, их удалённость от 
жилья, транспортную и пешеходную дос-
тупность, «связанность» озеленённых 
территорий между собой и с жилыми 
кварталами, наличие «зелёных коридо-
ров», количество и состав объектов рас-
тительного мира, процент площади тер-
ритории города без твёрдого покрытия, 
параметры общественных пространств, 
коэффициенты компактности среды, 
площадь пешеходных зон, предельные 
значения шумового загрязнения город-
ской среды, стандарты инклюзивной сре-
ды и довольно необычный регламент - 
социальную сплочённость. Её отсутствие 
понимается как показатель неблагополу-
чия городской среды. 

Некоторые из перечисленных выше 
нормативов имеют свои эквиваленты в 
Беларуси и, следовательно, в большинст-
ве случаев выполняются. Тем не менее в 
деталях скрываются принципиальные 
расхождения. Так в Беларуси доступность 
озеленённых территорий, установленная в 
методических рекомендациях по проек-
тированию «Правила проведения озеле-
нения населённых пунктов» [9], харак-
теризуется лишь понятием радиуса дос-
тупности без соотнесения с частотой 
посещения и площадью озеленённых объ-
ектов. Не учитывается велосипедная дос-
тупность, а удалённость крупных озеле-
нённых территорий от мест проживания 
может достигать 5-10 км. В Севильи озе-
ленённые территории общего пользова-
ния подразделяются на 4 категории в за-
висимости от удалённости от места про-
живания граждан и условий доступности 
(в разрезе вида транспорта и частоты по-
сещения). Регламенты предписывают, 
чтобы озеленённые территории были увя-
заны между собой в зелёную сеть города. 
Более того, движение пешеходов и вело-
сипедистов от места проживания до 
крупных озеленённых территорий общего 
пользования должно осуществляться по 

коридорам зелёной сети города шириной 
не менее 6 м. 
Заключение. 
В виду многообразия подходов, плани-

ровочных, объемно-пространственных и 
технических решений по «зеленому» раз-
витию городов представляется правиль-
ным опереться на параметрическую сис-
тему нормирования – описание простран-
ственных характеристик «зеленого» 
города и новых технологических возмож-
ностей, применяемых в «зеленом» градо-
строительстве. В каждом городе страте-
гическое решение о городском развитии и 
оценка инфраструктурных проектных 
предложений должны приниматься на ос-
нове локально обоснованных параметров 
городской среды в определенном месте 
конкретного города.  

Для внедрения подходов зеленого гра-
достроительства в практику проектирова-
ния необходимы реформы по совершен-
ствованию системы нормирования с ис-
пользованием передового междуна-
родного опыта. Предполагаемые рефор-
мы касаются внедрения мониторинга 
результативности градостроительной 
деятельности путем комплексной оценки 
темпов «умного» роста, энерго- и ресур-
соэффективности, качества окружающей 
среды и устойчивости. Кроме того, про-
екты застройки территорий должны стать 
предметом оценки на предмет их соответ-
ствия экологическим нормам не только во 
время строительства, но и в пределах 
полного жизненного цикла: с учетом экс-
плуатационных расходов, утилизации и 
вторичного использования строительных 
материалов.  

«Зеленые» инфраструктурные проекты с 
определенным уровнем углеродного следа 
должны проходить разрешительные про-
цедуры в упрощенном порядке, с тем чтобы 
создать стимулы для их реализации.  
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Transformation of the existing in Belarus ap-
proaches to spatial planning of urban environment 
according to the principles of a green economy is the 
challenge caused by current global and local trends 
and international recommendations on urban sustain-
able development. 

The article addressed the following questions: 
What are the approaches to create environmentally 
friendly, "green" urban environment? How to regulate 
their territorial development in order to improve ener-
gy efficiency and to reduce ecological footprint? 

The case of Seville is studied as an example of in-
troducing approaches of green urban planning by es-
tablishing indicators of sustainability of urban envi-
ronment, which regulate spatial parameters of urban 
structure and the spatial characteristics of the buildings.
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В статье приведены особенности формирова-
ния планировочной структуры местечка Ружа-
ны – всего поселения в целом и его центральной 
части. Выявлены закономерности построения 
общественного центра Ружан, в результате чего 
получены новые научные знания, характеризую-
щие содержательность урбанистической куль-
туры рассматриваемого времени, высокий твор-
ческий уровень мастеров-планировщиков и от-
ражающие принципы пространственной 
организации общественных центров.  

Введение. Рассматриваемая урбанисти-
ческая культура по времени следует после 
эпохи становления нерегулярного средне-
векового восточнославянского градостро-
ительства и предшествует Ренессансному, 
барочному и классицистическому искус-

ству возведения поселений. Необходи-
мость изучения этого периода обусловли-
вается и практической значимостью по-
лучаемых результатов, возможностью ис-
пользования выявляемых структурно-
планировочных и художественных 
свойств пространственной организации 
городов при их реконструкции и раз-
витии. 

Впервые распространение на белорус-
ских землях регулярного средневекового 
градостроительного мышления отмечено 
В. Ревеньской, но только в отношении 
небольшой северо-западной части 
[1, c.63-69]. Вслед за польским историком 
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