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эту область внесли А. Ю. Илгунас, М. А. Илгунас, А. М. Рудницкий, В. А. Новиков,
Л. П. Холодова и др. В настоящее время, в новых социально-экономических условиях при-
ходится констатировать отсутствие необходимого опыта и научной базы. Несмотря на то,
что некоторые аспекты реорганизации и адаптации промышленных предприятий все же рас-
сматривались (Д. В. Топчий изучал перепрофилирование промышленных объектов с точки
зрения временны́х и экономических затрат; Т. О. Цитман, А. А. Яковлев – вопросы адапта-
ции производственных объектов к новой функции; М. А. Гранстрем – музеификацию про-
мышленного наследия; В. А. Нефёдов – архитектурно-ландшафтную составляющую рекон-
струкции производственных территорий; Д. С. Чайко – возможности и тенденции интегра-
ции исторических производственных объектов в городскую среду; А. В. Шиковец – меха-
низмы для реорганизации промышленных узлов Беларуси), работ, посвящённых реконструк-
ции советских промышленных предприятий, учитывающих их уникальность, архитектурную
и историческую ценность на данный момент нет.

Индустриализация советского периода является одним из ведущих процессов в разви-
тии г. Минска XX века, а потому сохранение материальной составляющей этого процесса
важно для формирования полноценной исторической картины города. Комплексное исследо-
вание советских промышленных объектов, выявление эффективных направлений их реорга-
низации позволит наиболее плодотворно использовать потенциал данных территорий. Цен-
ностное переосмысление и грамотное использование советской промышленной архитектуры
позволит разнообразить облик города и сохранить его идентичность.
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Аннотация: В статье рассматриваются приемы формирования «постиндустриальных парков»
на основе реновации неиспользуемых промышленных территорий.
Abstract: The article discusses the methods of formation of «post-industrial parks» on the basis of
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В современных городах существуют обширные территории малопривлекательных за-
крытых архитектурных пространств, занятых промышленными предприятиями, коммуналь-
ными объектами, которые по разным причинам не функционируют. Проблема использования
таких заброшенных территорий сейчас решается по-разному: от полной ликвидации и сноса
объектов производства до их музеефикации, в зависимости от исторической ценности, архи-
тектурно-пространственного потенциала, экономических возможностей и целей.

Одним из способов возвращения городу территорий, занятых неиспользуемой произ-
водственной застройкой, является реконструкция на основе принципов реновации, которая в
современной архитектурной практике представлена следующими направлениями:
- адаптация для нового функционального назначения с сохранением архитектурных особен-
ностей, присущих промышленной архитектуре;
- создание на базе промышленных предприятий объектов промышленного туризма;
- формирование «альтернативных» городских пространств.

Понятие «альтернативного» городского пространства как объекта архитектурного
творчества сформировалось к концу ХХ века. У жителей крупных городов из-за возросшего
темпа жизни, информационного давления постиндустриального общества, роста масштаба
городской застройки сложилась потребность в альтернативных архитектурных простран-
ствах. Если возможности для отдыха и свободного не регламентируемого передвижения го-
родскому жителю в прошлом предоставляли природные парки, то в современном городе по-
явился новый тип рекреационного пространства, который изначально определялся как «аль-
тернативное пространство», в последнее время – «постиндустриальный парк» [1]. Возникно-
вению таких парков способствовал ряд причин. В городах оказались в пешеходной и удоб-
ной транспортной доступности проблемные неиспользуемые по назначению промышленное
территории. Несмотря на запущенное состояние застройки, так как здесь на длительный пе-
риод «застыло» время и не осуществлялось никакой хозяйственной или иной активной дея-
тельности, пространство таких территорий часто обладает привлекательными качествами для
современного горожанина: особенный индустриальный ландшафт, сохраненные элементы
истории, неутраченный дух прошлого. Общение жителей городов с природной средой стало
доступнее вне городских территорий из-за высоко уровня автомобилизации, а созерцатель-
ный отдых в традиционном ландшафтном парке, представляется уже недостаточно информа-
тивным.

В практике реновации промышленных объектов есть предложения по реализации про-
грамм создания рекреационного пространства нового типа на базе освоения как крупных
территориальных образований (промышленных районов), так и отдельных объектов произ-
водства. Одним из ярких примеров реновации промышленного района как «постиндустри-
ального парка» является комплекс Цольферайн в Эссене (Германия), ставший объектом Все-
мирного наследия ЮНЕСКО в 2001 году [2]. Программа реновации была направлена на воз-
вращение территории к активному использованию, поэтому здесь на только обеспечено раз-
витие рекреационных и познавательных функций, но и организован центр дизайна, как объ-
ект стимуляции делового и культурного развития территории. Ландшафт «индустриального
парка» определяется крупным масштабом и выразительностью форм наземных сооружений
угольно добывающих шахт и зданий коксового завода. Открытое пространство «постинду-
стриального парка» сформировано на основе сохранения бывшей планировочной организа-
ции территории, поэтому основные пешеходные связи между зданиями проложены по траек-
тории железнодорожных путей и надземных галерей (арх. Р. Колхаас, Ф. Алькемаде). Образ-
ное решение пространственной среды создается сохраненной стилистикой промышленной
архитектуры реконструируемых зданий. Например, центральное пространство комплекса
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определяется симметричной композицией и монументальностью здания котельной «Шахты-
12» (арх. Ф. Шупп, М. Кремер, 1932, реновация – арх. Г. Фостер, 2001). Особый характер
пространству придается устройством в необычных условиях индустриальной среды рекреа-
ционных объектов: организация купания в транспортных контейнерах или размещение катка
и аттракциона «колесо обозрения» рядом с «гигантскими» промышленными объектами.

Аналогичные ландшафтные пространства можно видеть в проектах: «Музей стали» и
парк в Монтерее (Мексика), ландшафтный парк в Дуйсбурге (Германия), парк «Ла Виллет» в
Париже, ландшафтный парк на территории бывшего газового завода в Сиэтле (Канада). При
общности подходов к формированию «альтернативного» пространства постиндустриального
парка в этих проектах прослеживается определенное разнообразие в выборе приемов органи-
зации среды и в степени трансформации сохраняемых объемных объектов.

Парковое пространство Музея стали в Монтерее (арх. Н. Гримшоу, ланд. дизайн К. Ха-
рари, 2007), имеющего статус Национального памятника истории промышленности, сфор-
мировано как продолжение музейной экспозиции, поэтому промышленные здания после ре-
новации сами становятся музейными экспонатами. Все новые элементы благоустройства и
средового дизайна имеют выраженные формы технических устройств, промышленного обо-
рудования, так как архитектурная задача при формировании образа пространства состояла в
демонстрации истории и достижений сталелитейной промышленности региона.

Ландшафтный парк в Дуйсбурге является примером не только реновации металлурги-
ческого завода, но и рекультивации территории. Экологическая направленность прослежива-
ется в выборе новой функции. Теперь это центр экстремального спорта, где в новом архитек-
турном пространстве технические сооружения дополняются ландшафтными природными
элементами, устройством декоративных бассейнов, вертикальным озеленением конструкций [3].

В архитектурном пространстве парка «Ла Виллетт» нет зданий, которые представляли
бы промышленную архитектуру прошлого, так как здания бывшей скотобойни, после рено-
вации приобрели стилистику современной промышленной архитектуры. Однако, индустри-
альный характер постиндустриального парка демонстрируется на основе использования про-
изводственной темы в элементах средового дизайна. Предложена концепция «сетки» осей,
наложенной на ландшафтно-планировочную структуру территории. Пересечения осей за-
фиксированы расположением павильонов в виде промышленного оборудования, что упоря-
дочило пространство и в сочетании с другими элементами индустриального характера в бла-
гоустройстве территории придало постиндустриальному парку особую выразительность и
индивидуальность.

«Альтернативное» пространство парка, созданного на базе газового завода в Сиэтле,
представляет особый вид «постиндустриального парка», так как главными элементами,
определяющими пространство, являются полностью сохраненные здания, технологическое
оборудование и сооружения. Объекты играют роль элементов особой «скульптурной» ком-
позиции без предложений использования для каких-либо других целей. Цельная архитектур-
но-пространственная структура дополнена живописно прорисованной сетью пешеходных
дорожек с партерным озеленением, не закрывающим обзор выразительного силуэта бывшего
завода.

Созданные на бывших промышленных территориях «индустриальные парки» могут
быть разделены по подходам и целям на три основные группы. Парки первой группы созда-
ны на основе программ реновации архитектурного пространства, с ориентацией на сохране-
ние и выявление объектов индустриального наследия, демонстрацию технологий и уровня
развития производства прошлого периода в конкретном регионе или городе. Цель формиро-
вания парков второй группы – консервация производственных объектов. Сохраняемые
фрагменты промышленной архитектуры используют для создания индустриального образа
архитектурного пространства альтернативного городской среде. К третьей группе можно от-
нести появившиеся в последнее время предложения по созданию «постиндустриальных пар-
ков» с использованием элементов конструкций зданий и сооружений, в том числе недостро-
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енных, которые не утилизируются (экономически затратно), а становятся основой простран-
ственных инсталляций, определяют характер архитектурного пространства (постиндустри-
альный парк г. Острогожска, Россия) [4].

На основе сложившейся практики можно заключить, что главным направлением фор-
мирования альтернативного пространства «постиндустриального парка» является реновация
как форма сохранения промышленного объекта (комплекса, территории) или его фрагмен-
тов, элементов технологического и инженерного оборудования. Функциональная программа
реновации чаще всего направлена на обеспечение условий организации зрелищных меро-
приятий, концертов, фестивалей, выставок, конференций, спортивных мероприятий, а в по-
следнее время и деловой активности. Планировочный аспект формирования пространства
«постиндустриального парка» состоит в организации движения посетителей не только по
пешеходным аллеям и дорожкам, но и по эстакадам, железнодорожным путям, мостам и от-
дельным участкам подземных туннелей. Познавательный аспект состоит в обеспечении зна-
комства посетителей парка с развитием технологий и историей производства, памятниками
технической культуры: демонстрация действующих моделей, музейных экспонатов, исполь-
зование элементов технологического и инженерного оборудования в качестве малых архи-
тектурных форм. Эстетика ландшафтного пространства формируется на основе создания ди-
намичных силуэтов застройки, сложных перспектив и панорам, использовании типологиче-
ски выразительных, обладающих особым масштабом и формой промышленных зданий и
инженерных сооружений в качестве доминант. В благоустройстве и озеленении территории
демонстрируется взаимопроникновение природных составляющих пространства и фрагмен-
тов индустриальной среды. Представляется. что создание «постиндустриальных парков» на
основе реновации деградирующих промышленных объектов открывает возможности их вос-
становления и возвращения закрытых пространств города к активному использованию.
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Аннотация. Ровно шестьдесят лет назад возник первый в БССР и СССР промышленный узел
– Витебский Восточный. Последующая практика формирования промузлов показала эффек-
тивность этих территориальных образований, которые стали флагманами советской про-
мышленности. Сегодня Витебский Восточный промузел в определенной степени утратил


