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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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свои былые показатели. В публикации проанализирована трансформация данного промыш-
ленного узла от советского периода до современных социально-экономических условий.
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Проектирование Витебского Восточного промузла было начато в 1961 г. коллективом
института «Белпромпроект». Девять предприятий (строящиеся и ряд проектируемых) разме-
щались на территории в 170 га, в состав узла входили также и автотранспортные предприя-
тия [1; 2, с. 58]. Они размещались на одной площадке, разделенной ЛЭП на две панели
(Рис. 1). Сложность проектирования заключалась в том, чтобы без остановки начатого стро-
ительства и в сжатые сроки разработать скорректированную схему генерального плана, до-
биться максимально возможного улучшения технико-экономических показателей и архитек-
турного единства композиции застройки. Главной особенностью узла явилась органичная
интеграция комплекса промышленных предприятий в существующую городскую застройку.

Рис. 1. Схема генерального плана Витебского Восточного промузла

Крупные объемы производственных, административных и бытовых корпусов радио-
технического завода и завода технологического оборудования сформировали проспект
Фрунзе – одну из главных магистралей Витебска (Рис. 2). Главным композиционным ядром
планировалось сделать общественный центр, располагая его вблизи наиболее многолюдных
предприятий на противоположной стороне магистрали – там были построены лаборатории
отраслевых НИИ и вычислительный центр, общежития, поликлиника, дворец культуры, дво-
рец спорта, здания профтехучилища, высотные здания высших учебных заведений. В 1971 г.
за успешную разработку проекта Витебского восточного узла коллектив института «Бел-
промпроект» (Жур В. М., Фридман И. С., Хаскин А. С., Лившиц Л. М., Некрашевич И. И.)
был награжден премией Совета Министров СССР.
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Рис. 2. Ансамбль промышленной застройки вдоль проспекта Фрунзе

Сегодня Витебский Восточный промузел испытывает ряд проблем. Около 18% площа-
ди промузла занято объектами общественной функции (как вновь построенными, так и на
базе существующих зданий), их периметральное расположение не способствует использова-
нию пустующих корпусов и территорий внутри узла, сложившийся ансамбль промышленной
застройки вдоль магистралей трансформируется включением в его состав объектов с неха-
рактерными цветовыми и фасадными решениями, стилистически диссонирующими с архи-
тектурой соседних корпусов (Рис. 3).

Рис. 3. Вновь введенные на территорию промузла объекты непроизводственной
функции вдоль Московского проспекта

По ул. Терешковой в бывших производственных корпусах располагаются торговый
центр и строительный магазин. Вдоль пр. Фрунзе, в производственных и административно-
бытовых корпусах заводов «Эвистор» и «Визас» располагаются отдельные торговые объек-
ты, филиал банка, объекты бытового и медицинского обслуживания. На перекрестке ул. Те-
решковой и Московского проспекта в бывшем корпусе основного производства располага-
ются торговые объекты, медицинский центр и финансовое учреждение. На незастроенных
территориях располагаются строительный рынок и рынок автозапчастей, объекты обще-
ственного питания. Необходимо отметить, что застройку первой панели (вдоль пр. Фрунзе)
Витебского Восточного узла качественно отличает пока еще сохранившийся ансамбль аутен-
тичной промышленной застройки. Вторая панель, строившаяся второй очередью (в нач.
1980-х гг.), не имеет явной архитектурной ценности в силу разнохарактерности отдельных
объемов. Проникновение объектов непроизводственной функции снизило степень концен-
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трации производственной функции и изменило функциональную структуру и сложившиеся
производственные связи Витебского Восточного промузла, усложнило систему транспорта.

Сегодня у Витебского Восточного промузла пока еще остается высокая степень аутен-
тичности проектного замысла – сформированы характерные ансамбли промышленной за-
стройки важных городских магистралей, сохранились фрагменты оригинальной промыш-
ленной застройки социалистической архитектуры 1960-х – начала 1970-х гг. При проведении
реорганизационных мероприятий важным будет являться сохранение общего проектного
пространственного замысла и индустриального облика застройки пр. Фрунзе. В свою оче-
редь это позволит сохранить для потомков знаковый фрагмент застройки Витебского Во-
сточного промузла как важное наследие архитектуры советского периода Беларуси. Возмож-
ными мероприятиями при трансформации Витебского Восточного промузла могут стать: пе-
репрофилирование цехов основного производства и административно-бытовых корпусов с
созданием в них музеев предприятий, выставочных пространств, арт-площадок, площадей
для сдачи в аренду (сфера услуг и обслуживания населения); создание пространственных
акцентов, дополняющих общий композиционный замысел застройки и способствующих раз-
витию глубинных территорий; строительство многоэтажных автоматизированных и само-
ходных паркингов, которые могут возводиться в качестве новых объектов на неиспользуе-
мых внутренних территориях узлов, а также как объекты функциональной трансформации
отдельных основных и вспомогательных производств.
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