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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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В 1950-х гг. в странах Западной Европы началcя процесс осмысления исторической и
художественной ценности объектов индустриальной эпохи, в том числе построек производ-
ственного назначения – промышленных зданий и сооружений. Родоначальником данного
движения считается Великобритания, где впервые были предприняты шаги по идентифика-
ции, оценке, охране и популяризации индустриального наследия. На этом фоне стала разви-
ваться новая научная дисциплина – промышленная археология. Являясь многопрофильной
деятельностью, промышленная археология включила в свое поле широкий круг таких дис-
циплин, как архитектура, география, этнология, социология, антропология. Целью стало
направленное и системное изучение материальных и нематериальных артефактов, связанных
с периодом индустриализации, разработка способов их сохранения и сегодняшнего исполь-
зования. Объектом промышленной археологии явились, прежде всего, архитектурные по-
стройки – производственные здания и сооружения, отдельные предприятия и промышленные
районы, индустриальные поселения и ландшафты, а также объекты транспортной и социаль-
ной инфраструктуры, технологическое оборудование, станки и механизмы.

Промышленная археология началась с прикладных, натурных исследований. Проводи-
лись обследования объектов, их описание, каталогизация с целью создания национальных
реестров. В скором времени присоединились и теоретические разработки по систематизации
накопившихся фактологических материалов и созданию многокритериальной системы оцен-
ки историко-культурной ценности производственных объектов, идентификации их принад-
лежности к индустриальному наследию. Наряду с научной деятельностью важным шагом в
области охраны промышленной архитектуры в западноевропейских странах стало формиро-
вание законодательных документов, регламентирующих вопросы эксплуатации данных объ-
ектов на государственном уровне. Совместные действия стран Западной Европы по защите и
сохранению объектов индустриальной культуры проявлялись в формате международных
конференций и симпозиумов, велась координация и разработка общеевропейских программ.

Развитие промышленной археологии в странах восточно-европейского региона –
Польше, Чехии, Словении, Венгрии – началось в 1980-х гг. В республиках бывшего СССР,
прежде всего в России и на Украине, эта дисциплина стала известна с 1990- х гг., с 2000-х гг.
в Беларуси.

Одной из форм привлечения общественного интереса к проблеме сохранения промыш-
ленной архитектуры стало проведение открытых семинаров и научно-практических конфе-
ренций в университетах Москвы, Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Киева, Кривого Рога. В
результате обмена опытом в научной литературе был накоплен и систематизирован значи-
тельный объем тематических материалов. Одним из таких примеров является сборник мате-
риалов международной конференции TICCIH Нижний Тагил – Екатеринбург, проходившей в
1993 г. («Сохранение индустриального наследия: мировой опыт и российские проблемы»). В
этот период начались теоретические разработки методологий идентификации производ-
ственных объектов в качестве индустриального наследия. Однако, в дальнейшем на фоне со-
циально-экономических и общественно-политических трансформаций, происходящих в
странах бывшего СССР, имел место спад волны энтузиазма в разработке промышленной ар-
хеологии. В это время вопросы сохранения индустриального наследия отошли на другой
план, в связи с чем методология выявления и приспособления индустриальных объектов до
конца не была разработана, в полной мере не удалось охватить законодательную базу, внести
и принять нормативно-правовые документы в сфере охраны промышленной архитектуры.

В настоящее время в Беларуси пришло время возобновить работу в данном направле-
нии, вернуться к сделанному, обратиться к общеевропейским практикам, так как потреб-
ность в оценке промышленного наследия в нашей стране с каждым днем возрастает.

В Государственном списке историко-культурных ценностей Республики Беларусь
насчитывается 5607 объектов, из которых только 31 имеют статус памятника промышленной
архитектуры [1]. Этот список нельзя считать полным, так как на территории страны распо-
ложено более 700 сохранившихся производственных объектов, которые потенциально можно
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рассматривать в качестве индустриального наследия. Например, только в Минской области
было выявлено 267 производственных зданий и сооружений, построенных на рубеже XVIII –
начала XX вв., расположенных за пределами городов в бывших имениях крупных землевла-
дельцев. Сегодня пока еще нет единой национальной базы данных производственных зданий
и сооружений. Многие объекты находятся в аварийном состоянии и подвержены дальней-
шему разрушению. Отсутствие объектов промышленной архитектуры в государственных ре-
естрах, их размещение, порой, в труднодоступных для посетителей районах, безразличие или
неосведомленность владельцев может привести к тому, что надлежащие мероприятия по
охране этих памятников не будут своевременно проводиться, и это приведет к их полной
утрате. При этом, практическая сторона вопроса остается открытой: важно не только сохра-
нить эти объекты, но и грамотно использовать их, в тоже время алгоритм этих действий не
разработан.

Научная база в данном направлении в определенной степени уже создана. Анализ
научной литературы показал, что вопросы истории и охраны производственных объектов
Беларуси рассматривались в трудах Морозовой Е.Б., Сысоевой О.И., Залесской Г.Л. Были
выявлены исторические периоды, закономерности и тенденции развития промышленной ар-
хитектуры на территории Беларуси, проведена типологическая классификация объектов, вы-
явлены их характерные черты, разработан терминологический и понятийный аппарат [2].
Рассмотрены и описаны отдельные приемы и методы реновации объектов промышленной
архитектуры в условиях как сохранения, так и изменения их функционального назначения
[3]. Широкое распространение получили натурные исследования объектов. В первую оче-
редь этим занимались местные этнологи, историки, краеведы (Болбас М.Ф., Киштымов А.Л.,
Осиновский С. М.).

Один из важнейших вопросов – как выявить среди всей совокупности производствен-
ных объектов те, что могут быть оценены в качестве индустриального наследия. В настоящее
время такая система оценки в Беларуси отсутствует, а сложившиеся в мировой практике ме-
тодики нельзя в полной мере применить, поскольку необходимо учитывать региональные
особенности, историю развития промышленной архитектуры, сложившиеся типы объектов,
закономерности их развития.

При разработке критериев идентификации нужно принять во внимание тот факт, что
производственные здания в процессе своей эксплуатации трансформировались. Модерниза-
ция технологического процесса, смена отрасли производства, функционального назначения
влекли за собой изменения объемно-пространственного решения. Эти преобразования могли
быть незначительными или приводили к полной утрате первоначального архитектурного об-
лика. Вместе с тем эти материальные объекты существуют, их достаточно много и их можно
рассматривать в качестве памятников индустриальной эпохи. Безусловно, степень историко-
культурной ценности данных объектов будет различной, что в дальнейшем должно учиты-
ваться в рекомендациях по их использованию – например, сохранение в неизменном виде и
музеефикация или внесение в реестр памятников архитектуры, или приспособление к новой
функции с возможностью дальнейшего преобразования и т.д.

Вопросы сохранения индустриального наследия должны рассматриваться комплексно.
Для решения поставленных задач наряду с научно-исследовательской и практической дея-
тельностью важно разработать нормативно-правовые документы, регламентирующие вопро-
сы охраны исторических производственных зданий на государственном уровне. В Беларуси
работа в данном направлении еще не проводилась. Существенным минусом является тот
факт, что согласно законодательству историко-культурные объекты, в том числе и индустри-
альные, могут находиться в частной собственности. При этом полное отсутствие механизма
ответственности владельца еще больше усугубляет положение дел. В первую очередь это
связано с тем, что собственники не всегда заинтересованы в постановке на учет своих произ-
водственных объектов, так как признание их в качестве культурного достояния страны вле-
чет за собой ряд ограничений по эксплуатации, в частности делает невозможным дальней-
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шую перестройку, обязывает к их сохранению или реконструкции. В связи с этим судьба
объекта напрямую зависит от решения владельца, а это, в свою очередь, ставит под угрозу
существование его исторической среды, аутентичных объемно-пространственных и архитек-
турно-художественных решений.

Несмотря на накопившийся за последние десятилетия опыт в мировой практике, вопро-
сы создания комплексной методологии идентификации производственных объектов в каче-
стве индустриального наследия Беларуси остаются открытыми и актуальными. Важным ас-
пектом является необходимость разработки и внедрения универсальных средств всесторон-
него изучения, оценки и практической реализации проектов по охране индустриального до-
стояния страны. Следует учитывать характерные особенности отдельных объектов как во
время проведения работ по их сохранению, музеефикации, приспособлению, так и меропри-
ятий по поддержанию и повышению к ним общественного интереса. Промышленная архео-
логия как самостоятельная область исследований является весьма обширной, но малоизучен-
ной, а ее формирование как научно-практической дисциплины в Беларуси требует дальней-
шего осмысления.
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