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Перспективным направлением развития госу-
дарственного градостроительного мониторинга в 
Республике Беларусь является его дополнение ло-
кализованными базами данных о текущем состо-
янии общества, что позволит создать государст-
венную информационную систему социально-гра-
достроительного кадастра.  
Введение. В настоящее время в Респуб-

лике Беларусь особую актуальность приоб-
ретает проблема реконструкции городов и 
необходимы новые методы анализа и оце-
нки архитектурно-планировочной органи-
зации сложившихся районов, в которых сфор-
мировались городские сообщества со свои-
ми интересами и потребностями.  
    С развитием науки и техники постоянно со-
вершенствуются методы слежения за состоя-
нием городской среды и становятся доступ-
ны новые инструменты анализа территорий 
(дистанционное зонирование земли, источни-
ки открытых данных). В нашей стране достиг-
нуты значительные успехи в цифровой транс-
формации архитектурной и землустроительной 
деятельности: ведется внедрение BIM техно-
логий в процесс проектирования, функцио-
нирует интернет-портал Национального ка-
дастрового агентства, широкой обществен-
ности доступны коммерческие геоинформа-
ционные сервисы (Open Street Maps, Google 
Maps, Yandex Maps и др.). Однако информа-
ционное обеспечение градостроительной дея-
тельности на уровне местных исполнитель-
ных органов существенно отстает в развитии. 
    В рамках Государственной программы 
научных исследований Республики Бела-
русь на 2020–2025 гг. на кафедре «Градос-
троительство» БНТУ разрабатываются науч-
ные основы создания информационной сис-
темы оценки эффективности использова-
ния территорий населенных пунктов, пред-

назначенной для мониторинга за  процессами 
градостроительного развития.  
Основная часть. Проблема эффектив-

ной архитектурно-планировочной органи-
зации населенных пунктов является фунда-
ментальным научным вопросом, который 
исследуют экономисты, географы, социоло-
ги, землеустроители, экологи, специалисты 
по управлению коммунальным хозяйством. 
В каждой из перечисленных сфер профес-
сиональной деятельности сложились свои 
апробированные методы анализа город-
ской среды, результаты которых исполь-
зуются для разработки планов социально-
экономического и пространственного разви-
тия населенных мест.  

Экономическая эффективность проект-
ных решений оценивается по технико-эко-
номическим показателям, а социальная – 
по соответствию усредненным стандартам 
общественного обслуживания [1]. Как из-
вестно, нормативы градостроительного проек-
тирования предназначены преимуществен-
но для условий строительства на свободных 
территориях и не могут учесть специфики 
районов сложившейся застройки. 

Научные основы социальных исследова-
ний в архитектуре и градостроительстве 
раскрыты в трудах А. Крашенинникова [2], 
К. Хачатрянц [3], З. Яргиной [4]. Несмотря 
на значительное количество проведенных 
исследований по основам градостроитель-
ного анализа сложившихся районов горо-
дов, прикладных методик, в которых при-
меняются критерии качества городской 
среды, разработано не так много. Известна 
работа испанского урбаниста С. Руеда по 
методике количественной оценки про-
странственной структуры городов [5]. Эко-
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номическая методика балльной оценки зе-
млепользования в городах изложена в ра-
боте А. Лелюхиной [6]. 

Непосредственным моделированием про-
странственной структуры городов зани-
маются проектировщики (архитекторы, гра-
достроители, инженеры). В своей деятель-
ности они используют междисциплинарный 
подход, в котором объединяются методы 
разных наук, чем и определяется цело-
стность видения городских проблем при 
составлении архитектурно-градостроите-
льных проектов.  

Как правило, сбор исходных данных в 
градостроительном проектировании зани-
мает значительный объем времени (от не-
скольких месяцев до полугода), что состав-
ляет до 50 % всего срока проектирования. 
При этом стремительные социально-эконо-
мические изменения в белорусском обще-
стве быстро обесценивают данные, а про-
ектные решения теряют актуальность. На-
пример, даже проект генерального плана 
города, рассчитанный на срок реализа-
ции 20–30 лет, подлежит корректировке че-
рез пять лет после его утверждения. За это 
время в городах происходят существен-
ные социально-экономические сдвиги, кото-
рые фиксируются в ведомственной отчет-
ности, но не отражаются в картографичес-
кой информации.

Комплексное администрирование го-
родского развития осуществляется путем 
анализа информации о состоянии застрой-
ки, территории, общества, которую соби-
рают подразделения органов государствен-
ной власти и представляют в форме офи-
циальной статистической отчетности, ана-
литических и научных докладов, карт и 
схем. Информация различных ведомств ра-
зрознена, зачастую не локализована и пре-
дназначена для служебного пользования.  

Согласно Закону «Об архитектурной и 
градостроительной деятельности в Респуб-
лике Беларусь» (2004 г.) государственный 
градостроительный кадастр – многоцеле-
вая геоинформационная система, содержа-
щая сведения, необходимые для осуществ-
ления архитектурной, градостроительной и 
строительной деятельности [7]. В этом же 

Законе закрепляется понятие градостроите-
льного мониторинга – системы наблюде-
ния за состоянием объектов градостроите-
льной деятельности и средой обитания в 
целях контроля градостроительного испо-
льзования территорий и прогнозирования 
результатов реализации градостроитель-
ных проектов.  

Опрос специалистов отделов архитек-
туры и градостроительства местных испол-
нительных органов выявил неравномер-
ность развития информационной базы. В 
Минске и Бресте при горисполкомах со-
зданы специализированные предприятия, 
которые занимаются ведением градострои-
тельного кадастра на основе оцифрован-
ных геоподоснов и проектных материалов. 
В подразделениях архитектуры и градос-
троительства остальных городов такая ра-
бота не выполняется, так как отсутствует 
техническое, кадровое и организационно-
методическое обеспечение. Основным ис-
точником данных для главного архитек-
тора города является Публичная кадастро-
вая карта, а также проектная документация 
(Генеральный план города, Детальные 
планы). На национальном уровне работы 
по ведению Градостроительного кадастра 
ограничиваются составлением регистра 
проектов в формате MS Eхcеl.  

Градостроительный мониторинг также 
должен проводиться территориальными 
подразделениями архитектуры и градос-
троительства, но не проводится, так как от-
сутствует единая методика его проведения. 

В Российской Федерации внедряется 
ИСОГД (Информационная система обеспе-
чения градостроительной деятельности), 
которая развивается по схожему сценарию: 
в крупных городах она успешно функ-
ционируют, а в малых даже не начинает со-
здаваться [8]. Вместе с тем, действующие 
градостроительные кадастры имеют суще-
ственное ограничение, заключающееся в 
специализации на данных об объектах не-
движимости и землепользовании. Только в 
некоторых крупных городах, например, в 
Нью-Йорке (США), геоинформационная 
система связана с данными о населении. 
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   Таким образом, в условиях существен-
ного отставания Республики Беларусь в ин-
формационном обеспечении градострои-
тельной деятельности целесообразно не 
только внедрение градостроительного мо-
ниторинга во всех городах страны, но и су-
щественного расширения его функций пу-
тем привлечения социальной информации.  

Предпосылками для социально-градос-
троительного мониторинга являются проекты 
по созданию цифровых двойников городов, 
в которых используются технологии GPS-гео-
локации передвижения жителей. В условиях 
нашей страны пока еще рано говорить о соз-
дании цифровых двойников городов, но це-
лесообразно проводить исследования в этом 
направлении. Разработка информационной 
системы государственного социально-гра-
достроительного мониторинга, отслеживаю-
щего изменения в обществе с учетом тер-
ритории проживания, может существенно 
повысить эффективность градорегулирования.  

По замыслу разработчиков, социально-
градостроительный кадастр представляет 
собой государственную информационную 
систему с тематическими слоями, необхо-
димыми для планирования проектных ра-
бот. Данные должны складироваться в соци-
ально-градостроительном кадастре и пос-
тоянно обновляться по мере их обновления. 

Структура блока градостроительных 
данных в общих чертах представлена на от-
крытых информационных порталах многих 
зарубежных городов и содержит следую-
щие слои: кадастровая информация о зем-
лепользовании; здания и сооружения; ин-
женерные сети и коммуникации; регламен-
ты застройки; функциональное зонирование; 
территориально-административное деление.  

Наиболее развернутая открытая соци-
ально-экономическая информация пред-
ставлена на Интернет-портале Нью-Йорка, 
где доступны данные о количестве населе-
ния по районам, жилищном фонде, реали-
зуемых проектах, местах приложения тру-
да, налоговых зонах, социальной инфра-
структуре [9]. 

Вместе с тем, даже на этом ресурсе нет 
подробной социальной информации по на-
селению, не представлены методы анализа 

уровня качества проживания в различных 
районах. Эти аспекты могут быть частью 
государственного социально-градострои-
тельного мониторинга, который должен 
предоставлять открытую информацию, а 
также отслеживать данные, относимые к 
информации для служебного пользования. 
Подробная информация о населении, об ин-
женерно-технической инфраструктуре отно-
сится к стратегическим данным и не-
обходима для обеспечения безопасности 
общества и государства. Результаты соци-
ально-градостроительного мониторинга в 
первую очередь предназначены для адми-
нистрации городов, в целях выявления 
проблем городского развития, таких как 
формирование криминогенных районов, со-
циально-пространственной сегрегации, од-
нообразия жилой среды, отсутствие до-
ступа к социальной инфраструктуре. Кар-
тографическое отображение социальных 
данных позволяет оперативно собирать 
исходные данные для разработки градос-
троительной проектной документации.   

Блок социальных данных включает те-
матические слои, которые характеризуют 
данные о населении (демография, крими-
ногенная, эпидемиологическая экологиче-
ская, обстановка), наличие объектов об-
щественного обслуживания и рекреации, 
районирование по уровню дохода, нацио-
нальному составу и др. Социальная карто-
графия может наглядно выявить опреде-
ленную зависимость между пространст-
венными условиями проживания и про-
цессами в обществе. Так, плотность насе-
ления может оказывать влияние на уро-
вень заболеваемости Сovid-19, а недоста-
ток общественных открытых пространств 
или высокая концентрация многоквартир-
ной застройки может влиять на кримино-
генную обстановку. 

Предлагаемая методика анализа город-
ской среды предполагает следующее када-
стровое структурирование:  

– город;
– территориально-планировочное обра-

зование (жилой район, район смешанной 
застройки);  

– микрорайон (группа кварталов, жилой
комплекс).  
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   Принятое структурирование позволяет про-
водить оценку качества городской среды с 
помощью системы индикаторов. В миро-
вой практике получили распространение 
следующие индексы, характеризующие ка-
чество жизни: индекс устойчивого развития 
городов; индекс городского процветания; ин-
декс качества городской среды (Российская 
Федерация) [10]. Как правило, подобные ин-
дексы рассчитываются для города в целом.  

В социально-градостроительном мони-
торинге предлагается использовать свои ин-
дексы качества городской среды, отражаю-
щие принятое структурирование города. В 
масштабе города необходимо обеспечить 
средовое разнообразие, заключающееся в 
возможности выбора мест приложения 
труда, типов жилой застройки (индекс раз-
нообразия). На уровне планировочного об-
разования ведущим критерием эффективно-
сти использования территории является тре-
бование комплексности, заключающийся в 
наличии базового комплекса общественных 
услуг периодического пользования (поли-
клиника, предприятия торговли, культурно-
бытового обслуживания) и мест приложе-
ния труда (индекс комплексности). 

На уровне микрорайона (жилого ком-
плекса) основным критерием качества сре-
ды проживания выступает индекс комфор-
тности, определяемый по наличию объек-
тов приближенного к жилью обслуживания 
(школ, детских садов, продовольственных 
магазинов), а также детских, спортивных 
площадок, зеленых насаждений. 

Принципиальная схема социально-гра-
достроительного кадастра представлена на 
рисунке 1. 

Таким образом, анализ предпосылок ве-
дения социально-градостроительного мо-
ниторинга в городах Беларуси позволил 
сделать следующие выводы: 

– одним из перспективных направле-
ний развития информационных систем го-
родов является дополнение пространст-
венных данных о территории и объектах 
недвижимости сведениями о населении; 

– современные технические возможно-
сти позволяют проводить социально-гра-
достроительный мониторинг развития на-
селенных пунктов; 

Рис. 1. Структура социально-градостроительного 
кадастра 

– ведение социально-градостроительного
кадастра может существенно повысить уро-
вень информационного обеспечения градо-
строительной деятельности, но должен учи-
тывать планировочную структуру белорус-
ских населенных пунктов;
– структура социально-градостроитель-
ного кадастра включает блоки градострои-
тельных и социальных данных, а также
аналитический блок, в котором предс-
тавлены количественные показатели оценки
качества городской среды, рассчитанные
для кадастровых единиц на трех масштаб-
ных уровнях (город, планировочное обра-
зование, микрорайон).
Заключение. Разработка единой мето-

дики социально-градостроительного мо-
ниторинга станет важным шагом по созда-
нию цифровых двойников населенных пу-
нктов Республики Беларусь, что может 
способствовать обоснованности проект-
ных и административных решений по их 
трансформации и существенно улучшить 
условия проживания населения. 
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ТИПОЛОГИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПАРКОВ В УСЛОВИЯХ  
БЕЛОРУССКОГО ПОЛЕСЬЯ 

Волкова В. В. 
инженер садово-паркового строительства 

и. о. зав. кафедры ландшафтного проектирования, УО «ПолесГУ» 

В статье рассмотрены природно-ландшаф-
тные и территориально-планировочные условия 
создания экологических парков в Белорусском По-
лесье; определены критерии выбора территорий 
для создания экологических парков; определены 
типы экологических парков, перспективные для со-
здания в регионе Белорусского Полесья, рассмот-
рены  особенности экологических парков различ-
ных типов; даны предложения по созданию сети 
экологических парков в Белорусском Полесье.         
Введение. Экологические парки соз-

даются с целью сохранения естественных 
экосистем и их использования как мест 
отдыха и экологического образования на-
селения. В экологических парках разме-
щаются центры экологического образо-
вания, прокладываются экологические тро-
пы. В них сохраняются природные эко-
системы или создаются экосистемы, ана-
логичные природным, выделяются зоны

экологического покоя с благоприятными 
условиями для жизни мелких животных, 
птиц, насекомых. В зависимости от при-
родно-ландшафтных и других условий 
необходимо выделение типологии эколо-
гических парков. 
Основная часть. Природно-ландшафт-

ные условия создания экологических пар-
ков в Белорусском Полесье. «Для Белорус-
ского Полесья характерны лесные, луговые, 
болотные, речные, озерные ландшафты.  

Леса занимают более 25,8 тыс.км2 
(43 %) территории Белорусского Полесья, 
среди них сосновые леса занимают 60 % 
лесных территорий [2]; березовые леса – 
21 %; широколиственные леса (дубовые, 
грабовые, ясеневые) – 8 %; еловые леса – 
3 % лесных территорий» [1]. 

РАЗДЕЛ 1 
ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ АРХИТЕКТУРЫ 
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