
образований, в контексте композицион-
ных связей их архитектурно-пространст-
венной среды, целостности стилистиче-
ского единства планировочных элементов 
поселения, а также исследование старых 
технологий и материалов, применяемых 
при возведении зданий и сооружений. 
Современное градостроительное развитие 
Кубани не может существовать без обра-
щения к историческим композиционно-
художественных ценностям с точки зре-
ния архитектурно-планировочной струк-
туры поселений. Окружающая природная 
среда и культурное наследие образуют сре-
ду жизнедеятельности поселений и перед 
нами стоит важная задача – сохранение дан-
ного потенциала для будущего поколения. 
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beginning of the XX centuries. The initial model plan 
of the breakdown of the smoking villages is presented. 
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forming the urban-planning framework of territorial 
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the life environment in the historical context are re-
vealed. The importance of preserving and increasing 
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chitectural heritage for the future generation was noted. 
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АНАЛИЗ СПЕЦИФИКИ БЕЛОРУССКИХ ГОРОДОВ В СРАВНЕНИИ  
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В статье представлены результаты ана-
лиза специфики пространственной органи-
зации белорусских городов с точки зрения их 
экологичности, энерго- и ресурсоэффектив-
ности, климатоустойчивости.  

Введение. Экологическая ситуация и со-
стояние окружающей среды в городах Бе-
ларуси определяются особенностями про-
странственного распределения объектов 
антропогенного влияния, различиями в 
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функциональном землепользовании и пот-
реблении природных ресурсов. В обзоре 
результативности экологической деятель-
ности Беларуси (ЕЭК ООН, 2015 г.) опи-
сана общая экологическая ситуация в го-
родах Беларуси в зависимости от вели-
чины населенного пункта [1]. С тех пор 
признание возрастающей роли климатиче-
ских изменений в возникновении экологи-
ческих проблем глобального и локального 
масштабов стало причиной активной инте-
грации климатической повестки в систему 
городского планирования [2, 3].  

Практически все города Беларуси в те-
чение ближайших десятилетий окажутся, 
либо уже находятся в другой климатиче-
ской зоне, нежели формировались, а неко-
торые переместятся еще не один раз. Даже 
незначительные изменения влекут за со-
бой новые подходы к ведению коммуналь-
ного хозяйства, эксплуатации коммуника-
ций, городскому благоустройству. Это не 
может не отразиться на формировании го-
родской среды в целом и экологического 
каркаса города в частности. Для эффектив-
ной адаптации городов к климатическим 
изменениям и минимизации их влияния на 
окружающую среду верным вектором бу-
дет совершенствование градостроитель-
ных методов проектирования с акцентом 
на экологичность, энерго- и ресурсоэф-
фективность, климатоустойчивость город-
ской среды [4, 5]. Выбор конкретных гра-
достроительных решений зависит от ха-
рактеристик населенного пункта. Для 
тиражирования лучших мировых практик 
и разработки уникальных структурно-функ-
циональных и архитектурно-простран-
ственных моделей требуется систематизи-
ровать и соотнести примеры передового 
опыта с пространственными, экологиче-
скими и социально-экономическим усло-
виями белорусских городов. 

Поскольку применяемые в практике 
отечественного градостроительства типо-
логии городских поселений не в достаточ-
ной степени характеризуют их по клима-
тическим и экологическим свойствам, по-
требовалось пересмотреть устоявшиеся и 
ввести новые критерии типологических 

построений. Введение новых квалифика-
ционных показателей базировалось на 
международных рекомендациях [6, 7], За-
коне «Об административно-территориаль-
ном устройстве Республики Беларусь» 
1998 года и с учетом нововведений строи-
тельных норм СН 3.01.03-2020 [8].  
Основная часть. На основе анализа ли-

тературных источников [9–11] определены 
градостроительные факторы, присущие сов-
ременной модели «зеленый город» (рис. 1). 
Очевидно, что они формируются из коли-
чественных и качественных характеристик 
городской среды. Их совокупность скла-
дывается в специфический портрет для каж-
дого белорусского города.  

Рис. 1. Градостроительные факторы энергетической 
и экологической устойчивости города 

Анализ источников касательно оценки 
городов с точки зрения их экологичности, 
ресурсоэффективности и адаптации к кли-
матическим изменениям выявил тесную 
связь городской структуры с устойчиво-
стью развития и экологическими и энерге-
тическими аспектами функционирования 
города. Например, конфигурация водно-
зеленого каркаса или модель уличной сети 
напрямую влияют на интенсивность про-
явления городских «островов тепла», а 
площадь территорий с непроницаемым по-
крытием влияет на способность регулиро-
вать потоки и инфильтрацию осадков, сни-
жать риски затоплений и предотвращать 
ухудшение состояния окружающей среды 
из-за загрязнения рек. 

Обновленная типологическая матрица 
белорусских городов содержит характери-
стики, которые напрямую или косвенно 
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влияют на свойства городского простран-
ства в контексте глобальных климатиче-
ских изменений, и в своей структуре имеет 
два блока критериев (рис. 2): 

а) структурно-планировочные – совокуп-
ность факторов, основанных на территори-
альных и пространственных показателях:  

 роль города в системе расселения; 
 величина; 
 особенности планировочной структуры; 
 степень сформированности эколо-

гического каркаса; 
 разнообразие землепользования; 

б) климатические – совокупность ресурс-
ных характеристик городского поселения: 

 количество и структура отходов; 
 плотность населения; 
 прогнозируемая смена климатиче-

ской зоны; 
 уровень автомобилизации, как мар-

кер условий для передвижения; 
 объемы и источники энергопотребления; 
 объемы ресурсопотребления; 
 коэффициент местных выбросов 

парниковых газов (ПГ).  

Рис. 2 – Квалификационные критерии типологических построений городских населенных пунктов  
Республики Беларусь с учетом их энергоэффективности и экологичности 

Здесь необходимо указать еще на фак-
тор нахождения города в зоне радиоактив-
ного загрязнения, который хоть и очень 
важен, но в типологии не учитывается, по-
скольку не имеет установленной связи с 
воздействием на климат и, наоборот, вли-
янием климатических изменений на город. 
Хотя при разработке структурно-функци-

ональных и архитектурно-пространствен-
ных моделей для экологичного и ресур-
соэффективного функционирования таких 
городов решение данной проблемы сле-
дует интегрировать с климатическими ре-
шениями. 

Еще одно уточнение – объем выбросов 
ПГ у каждого города уникален и зависит 
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от многих факторов. За неимением деталь-
ных сведений о кадастре выбросов ПГ в 
исследовании используются данные Пла-
нов действий по устойчивому энергетиче-
скому развитию и климату (ПДУЭРК) тех 
53 городов, которые стали подписантами 
Соглашения мэров по климату и энергии. 
Однако в ПДУЭРК представлен базовый 
кадастр выбросов, который рассчитывае-
тся на основе сведений о расходе топ-
ливно-энергетических ресурсов по всему 
району, потреблении тепловой энергии 
стационарными объектами из различных 
отраслей местной экономики, плюс вы-
бросов парниковых газов от свалок. Из 
всего этого сложно вычленить объемы вы-
бросов отдельно взятого города и, более 
того, установить зависимость количества 
выбросов ПГ от конкретных градострои-
тельных решений. Поскольку, согласно 
мнению ряда экспертов [12–14], в наиболь-
шей степени пространственная организа-
ция городов, районов, микрорайонов и 
кварталов, их взаимосвязь с окружающей 
местностью влияют на энергоэффектив-
ность жилищного сектора и объемы вы-
бросов от транспорта, в исследовании рас-
сматривались данные по типично городским 
секторам – жилищно-коммунальному хо-
зяйству и транспорту. Как видно на ри-
сунке 3, в Беларуси в период с 2009 по 
2019 гг. выбросы ПГ от транспорта воз-
росли в 2 раза и в совокупности с эмисси-
ями в секторе ЖКХ составили около 30 % 
от всего объема. С учетом преобладания в 
Беларуси городских форм расселения (78 % 
населения проживает в городах) поду-
шевое количество выбросов в районе бы-
ло приравнено выбросам в городах.  

Из анализа обновленной типологии 
можно сделать вывод, что каждый из пред-
ложенных критериев тесно перекликается 
с тенденцией общей экологической ситуа-
ции по Беларуси – крупнейшие, крупные 
и большие города потребляют больше ре-
сурсов, выделяют больше ПГ, что, однако, 
из-за более высоких плотностей населения 
в подушевом исчислении меньше, чем в 
средних и малых городах. Среднереспубли-
публиканский показатель плотности город-
ского населения – 3000 чел./кв.км., в  боль-

Рис. 3. Баланс эмиссий парниковых газов в  
Республике Беларусь (1990 г. - внутренний круг, 

2019 г. – внешний круг) (источник – IEA) 

шинстве малых городов среднее значе-
ние – 2100 чел./кв.км (а в 55 поселениях 
она ниже 1000 чел./кв.км). Из основной 
массы выделяются Барановичи, Бобруйск, 
Брест, Витебск, Гродно, Могилев, Минск, 
Новополоцк и Пинск, которые имеют 
плотность расселения от 1990 до 5700 чел./
кв.км, что позволяет отнести их к катего-
рии высокоплотных. 

Модель «зеленый город» характеризу-
ется оптимальной плотностью жителей и 
застройки, соответствующей особенностям 
города и региона. В общем случае в реко-
мендациях называется плотность, при ко-
торой эффективна работа общественного 
транспорта (для базового автобусного со-
общения – от 35–40 чел./га), и объектов ша-
говой доступности (не менее 50 чел./га). 
Поэтому предстоит установить средние зна-
чения данного показателя для белорус-
ских городов и в дальнейшем проводить 
локальные сравнения. Следует различать 
значения плотности населения «брутто» и 
«нетто» (рис. 4). Например, плотность на-
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селения брутто в Полоцке – около 2000 чел./
кв.км), а плотность населения нетто в жилых 
районах колеблется от 0,3 до 349 чел./га. 

Рис. 4.  Плотность «брутто» измеряется для  
территории всего города, а плотность «нетто» – 

исключительно для жилых территорий 

В сравнении с моделью «зеленый го-
род» большинство белорусских городов не 
отличается компактностью: расчленены 
естественными и антропогенными прегра-
дами, постепенно расширяются за счет 
освоения пригородных территории (при 
том, что экстенсивное приращение терри-
торий в разы опережает прирост населе-
ния), границы имеют изрезанные контуры. 
Внутри городской ткани присутствует 
«рыхлая» застройка: промышленная и ком-
мунальная (характерно для срединной зо-
ны больших, крупных и крупнейших горо-
дов), низкоплотная усадебная. Площадь 
городских территорий со вторичной за-
стройкой незначительная, хотя количество 
высвобожденных зданий постоянно растет. 
Практически не представлены мелкораз-
мерные жилые кварталы и улицы, удобные 
для пешеходов. 

За исключением крупнейших, практи-
чески во всех белорусских городах преоб-
ладает моноцентричная планировочная 
структура, возникшая в результате исто-
рического формирования градостроитель-
ного каркаса. Это провоцирует горожан 
совершать избыточные передвижения и 
пользоваться личным транспортом. Между 
транспортной сетью и землепользованием 
пока не налажена та необходимая связь, 
которая бы поддерживала устойчивую мо-
бильность, практически отсутствует вне-
уличная сеть пешеходных дорожек и бла-
гоустроенная дорожная инфраструктура, 
предназначенная для движения на велоси-
педах. В некоторых крупных и больших 

городах (например Минск, Новополоцк, 
Полоцк, Лида) в настоящее время уделя-
ется больше внимания строительству ве-
лоинфраструктуры, включая велосипед-
ные гаражи и стоянки, дорожки, выделе-
ние отдельных полос на тротуарах. 

Пространственные характеристики го-
родов Беларуси служат объективной пред-
посылкой для выбора «зеленого» способа 
передвижения по городу пешком, на вело-
сипеде и на общественном транспорте. 
Это является поводом для организации по-
лицентричных поселений, в которых обес-
печивается функциональное разнообразие 
и вариативность потребления городского 
пространства жителями.  

Однако в крупнейших, крупных и боль-
ших городах Беларуси экологическая си-
туация существенно сложнее. Высокий 
уровень загрязнения воздуха, содержания 
химических веществ в поверхностных и 
подземных водах непосредственно свя-
заны с высокой концентрацией промыш-
ленных предприятий, неудовлетворитель-
ным техническим состоянием транспорта 
и повышенным уровнем использования лич-
ного автотранспорта, а также тем, что 85 % 
промышленных и бытовых отходов попа-
дает на свалки. Самым значительным ис-
точником ПГ является транспорт. К другим 
проблемам относятся занятость значитель-
ных территорий промышленными пред-
приятиями, нерациональная территориаль-
ная организация потоков транзитного транс-
порта, нехватка зеленых зон (в 1,5–2 раза 
меньше установленной законом нормы) и 
социальной инфраструктуры в шаговой 
доступности от жилых зон. Но есть и по-
ложительные стороны – во всех крупных 
городах и в большинстве средних городов 
осуществляется очистка сточных вод, од-
нако пока дождевые и талые воды не ис-
пользуются хозяйственных целях, что ве-
дет к потере способности самоочищения и 
регенерации городских ландшафтов.  

Практически в каждом белорусском го-
роде к 2030 г. планируется незначительное 
сокращение территорий экологического 
каркаса, что негативно скажется на спо-
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собности водно-зеленой системы справ-
ляться с задачей сохранения здорового 
микроклимата в городе и других климати-
ческих условий. Устоявшиеся подходы по 
«запечатыванию» городских территорий 
ведут к сокращению локальных водных 
ресурсов, что усугубляет воздействие кли-
матических изменений [15]. В большин-
стве городов зеленые пространства не объ-
единены в единую водно-зеленую систе-
му, природный потенциал городских тер-
риторий по предоставлению экосистемных 
услуг используется недостаточно (особен-
но это касается малых и средних, а также 
приречных городов).  

Остается открытым вопрос: насколько 
инфраструктура больших, крупных и 
крупнейших городов способна поглотить, 
переработать и компенсировать вредное 
антропогенное воздействие на экосистему, 
и, возможно, не способны ли более круп-
ные города быть «зеленее», чем населен-
ные пункты меньшего размера, где отсут-
ствует инновационная инфраструктура?  
Заключение. Изучение специфики про-

странственной организации белорусских 
городов, основанное на объективных из-
мерениях городской среды, поможет до-
полнить уже имеющиеся градостроитель-
ные методы новыми моделями экологиче-
ской и климатической реконструкции го-
родских территорий, а также разномасштаб-
ными решениями для городов со схожими 
природными и антропогенными процессами. 
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