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объектов и архитектурные конструкции», 
Белорусский национальный технический университет 

В статье рассматривается методика оценки 
промышленных объектов советского периода 
г. Минска на основе потенциала их последующей 
функционально-пространственной реорганизации. 

Введение. В конце XX века для Минска, 
как и для других белорусских городов, 
приобрела актуальность проблема неэф-
фективного использования промышленных 
площадок. Данная проблема обозначилась 
в связи со сменой социально-экономиче-
ских условий в республике, повлекших за со-
бой закрытие ряда предприятий, переори-
ентацию производства на более наукоем-
кие, совершенные технологии, отвечающие 
пятому и шестому технологическим укла-
дам [1]. Кроме того, сказался физический 
износ отдельных зданий и сооружений, из-
менение положения промышленных пло-
щадок в структуре города, разрыв и транс-
формация их транспортных и технологи-
ческих взаимосвязей [2]. 

Основная часть промышленных объек-
тов г. Минска (практически 80 %) возве-
дена в советский период, многие предпри-
ятия были расположены или со временем 
оказались в центральной части города, ис-
торической среде, в границах магистралей 
городского значения. Промышленные по-
стройки сегодня продолжают сохранять зна-

чительный потенциал не только с точки 
зрения материальных фондов, но и могут 
представлять ценность в качестве объек-
тов исторического, архитектурного и ин-
дустриального наследия. Чтобы иметь воз-
можность использовать это наследие, сле-
дует, прежде всего, разработать классифи-
кацию объектов, основанную на оценке их 
потенциала для структурно-пространствен-
ной реорганизации. 

Основная часть. Тема пространствен-
ной трансформации промышленных пред-
приятий сопровождает их существование 
практически постоянно, поскольку техни-
ческая динамичность производства тре-
бует его расширения, технического пере-
вооружения, реконструкции, или, в конце 
концов, перепрофилирования. Теоретиче-
ски этот процесс далеко не сразу приобрёл 
научную базу. Долгое время реконструкция 
производственных объектов в Беларуси, 
как и в общемировой практике, носила сти-
хийный характер. Первые опыты научного 
осмысления вопроса начали появляться в 
1930-х гг., этот процесс активизировался 
после второй мировой войны, что было вы-
звано потребностью проведения широко-
масштабных восстановительных работ [3]. 
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В 1980-е годы спектр вопросов расши-
рился за счет работ, посвящённых включе-
нию исторических промышленных объек-
тов в новую застройку, улучшению эстети-
ческих качеств предприятий, преемствен-
ности развития архитектуры производства 
(труды А. Ю. Илгунаса и М. А. Илгунас, 
А. М. Рудницкого, В. А. Новикова и Л. П. Хо-
лодовой). Однако данный подход был ак-
туален в контексте работающего и рас-
ширяющегося предприятия, в то время 
как сейчас ситуация изменилась – имеет 
место «сворачивание» мощностей, умень-
шение рабочих площадей, повышение эф-
фективности их использования и, нако-
нец, нередко и простое закрытие предприя-
тий.  Это требует разработки новых подходов 
к реорганизации промышленных площадок. 

Сегодня эти  вопросы рассматриваются 
в ряде работ (Д. С. Чайко, А. А. Яковлев [4], 
М. А. Гранстрем, Д. В. Топчий, В. А. Не-
фёдов, Г. Н. Черкасов, М. Е. Бассе и др.), 
белорусская практика исследуется Е. Б. Мо-
розовой, О. И. Сысоевой, А. В. Шиковцом, 
О. Е. Долининой. Однако многогранность 
самой темы пространственной реорганиза-
ции производственных площадок не поз-
воляет пока еще комплексно охватить все 
вопросы, в том числе неисследуемым ос-
тается реорганизации промышленного на-
следия советского периода. 

Предлагаемая в статье методика оценки 
потенциала структурно-пространственной 
реорганизации промышленных объектов это-
го периода включает два этапа.  

Первый этап призван очертить круг 
объектов, требующих структурно-простран-
ственной реорганизации. Основными кри-
териями здесь могут быть жизнеспособ-
ность производства и степень сохранно-
сти основной функции. Они определяются 
как по экономическим показателям пред-
приятия, так и по количеству включенных 
в застройку функций, не связанных с ос-
новным производством, предполагающих 
аренду корпусов, отдельных помещений 
или участков территории. Например, заво-
ды им. Кирова, электромеханический № 32 
объединения «Агат» в г. Минске полностью
остановили свою деятельность, как стан-
костроительные предприятия (рис. 1). В то 

же время обувная фабрика «Луч» частично 
сохраняет первоначальную производствен-
ную функцию, при этом около 40 % её пло-
щадки и производственных корпусов сда-
ется в аренду. Дрожжевой комбинат и Хле-
бозавод №2 продолжают полностью функ-
ционировать по первоначальной программе. 

Рис. 1. Электромеханический завод № 32  
объединения «Агат» по ул. Волгоградской в Минске 

Использование первых двух критериев 
позволяет исключить из дальнейшей раз-
работки предприятия, не нуждающиеся в 
коренном переустройстве, их последую-
щее развитие может продолжаться в соот-
ветствии с тем, как оно идёт в настоящий 
момент. В то же время остающиеся нефун-
кционирующие или частично сохраняю-
щие жизнеспособность производства да-
леко не все могут иметь потенциал для ре-
организации. Вполне вероятно, что более 
рациональным будет их снос. Решение это-
го вопроса требует введения дополнитель-
ных критериев.  

Одним из них является положение 
предприятия в структуре города, опреде-
ляющее перспективность будущего про-
екта. Так, первоочередными претендента-
ми на реорганизацию являются предприя-
тия городского ядра, а также выходящие 
на магистрали городского или районного 
значения. Неэффективное использование 
столь ценных территорий невыгодно как с 
точки зрения экономики, так и с точки зре-
ния архитектурной среды города [5]. Ис- 
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пользование этого критерия может исклю-
чить предприятия, расположенные вне го-
рода или на окраине, вблизи улиц мест-
ного значения. Например, бесперспектив-
ным является уже недействующий завод 
отопительного оборудования, расположен-
ный по ул. Тимирязева в глубине промыш-
ленной застройки, территория которого 
ограничена с одной стороны железной до-
рогой, с другой – безымянными проездами.  

Еще одним критерием первого этапа – 
выявления круга объектов, требующих струк-
турно-пространственной реорганизации, мо-
жет быть типологическая аутентичность 
производственных строений предприятия. 
Оценка корпусов с таких позиций позво-
ляет исключить здания, возведенные сти-
хийно, бессистемно перестроенные и по-
терявшие типологические характеристики 
промышленной архитектуры, представля-
ющие своеобразные «руины» или здания, 
находящиеся на стадии сноса или разру-
шения. Одним из таких примеров является 
фабрика «Сукно» в Минске по ул. К. Цет-
кин (рис. 2). Несмотря на то, что здесь при-
сутствуют корпуса довоенной и послево-
енной постройки, которые в определенной 
степени могли бы сохранять «дух места», 
сама территория фабрики находится в про-
цессе затянувшегося сноса, а все ее строе-
ния – практически в аварийном состоянии. 

Рис. 2. Фабрика «Сукно» по ул. К. Цеткин в Минске 

Таким образом, первый этап методики 
оценки потенциала структурно-простран-
ственной реорганизации промышленных 
объектов позволит получить круг пред-

приятий и промышленных площадок, под-
лежащих архитектурно-планировочным и 
функциональным преобразованиям. Вто-
рой этап предполагает оценку состояния 
этих предприятий. Здесь может использо-
ваться ряд критериев, условно разделенных 
на градостроительные и архитектурные.  

Градостроительными критериями явля-
ются общая площадь территории; соотно-
шение площади застройки к площади участ-
ка; характеристика окружения (примыкаю-
щих магистралей, территорий и природ-
ных объектов). 

Площадь территории позволяет оце-
нить перспективы ее использования для 
последующей функциональной трансфор-
мации, а именно: достаточно ли её для строи-
тельства жилого комплекса, как в случае 
предприятия «Белгипс», или организации 
многофункционального комплекса, как пла-
нируется на территории полиграфкомби-
ната им. Я. Коласа, имеются ли возможно-
сти для прокладки новых улиц, создания 
рекреационных зон.  

Соотношение площади застройки к 
площади участка, а также соотношение 
площади, занимаемой основным произ-
водством и вспомогательными объектами, 
позволяет выяснить, существуют ли потен-
циал для включения в застройку новых 
элементов, в том числе за счёт сноса непри-
годных для реорганизации хозяйственных 
построек. В случае полиграфкомбината 
им. Я. Коласа наиболее ценным является 
основной корпус, остальные здания на тер-
ритории ценности не имели и их снос рас-
чистил значительное пространство.  

Характеристика окружения, а именно: 
категория примыкающих магистралей, 
функциональная принадлежность близле-
жащих кварталов и примыкание к терри-
тории предприятия природных объектов; 
дает возможность определить возможную 
приоритетную функциональную направлен-
ность площадки, учитывая качества сре-
ды, в которой она находится. Так станко-
строительный завод им. С. М. Кирова рас-
положен вдоль улицы местного значения, 
окружён жилой застройкой, формирует 
набережную р. Свислочь, что обуславли- 
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вает для данной территории потенциал 
жилой и рекреационной функции. В то же 
время обувная фабрика «Луч» располо-
жена в ядре города, примыкает к улицам го-
родского значения, и это создаёт возмож-
ность включения её в систему обществен-
ных объектов ул. Немига. 

Архитектурные критерии оценки произ-
водственных объектов, включают степень 
сохранности, аутентичность застройки, сти-
листическую принадлежность, наличие фор-
мальных характеристик ансамбля застройки. 

Степень сохранности характеризует 
степень износа материального фонда пред-
приятия: состояние его несущих и ограж-
дающих конструкций, инженерного обору-
дования, заполнения оконных и дверных 
проёмов. Тем самым можно определить, на-
сколько радикальными будут мероприятия 
по реорганизации, потребуется ли только 
ремонт или необходима полноценная ре-
конструкция. Примером объекта с низкой 
сохранностью застройки является завод 
им. С. М. Кирова. Его несущие конструк-
ции ещё не утратили своих эксплуатаци-
онных качеств, однако остекление, перего-
родки, внешняя и внутренняя отделка, ин-
женерное оборудование нуждаются в заме-
не. Примером объекта с высокой степенью 
сохранности является Дом Печати, следо-
вательно, он имеет больший потенциал для 
реорганизации (рис. 3). 

Рис. 3. Дом Печати на проспекте 
Независимости в Минске 

Степень аутентичности зданий опре-
деляет подлинность, соответствие объекта 
своему первоначальному виду. Данный 
критерий позволяет выяснить объем и ра- 

дикальность новых включений. Высокую 
степень аутентичности характеризуют со-
хранившиеся в первоначальном виде несу-
щие и ограждающие конструкции, заполне-
ние проёмов, декоративные элементы, цвето-
вое решение. Черты низкой аутентичности – 
это радикальные перестройки, замена несу-
щих или ограждающих конструкций, за-
кладка или пробивка новых оконных и двер-
ных проёмов [6]. Например, в корпусах за-
вода «Горизонт» новые элементы не вно-
сят радикальных изменений в структуру 
здания, однако цветовое решение фасада 
было существенно преобразовано, что внес-
ло диссонанс в ансамбль и снизило его ау-
тентичность (рис. 4). Тем не менее основа 
застройки сохранена и может быть объек-
том реорганизации. Другим примером яв-
ляется «Дом печати», чья аутентичность 
была нарушена ещё в 1970-е гг. надстрой-
кой третьего этажа производственного кор-
пуса. Тем не менее, здание редакции на 
проспекте Независимости практически не 
коснулись перестройки. 

Рис. 4. Завод «Горизонт»  по ул. Куйбышева в Минске 

Стилистическая принадлежность за-
стройки выявляет наличие и степень выра-
женности характерных черт периода стро-
ительства, определяет архитектурные ка-
чества застройки с точки зрения истори-
ческого контекста. История советской про-
мышленной архитектуры включает пери-
оды, отличающиеся композиционно-худо-
жественными и пространственно-плани-
ровочными приемами: для конструктивиз-
ма межвоенного периода – это умеренность 
и лаконичность, для так называемого «ста- 
линского классицизма» – помпезность и ис-
пользование декоративных элементов, для 
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позднесоветского функционализма – мет- 
рическое членение фасада и активный си-
луэт. Данный критерий позволяет опреде-
лить наиболее ценных представителей раз-
ных стилей. На его основе могут быть вы-
явлены объекты, имеющие потенциал для 
присвоения им статуса памятника архтекту-
ры или памятника индустриального наследия. 

Оценка стилистической принадлежно-
сти производится для каждого здания, каждой 
постройки предприятия, именно так мож-
но отделить фрагменты застройки, имею-
щие архитектурную ценность, от низко-
качественных объектов [7]. Например, 
корпуса завода «Горизонт», формирующие 
застройку улиц, обладают относительно 
высокими архитектурными качествами и 
ярко выраженными чертами временных 
периодов их строительства. При этом в од-
ном комплексе сочетаются здания разных 
стилей, что делает ансамбль завода более 
ценным, причем ценным и для застройки 
ул. Куйбышева. В то же время корпуса в 
глубине участка архитектурной ценностью 
не обладают и могут быть снесены или ре-
конструированы более радикальным образом. 

Наличие формальных характеристик 
ансамбля застройки определяет согласо-
ванность, гармоничность сочетания раз-
ных объектов в рамках одного комплекса, 
а также его включённость в композицию 
застройки улицы. В рамках анализа по дан-
ному критерию выявляются архитектурные 
доминанты и рядовые объекты. Так, кор-
пус часового завода «Луч» на проспекте 
Независимости является одним из ценным 
образцом архитектуры 1950-х гг., однако 
именно «башня», построенная в 1988 г. за-
вершила ансамбль, создав высотную до-
минанту. И хотя её архитектурная значи-
мость ниже, чем у производственного кор-
пуса, и мероприятия по её трансформации 
могут быть более радикальными, при ре-
организации стоит учитывать важность 
данного элемента, как для ансамбля за-
вода, так и для застройки проспекта Неза- 
висимости. (рис. 5). В то же время Мото 
велозавод вдоль Партизанского проспекта 
представляет собой довольно монотонную 
застройку, расположенную за заводским 

ограждением, и для улучшения архитек-
туры столь важной городской магистрали 
необходимы радикальные изменения. 

Рис. 5. Часовой завод «Луч» на проспекте 
 Независимости в Минске 

Заключение. Советская промышленная 
архитектура – это неоднородное и мас-
штабное явление, требующее переосмыс-
ления и оценки с точки зрения историче-
ской перспективы и архитектурной значи-
мости как отдельных зданий, так и комп-
лексов. Выявления ценных объектов, нуж-
дающихся в сохранении и недостатков, 
требующих доработки и реконструкции.  

Предложенная методика дает возмож-
ность оценить потенциал для простран-
ственной реорганизации промышленных 
объектов советского периода. Благодаря 
предварительному анализу можно опреде-
лить объекты, нуждающиеся в реорганиза-
ции и имеющие перспективы для дальней-
шего использования. Последующая оцен-
ка предприятий по градостроительным и 
архитектурным критериям даст возмож-
ность окончательно выявить и охарактери-
зовать потенциал для их реорганизации и 
разработать направления структурно-функ-
циональной и архитектурно-планировоч-
ной трансформации. 
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В статье исследуется опыт развития инте-
грационных процессов в архитектуре юго-запада 
Китая. В связи с быстрым инновационным обнов-
лением строительной отрасли возникают очевид-
ные различия между архитектурой новых зданий и 
местных традиционных зданий. Предлагается при-
менять интегральные архитектурные решения и 
целостно рассматривать различные элементы и 
формы зданий, что помогает сохранить и тради-
ционные характеристики местной архитектуры. 
   Введение. Благодаря реформам и поли-
тике открытости, проведенным в 1980-е гг., 
урбанизация Китая достигла наивысшего 
подъема. Согласно данным Всемирного 
банка, уровень урбанизации Китая повы-
сился с 17,9 % в 1978 г. до 52,6 % в 2012 г., 
а городское население увеличилось более 
чем на 500 млн. человек. К 2030 г. уровень 
урбанизации в Китае достигнет около 70 %, 
при этом в городах будет проживать око-
ло 1 миллиарда человек [1]. Как масшта-
бы, так и скорость развития беспрецедент-
ны, но стали проявляться и новые проблемы. 

Когда начались процессы воссоедине-
ния Китая с мировым сообществом, разви-
тые страны были взяты в качестве примера 
для активного городского строительства. 
Но китайские города нередко стали слепо 
копировать международные стили в тео-
рии городского строительства и в приме-
нении архитектурно-конструктивных ре-
шений. Организация международных кон-
курсов дизайна, приглашение архитекто-
ров-дизайнеров со всего мира участвовать 
и экспериментировать в отечественных 
проектах содействовали этому. Надеялись, 
что, приняв этот подход, страна достигнет 
скачкообразного развития и догонит или 
перегонит развитые страны в городском 
строительстве. Однако по мере того, как 
иностранные культуры продолжают разру-
шать основы региональной архитектурной 
культуры, препятствуя сохранению исто-
рического контекста города, городской ланд-
шафт упрощается и сближается, в застройке 
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