
пользовалась не только в жилых домах, но и 
в общественных зданиях, кафе, больницах.  

Заключение. Архитектурные и художе-
ственные приемы и средства, используе-
мые веками в жилой дамасской архитек-
туре, – бесценное наследие. Изучение и 
анализ исторических жилых домов Дамас-
ка, представляющих собой образец народ-
ного творчества, позволит использовать 
их уникальные особенности для усиления 
художественной выразительности совре-
менной жилой застройки за счет привнесе-
ния в нее индивидуальности, неповтори-
мости и аутентичности. 
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 объектов и архитектурные конструкции», 
Белорусский национальный технический университет 

Выявление региональных условий и особенностей 
проектирования и строительства рабочих поселков 
на различных этапах развития в рамках отечествен-
ной практики является основой для оценки их совре-
менного состояния и дальнейшей разработки новой 
типологической классификации. 

Введение. Революционные социально-
экономические преобразования, происхо-
дящие в Советской России в 1920-х гг., 
были направлены на переустройство об-
щества и требовали иного подхода к созда-
нию жилой среды. Результатом поисков 
стало появление рабочего поселка, как ис-
ключительно «советской» формы террито-
риальной организации промышленного по-
селения. Формирование рабочего поселка 
обусловило появление нового господству-
ющего социального класса – пролетариата, 

ставшего основным «потребителем» мате-
риально-пространственной среды. 

Рабочие поселки представляли собой от-
носительно небольшие монофункциональ-
ные градостроительные образования, возво-
димые вблизи промышленных предприятий 
с целью расселения рабочих и членов их се-
мей. Уже на начальном этапе были сформи-
рованы характерные черты подобного посе-
ления: цельность планировочной структуры; 
использование преимущественно соединен-
ной модели* архитектурно-пространствен-
ная организации [1]; применение типовых 
проектов жилых домов и общественных зда- 

* Модели промышленного поселения разработаны
Е. Б. Морозовой  [1].
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ний; широкая сеть объектов социально-бы-
тового и культурного обслуживания; воз-
можность расширения как самого поселка, 
так и предприятия [2]. 

В своем развитии на территории Бела-
руси рабочие поселки прошли три этапа, 
первым явилось время с 1924 по 1940 г. 

Основная часть. Строительство в рес-
публике рабочих поселков стало возмож-
ным лишь после восстановления народного 
хозяйства, разрушенного в результате пер-
вой мировой, гражданской и советско-поль-
ской войн. В начале мирной жизни особое 
внимание уделялось восстановлению и рас-
ширению промышленных предприятий, что 
в свою очередь привело к увеличению при-
тока населения в города и обострению жи-
лищного кризиса. Проводимая политика рас-
селения рабочих в муниципальные дома не 
решала данного вопроса, а лишь временно 
смягчила его. Появление и распростране-
ние нового типа промышленного поселе-
ния должно было способствовать реше-
нию проблемы. 

 Проектирование первого рабочего по-
селка на территории республики началось 
еще в 1924 г. с разработки Главным управле-
нием коммунального хозяйств БССР предва-
рительного плана строительства поселения 
с жилыми домами на 2–4 квартиры, отдель-
ными дворами и надворными построй-
ками.  Для создания комфортных условий 
проживания и предотвращения возникно-
вения и распространения пожаров в по-
селке предполагалось размещение парков 
общественного пользования, озеленение при-
домовых территорий. В проекте были опре-
делены оптимальные габариты участков, 
которые составляли 1500–1600 м2.  Предпо-
лагалось, что в подобных поселениях будут 
размещаться объекты социокультурного и 
бытового назначения (клубы, детские учре-
ждения, библиотеки и др.,) которые должны 
были олицетворять коллективное начало в 
быту. Строительство на территории респуб-
лики предполагалось деревянное из-за фи-
нансовых трудностей и слабо развитого 
производства кирпича, извести и других 
строительных материалов [3].  

   Ввиду отсутствия государственных 
средств на жилищное строительство, для 

разрешения кризиса было принято решение 
привлечь личные средства рабочих. Со-
гласно постановлению, ЦИК и СНК СССР 
«О жилищной кооперации» от 19 августа 
1924 г. рабочим предоставлялась возмож-
ность объединяться в жилищно-арендные 
(ЖАКТ) и жилищно-строительные коопера-
тивные товарищества (ЖСКТ), которые об-
ладали рядом льгот: скидки на перевозку 
строительных материалов по железным до-
рогам, на отвод и оплату лесосек и т.д.  

Индивидуальное строительство могло 
приводить к неконтролируемому «располза-
нию» территории поселения, это в свою оче-
редь обусловливало удорожание строитель-
ства, благоустройства территории и содер-
жания инженерной инфраструктуры. В связи 
с этим советская власть не рассматривала ин-
дивидуальное строительство с обособленным 
бытом как инструмент существенного разре-
шение жилищного кризиса и смещало прио-
ритет на коллективные формы расселения.  

Жилые строительные товарищества нача-
ли формироваться в конце 1924 г. как на ба-
зе одного, так и нескольких предприятий. 
Начиная с 1925 г., строительство рабочих 
поселков получило распространение по 
всей территории БССР. 

На начальном этапе жилищные товари-
щества представляли собой небольшие объ-
единения (до 80 человек). Ввиду малого 
количества пайщиков, поселки проектиро-
вались небольшими.  Жителями подобных 
поселений становились в основном быв-
шие крестьяне, перешедшие в рабочий 
класс. Их непосредственное участие в об-
суждениях основных вопросов жизни то-
варищества на заседаниях влияло как на 
выбор типов застройки, так и на формиро-
вание планировочной структуры поселе-
ния, которая вплоть до конца 1920-х гг. 
складывалась по образцу сельского по-
селка – крестьяне привносили с собой ха-
рактерные для деревенской жизни черты: 
на придомовых участках размещались па-
лисадники, надворные постройки (сараи 
для содержания скота, уборные) и огороды.  

Для этого времени характерно отсут-
ствие единого подхода к формированию 
архитектурно-планировочной структуры 
рабочего поселка: применялись различные 
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приемы планировки поселений и всей за-
стройки. Широкое распространение полу-
чил регулярно-геометрический (прямо-
угольный) принцип планировки бесквар-
тального типа (р. п. «Красный Октябрь» в 
Витебске, р. п. им «Фрунзе» в Речице), квар-
тальный тип использовался редко. Пер-
вый, бесквартальный тип, решался поло-
сой застройки линейно вдоль улицы. В од-
них случаях жилые дома располагались по 
периметральному типу застройки, в дру-
гих – строчному или комбинированному. 
Второй, квартальный тип предполагал рас-
положение застройки в границах уличных 
магистралей. По такому принципу возво-
дился один из первых поселков в Минске – 
«Коминтерн». Это градостроительное об-
разование возводило ЖСКТ с одноимен-
ным названием, объединяющее рабочих 
кожевенных, чугунно-литейного, дрожже-
винокуренного заводов и др. Участок под 
застройку был отведен вблизи производ-
ственного района – «Ляховка» – у желез-
нодорожного полотна недалеко от этих пред-
приятий (рис 1). Жилая зона была престав-
лена одноэтажной деревянной застройкой, 
выставленной вдоль основных магистра-
лей поселка. Дома были запроектированы 
двухквартирными с погребами и кладов-
ками, на участках размещали сараи и убор-
ные. Поселок имел невысокий уровень 
благоустройства, культурно-бытовые объ-
екты и инженерные системы отсутствовали.  

Рис. 1. Планировка жилой зоны рабочего 
 поселка «Коминтерн» в Минске 

Рабочие поселки в 1925–1926 гг. проек-
тировались с упрощенным составом объ-
ектов – жилая зона была представлена ма-
лоэтажной деревянной застройкой без вве-
дения в ее структуру объектов культур-

ного и бытового назначения. Жилая зона 
состояла преимущественно из одноэтажных 
двухквартирных жилых домов блокирован-
ного типа (57 %), реже использовались трех-
этажные (1,6 %), четырехэтажные (28 %) и 
пяти-шестиэтажные дома (13,4 %) [4]. Кот-
теджная индивидуальная застройка на одну 
семью в составе поселков встречалась край-
не редко, обычно она использовалась вместе 
с блокированной и составляла небольшой 
процент от всех домов, в некоторых случаях 
такие жилые дома на стадии строительства 
были расширены до двухквартирных блоки-
рованных (ЖСКТ «Железнодорожник» в 
Жлобине) [5].   

Многообразие планировочных решений 
одноэтажных блокированных жилых до-
мов было вызвано индивидуальным харак-
тером подготовки проектов – каждое това-
рищество самостоятельно заказывало раз-
работку планировки домов в соответствии 
со своими требованиями.  

Ввиду ограниченности средств у ЖСКТ 
центральные инженерные системы обычно 
отсутствовали, лишь в некоторых рабочих 
поселках присутствовало электричество 
(ЖСКТ «Новый быт», «Воздействие» в 
Бобруйске и др.). Также на низком уровне 
было и благоустройство территории – в 
межсезонное время дороги, как правило, 
были размыты и не было возможности до-
браться в поселок. 

До 1926 г. возведение поселков велось 
преимущественно хозяйственным спосо-
бом. В последующие годы ведение проект-
ных и строительных работ передавалось 
Белорусскому союзу жилищной коопера-
ции («Белжилсоюз»), поскольку этот спо-
соб был наиболее экономически выгод-
ным [6]. Несмотря на передачу всех пол-
номочий организации «Белжилсоюз», вви-
ду таких объективных причин, как отсут-
ствие профессиональных кадров, строи-
тельных материалов, денежных средств, 
возведение некоторых рабочих поселков 
растягивалось на несколько лет. 

В проектном деле высокая стоимость 
проектирования и отсутствие высоко ква-
лифицированных проектировщиков при-
вели к поиску и впоследствии выработке 
типовых решений домов. Проектному бю-
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ро «Белжилсоюз» было поручено подгото-
вить 5 типовых планировочных решений 
домов [7]: 3 проекта одноэтажных дере-
вянных домов на 2–3–4 комнатные квар-
тиры и 2 проекта трехэтажных каменных 
домов [6], которые были утверждены уже 
к середине 1927 г. 

Апробация новых типов домов с более 
экономически выгодными конструктив-
ными решениями проходила на террито-
рии рабочего поселка «Коминтерн» в 
г. Минске, который стал как бы экспери-
ментальной базой Белжилсоюза [8].   

Благодаря укреплению экономики стра-
ны в 1927–1928 г. стал возможен переход от 
деревянного одноэтажного строительство к 
крупному каменному,  хотя попытки возве-
сти каменные дома имели место еще в 
1925 г. Так, в Витебске был выделен уча-
сток под строительство трехэтажного кир-
пичного жилого дома на 24 квартиры с над-
ворными постройками в р. п. «Новый Быт», 
но из-за недостатка строительных материа-
лов, в частости кирпича, строительство до-
ма постоянно откладывалось, вместо капи-
тального здания было решено возводить од-
ноэтажные деревянные дома на 4 квартиры [5]. 

Строительство рабочих поселков велось 
на свободных территориях, как рядом с су-
ществующими предприятиями, так и на 
удалении. Архитектурно-пространственная 
организации отвечала соединенной и разъ-
единенной моделям – в первом случае 
предприятие соседствовало с жилой зоной, 
при этом формируя цельное образование, 
а во втором – располагалось автономно. 
Несмотря на заложенное в соединенной 
модели обязательное единство и цельность 
застройки, на практике композиционная 
связь предприятия и поселка формирова-
лась лишь у единичных поселков (р. п. Хле-
бозавода № 1 в Витебске, р. п. «Фрунзе» в 
Речице и др.). 

Первоначально культурно-бытовая сфе-
ра поселений была слабо представлена, а в 
ряде поселений просто отсутствовала. 1 
июля 1927 гг.  на заседании ЦСПС БССР 
были приняты основные направления даль-
нейшего развития жилищной кооперации,  
где указывалось на необходимость созда-
ния материальной базы для строительства 

культурно-бытовых объектов. В обязатель-
ном порядке предполагалось выделение 
необходимого процента от общей суммы 
средств для постройки таких объектов как 
клуб, детские учреждения, столовых и 
др. [9]. С этого момента в структуру как в 
новых, так и уже существующих поселков 
стали вводить объекты социально-быто-
вого обслуживания. 

Форсированные темпы индустриализа-
ции в СССР, в том числе в БССР, привели 
к возведению крупных промышленных 
предприятий и рабочих поселков при них. 
В проектировании и строительстве по-
следних происходили изменения. Начался 
постепенный процесс ограничения само-
стоятельности ЖСКТ и переход к ведом-
ственно-государственной форме строи-
тельства рабочих поселков. Их проектиро-
вание приобретает комплексный подход: 
предварительно разрабатывается подроб-
ный план технико-экономического разви-
тия территории и проект застройки вместе 
с предприятием, при этом начинается фор-
мирование композиционной связи про-
мышленной и жилой зон. Предприятие в 
целом или его административный корпус 
становятся отправной точкой в архитек-
турно-планировочном построении поселе-
ния. Меняется подход и к пространствен-
ной структуре поселения, его начинают 
возводить по образцу городского образо-
вания, при этом сохраняя лишь некоторые 
черты сельского быта – палисадники пе-
ред домами и хозяйственные сараи. В этот 
период происходит внедрение централь-
ных инженерных систем, особое внимание 
уделяется благоустройству поселков. 

Эти нововведения в подходе к формиро-
ванию среды поселения были апробиро-
ваны при возведении рабочего поселка при 
Осиновской ГРЭС в 1927–1930  гг. Компози-
ционное ядро поселения, представленное 
сквером и центральной площадью с распо-
ложенными по ее периметру обществен-
ными зданиями, было соединено с предпри-
ятием главной магистралью (рис. 2). 

В основу архитектурно-планировочной 
структуры лег регулярно-геометрический 
принцип планировки квартального типа с 
периметральным расположением зданий,
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Рис.2. Рабочий поселок Осиновской ГРЭС 
 (городской поселок Ореховск) 

который впоследствии получил широкое 
распространение на территории респуб-
лики.  Квартал превращался в основопола-
гающий планировочный элемент. Внедре-
ние в него социокультурных и бытовых 
объектов формировало комфортные усло-
вия для проживания рабочих и их семей. 
Подобные поселки на рубеже 1920–30-х гг. 
появились в Витебске (р. п. фабрики КИМ, 
диванного комбината и др.), в Могилеве 
(р. п. завода им. Кирова), Гомеле («Красный 
Октябрь») и в других городах. 

Отход от применяемого периметрального 
принципа расположения зданий произошел 
при проектировании рабочего поселка стек-
лозавода, построенного в 1930–1933 гг. не-
далеко от Гомеля (р. п. Костюковка). Само 
поселение было расположено непосредствен-
но вблизи предприятия, на которое ориенти-
рована композиционная ось поселка, соеди-
няющая главную площадь с общественны-
ми объектами и административное здание 
завода. При формировании жилой застройки 
использовался комбинированный принцип 
расположения объектов: кварталы, непо-
средственно выходящие на предприятие, име-
ли строчную застройку, при этом часть зда-
ний была повёрнута под углом относи-
тельно предприятия, другая – выходила тор-
цами к нему, все остальные кварталы были 
застроены периметрально (рис. 3). 

Изменения затронули жилое домостроение 
поселений: в 1927 г. начинается внедрение ка-
менных двух–трехэтажных домов секцион-
ного типа со всеми удобствами, а к середине 
1930-х – четырехэтажных.  Использовались 
как индивидуальные, так и типовые проек- 

Рис.3 Планировка жилой зоны рабочего 
 поселка стекольного завода в Костюковке 

ты. Причем несмотря на то, что каменное 
строительство к 1930-м гг. было преобла-
дающим (более 70 %), по заказу треста 
«Лесбел» были разработаны типовые про-
екты одноэтажных деревянных домов ба-
рачного типа (рис. 4), столовых, бань и 
других бытовых объектов. В основу легли 
уже существующие проекты для рабочих 
поселков ВСНЧ СССР Севлесстройя.  

Рис.4 Проект рубленого барака на 100 ч. 
 для рабочих поселков треста «Лесбел» 

Укоренение социалистической идеологии 
и смещение приоритета на развитие коллек-
тивного быта привело к разработке нового 
типа жилого комплекса, получившего назва-
ние «дом-коммуна». Такие объекты вклю-
чали жилые комнаты, объединенные в 
группы, и бытовые помещения общего поль-
зования. На территории республики данные 
жилые комплексы не получили широкого 
распространения, но в начале 1930-х г.  все 
же были построены дома переходного типа. 
Одним из них был 5-й дом коммунального 
типа для рабочих фабрики КИМ. Комплекс 
был разработан по индивидуальному про-
екту архитектором А. Вышелевским. Плани-
ровочно жилая зона дома делилась на две 
группы – комнаты для одиноких и малосе-
мейных и двух комнатные квартиры, распо-
ложенные в торцах здания. 6–8 жилых поме-
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щений были объединены в одну ячейку, в ко-
торой дополнительно располагались необхо-
димые бытовые помещения (кухня, санузлы, 
комнаты отдыха и др.) Для всех жильцов на 
первом этаже в центральной части были раз-
мещены общие помещения (холл, комнаты 
отдыха и др.), в цокольном этаже – комму-
нально-бытовые [10]. 

Особенным являлось размещение объ-
екта в структуре поселения – жилой ком-
плекс расположился непосредственно на 
главной площади поселка, замещая адми-
нистративные и общественные здания (рис. 5). 

Рис. 5. Планировка жилой зоны рабочего 
 поселка фабрики КИМ г. Витебск 

Заключение. Рабочий поселок как терри-
ториальная единица промышленной архи-
тектуры в период с середины 1920-х до 
конца 1930-х гг. был одним из ключевых 
элементов градостроительной политики в 
Советском Союзе и, в том числе, в БССР.  

Проектирование первых рабочих посел-
ков на территории республики не отлича-
лось единым подходом к формированию 
архитектурно-планировочной среды посе-
ления: различны были как приемы плани-
ровки, так и застройки. Поселения строи-
лись по разъединенной или соединенной 
модели. Жилая зона была представлена 
преимущественно деревянными блокиро-
ванными жилыми домами с надворными 
постройками, как правило центральные ин-
женерные системы в зданиях отсутство-
вали, а благоустройство поселка находи-
лось на низком уровне.  

С середины 1927 г. начинается форми-
рование единого подхода к архитектурно-
планировочной структуре поселения: по-
селки стали возводиться по типу городских 
образований, в которых предприятие стано- 

вилось отправной точкой в развитии ком-
позиции и всей планировки. В структуру 
поселения начинают активно вводить со-
циокультурные и бытовые объекты. Ши-
рокое распространение получила соеди-
ненная модель архитектурно-простран-
ственной организации. Постепенно внед-
ряются каменные дома секционного типа 
со всеми удобствами. Повышается уровень 
благоустройства поселения. Именно этот 
период стал временем формирования ос-
новных характерных черт рабочего посе-
ления, создаваемого как единый архитек-
турный комплекс.  
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