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ИНДУСТРИАЛЬНОЕ НАСЛЕДИЕ БЕЛАРУСИ – ИСТОРИЧЕСКИЕ 
ПЕРИОДЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
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объектов и архитектурные конструкции», 
Белорусский национальный технический университет 

В статье рассматриваются вопросы форми-
рования объектов индустриального наследия в 
рамках исторического развития промышленной 
архитектуры Беларуси. Дана объемно-простран-
ственная и архитектурно-художественная харак-
теристика производственных объектов каждого 
из исторических периодов. 

Введение. Формирование комплексного 
подхода к идентификации производствен-
ных объектов в качестве индустриального 
наследия, его сохранение и популяризация 
началось в странах Западной Европы в 
1950-ее гг. Данные вопросы рассматрива-
лись в рамках промышленной археологии – 
научной дисциплины, направленной на си-
стематическое изучение артефактов инду-
стриальной культуры. Объектом исследова-
ния, в первую очередь, являлись производ-
ственные здания и сооружения, их комплексы. 

В середине 1980-х гг. инициативу под-
хватили страны Восточной Европы, в 
частности, Россия, Украина, Польша, Че-
хия и только в 1990-х – начале 2000-х гг. 
деятельность в данном направлении нача-
лась в Беларуси. 

Актуальность этой проблемы для Бела-
руси прежде всего связана с тем, что на 
территории страны расположено свыше 
2000 производственных объектов, многие 

из которых являются малоизученными и 
неиспользуемыми в настоящее время, в 
связи с чем надлежащие мероприятия 
по их охране своевременно не проводятся. 
Оценка и признание ряда объектов в каче-
стве индустриального наследия может из-
менить положение дел. 

Формирование индустриального насле-
дия во многом зависит от исторического 
развития промышленной архитектуры. 
Рассмотрение производственных объектов 
в границах определенных временных эта-
пов позволяет в полной мере раскрыть их 
историко-культурный потенциал. В ос-
нове изучения этого вопроса лежит исто-
рическая периодизация, которая является 
предметом исследования данной статьи. 

Основная часть. В общемировой прак-
тике промышленная архитектура выделя-
ется в самостоятельную область зодчества 
в начале XVIII в. [1]. При этом, на терри-
тории Беларуси данный процесс начался 
со значительным отставанием, что было 
обусловлено длительным существованием 
крепостного права, сдерживающего разви-
тие капиталистических отношений и, со-
ответственно, введение нового способа 
производства. Опираясь на общие процес-
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сы в истории развития архитектуры на бе-
лорусских землях, можно выделить следу-
ющие основные периоды формирования 
объектов производства индустриальной 
направленности. 

Первый период (1780–1820-е гг.) харак-
теризовался постепенным снижением роли 
ремесла и народных промыслов, возрастаю-
щим значением мануфактурного производ-
ства.  Небольшие предприятия размещались 
преимущественно в сельской местности, 
были ориентированы на переработку мест-
ного сырья, что привело к развитию пище-
вой, текстильной и деревообрабатывающей 
отраслей. Архитектура зданий была про-
стой и отвечала утилитарным и техниче-
ским требованиям, в художественных реше-
ниях нашли отражение местные традиции. 

В основном преобладали производ-
ственные объекты, возведенные из дерева, 
которые были представлены ветряными и 
водяными мельницами, броварами и вино-
курнями, ремесленными мастерскими. В 
начале XIX в. только в Ошмянском уезде 
насчитывалось 127 деревянных водяных и 
ветряных мельниц, в Вилейском – 59, 
в Копыльском – 40. До настоящего вре-
мени сохранились единичные постройки, 
большинство из которых находятся в руи-
нированном, ветхом состоянии. 

В то же время, особую историческую 
ценность представляют немногочислен-
ные производственные здания из бутового 
камня и кирпича, возведенные в конце 
XVIII – начале XIX вв. Характерным при-
мером является чугунолитейный завод в 
имении Вишнево Ошмянского уезда, 1793–
1800 гг. п. (рис. 1.).  

Рис. 1. Чугунолитейный завод в д. Вишнево 
Минской области 

Здание завода представлено производ-
ственным корпусом в виде восьмигранной 
призмы с одноэтажными крыльями. Уни-
кальность этого объекта заключается не 
только в оригинальной форме здания и ин-
тересных строительных приемах, но и в 
редкой, нехарактерной для того времени 
отрасли производства: в 1820-х гг. на тер-
ритории Беларуси насчитывалось только 
четыре предприятия такого типа. 

Второй период (1830–1850-е гг.) отли-
чался внедрением в производство паровых 
двигателей, что привело к росту количе-
ства капиталистических мануфактур и 
возникновению фабрик. До этого исполь-
зование машинного производства встреча-
лось редко и имело место лишь на отдель-
ных предприятиях, в основном по личной 
инициативе прогрессивных владельцев – 
крупных магнатов, таких как А. Скирмунт, 
И. Хрептович, А. Тизенгауз. 

Применение паровых двигателей при-
вело к повышению риска возгорания дере-
вянных конструкций. Решением данной 
проблемы стало строительство комбини-
рованных производственных зданий, пер-
вый этаж которых возводился из природ-
ного камня или кирпича.  

К середине XIX в. в Беларуси насчиты-
валось более 100 подобных объектов, мно-
гие из которых сохранились только в виде 
отдельных фрагментов зданий. Получить 
представление о них можно по руинам 
технического этажа, где размещался паро-
вой котел. Характерным примером явля-
ются руины здания винокурни в д. Пархи-
мовцы (рис. 2). 

Рис. 2. Винокурня д. Пархимовцы 
Гродненской области 
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К середине XIX в. число построек капи-
тального «каменного» строительства уве-
личилось. Наибольшую долю среди них 
представляли бровары и винокурни, для 
объемно-пространственных решений ко-
торых была характерна типовая Т-образ-
ная в плане трехчастная структура. Она со-
стояла из главного двух-четырехэтажного 
доминирующего объема, где размещалось 
основное производство, и симметрично рас-
положенных по отношению к нему одно-двух-
этажных вспомогательных корпусов [2]. В 
архитектурно-художественных решениях фа-
садов использовались приемы классициз-
ма, а позднее неоготики и «кирпичного» стиля. 

Подобного рода объекты являлись наибо-
лее многочисленными и строились вплоть до 
конца XIX в. Примером сохранившихся до 
нашего времени построек являются вино-
курни в деревнях Березовка, Жодишки, Ли-
пично, Большой Сервеч (рис. 3). Вместе с 
тем, более половины данных объектов в 
настоящее время находятся в руинах. 

Рис. 3. Винокурня в д. Большой Сервеч 
Минской области 

Также получили распространение пря-
моугольные в плане двухэтажные произ-
водственные корпуса, совмещающие в од-
ном объеме основные и вспомогательные 
помещения. Примером таких построек мо-
жет служить водяная мельница в д. Дво-
рище Гродненской области (рис. 4).  

Здание мельницы является одним из 
двух сохранившихся объектов в Беларуси. 
Особенность постройки заключается в том, 
что турбина мукомольного механизма рас-
полагалась непосредственно в арке по цент-
ру строения. Здание является одним из не-
многих, востребованных сегодня, здесь от-
крыт многофункциональный туристиче-
ский комплекс. 

Рис. 4. Водяная мельница в д. Дворище 
Минской области 

Формирование фабричного производ-
ства шло в рассматриваемый период пре-
имущественно в имениях крупных поме-
щиков с привлечением труда крепостных 
крестьян, примером может служить Хом-
ская суконная фабрика, 1820-х гг. п. Пер-
вые действительно капиталистические пред-
приятия с наемными рабочими стали появ-
ляться в начале 1840-х гг. Среди них можно 
выделить металлообрабатывающий завод в 
д. Старинка, Альбрехтовский стеариновый 
завод под Пинском.  В четырехэтажном про-
изводственном корпусе сахарного завода в 
д. Поречье впервые была применена ярус-
ная организация внутреннего простран-
ства (рис. 5). 

Рис. 5. Сахарный завод в д. Поречье 
Гродненской области 

К 1860 г. в Беларуси насчитывалось около 
1500 производственных объектов, 200 из ко-
торых были представлены крупными ману-
фактурами, а также 30 фабриками [3]. 

Третий период (1860–1910-е гг.) характе-
ризовался постепенным сворачиванием ма-
нуфактурного производства, увеличением 
темпов фабрично-заводского строительства, 
примерами которого можно назвать спичеч-
ную фабрику в Пинске, 1892 г. п., льнопря- 
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дильную фабрику «Двина» в Витебске, 
1900 г. п. В это время совершенствуются 
сложившиеся типы производственных объ-
ектов, объемно-пространственные реше-
ния которых были подчинены технологи-
ческим процессам. Фабрики конца XIX – 
начала XX вв. располагались как традици-
онно в сельской местности, так и в горо-
дах. При этом городские производствен-
ные объекты отличались большим декора-
тивным убранством, стилистической направ-
ленностью при разработке фасадов, тогда 
как сельские постройки оставались утили-
тарными и достаточно лаконичными в ху-
дожественном плане.  

В 1870-х гг. начинается строительство 
железнодорожных путей сообщения, кото-
рые включали в себя ряд объектов по их об-
служиванию: ремонтные заводы, мастер-
ские, железнодорожные вокзалы и стан-
ции, постройки на железнодорожных пере-
ездах, емкости для топлива. Эти объекты 
также, как заводские и фабричные здания, 
могут рассматриваться в качестве инду-
стриального наследия [4], например, желез-
нодорожные станции в д. Верейцы, 1889 г. п., 
и в д. Пруды, 1905 г. п. (рис. 6). Данные 
постройки отличает единый архитектур-
ный замысел, достаточное разнообразие 
декоративных элементов, и к тому же хо-
рошая сохранность. 

Рис. 6. Железнодорожная станция в д. Пруды 
Брестской области 

Водонапорные башни являлись неотъем-
лемой частью железнодорожных ансам-
блей. По мере развития объектов городского 
хозяйства их использовали в качестве резер-
вуаров при водонасосных станциях. Не-
смотря на то, что это были объекты техни-
ческого назначения, их строили наподобие 
полноценных зданий. Наиболее распростра-
ненными были башни, имеющие форму 

шести- или восьмигранной призмы, как, на-
пример, водонапорные башни в Гродно, Боб-
руйске, Минске, Слониме, на железнодо-
рожных станциях в д. Приямино, д. Славное. 

В Беларуси сохранилось порядка 60 по-
добных объектов, некоторые из которых 
встречаются в составе хозяйственных по-
строек усадебных комплексов, например, 
водонапорная башня в д. Жиличи (рис. 7). 

Рис. 7. Водонапорная башня в д. Жиличи 
Могилевской области 

Тип одноэтажного производственного 
корпуса с плоскостной организацией про-
странства нашел отражение в архитектуре 
железнодорожных депо и мастерских, а 
также металлургических и машинострои-
тельных заводов, например, чугунолитей-
ный завод Гринберга в Витебске, Кошар-
ский литейный завод в Минске. 

Период конца XIX – начала XX вв. ха-
рактеризовался быстрыми темпами роста 
городов, при этом размещение в их грани-
цах крупных предприятий увеличивало 
риск возникновения пожаров. Это способ-
ствовало возникновению новых типов 
производственных зданий – пожарных 
депо [5]. В рассматриваемое время нача-
лась электрификация белорусских горо-
дов. Первая электростанция появилась в 
1889 г. при Добрушской бумажной фаб-
рике, а к концу периода насчитывалось уже 
11 подобных объектов, расположенных в 
Минске, Витебске, Бресте и Гродно.

 Четвертый период (1920–1940-е гг.). 
В начале периода имело место массовое 
восстановление предприятий, разрушен-
ных во время военных действий на терри-
тории Беларуси. Но параллельно с этим на 
базе небольших предприятий создавались 
более крупные производства, шло новое 
промышленное строительство, основанного 

РАЗДЕЛ 3 
НАЧИНАЮЩИЕ ИССЛЕДОВАТЕЛИ

203



преимущественно на принципах коопера-
ции и размещения производственных объ-
ектов на специализированных городских 
территориях [6], одновременно проводи-
лись работы по расширению и переосна-
щению существующих крупных заводов и 
фабрик, например, завода «Красная заря» 
в Минске, фабрик «Двина» в Витебске, «Па-
пирус» в Борисове и др. 

Предприятия и их комплексы стали вы-
ступать в качестве важных градоформиру-
ющих объектов. В этот период появляются 
предзаводские площади, часто играющие 
ключевую роль в планировочной струк-
туре городов и их районов [7], например, 
предзаводские площади минского автомо-
бильного завода и трикотажной фабрики 
«Восьмое марта» в Гомеле. 

Объемно-пространственные решения 
становились более лаконичными – исполь-
зование железобетонных и металлических 
каркасов обусловило переход к простым 
геометрическим формам основных произ-
водственных корпусов. В то же время 
большинство предприятий возводились по 
индивидуальным проектам. В оформле-
нии фасадов произошел отказ от декора-
тивной кирпичной кладки, пилястр, карни-
зов, широкое распространение получило 
сплошное ленточное остекление. Ярким 
примером является чулочно-трикотажная 
фабрика «КИМ» в Витебске (рис. 8), пред-
ставляющая собой тип многоэтажного 
производственного здания с ярусной орга-
низацией пространства, выполненного в 
стиле советского конструктивизма. 

Рис. 8. Чулочно-трикотажная фабрика «КИМ» в 
Витебске 

Пятый период (1950–1980-е гг.) на-
чался также, как и предыдущий, с работ 
по восстановлению производства, однако 
в скором времени развернулось широко-
масштабное новое строительство. Вторая 

половина XX в. считается расцветом про-
мышленной архитектуры Беларуси, в ин-
дустриальном строительстве нашли отра-
жение практически все типы производ-
ственных зданий и сооружений [9]. В этот 
период шел процесс унификации, стандар-
тизации и типизации основных объемно-
пространственных решений. Большое вни-
мание уделялось художественной вырази-
тельности производственных зданий, ко-
торые с середины XX в. развивались в со-
ответствии с мировыми тенденциям рацио-
нализма и утилитарности.   

Композиционные решения формирова-
лись за счет группировки объемов различ-
ного функционального назначения. Основ-
ные производственные корпуса как правило 
пролетного типа, имели прямоугольное 
очертание, административно-бытовые объ-
екты наряду с многоэтажными производ-
ственными зданиями часто выступали в ка-
честве композиционных доминант не 
только самого промышленного комплекса, но 
и становились важными акцентами на го-
родских магистралях и площадях. Одними 
из примеров являются Минский электротех-
нический завод им. В. И. Козлова (1953 г. п.), 
Минский часовой завод (1955 г. п.), Дом 
печати (1959 г. п.), Пинская фабрика худо-
жественных изделий (1965 г. п.). Произ-
водственные комплексы старались вписать 
в городскую застройку, делая ее при этом 
более разнообразной, как, например, при 
возведении комплекса предприятий на 
пл. Якуба Коласа в Минске (рис. 9).  

Рис. 9. Комплекс предприятий на 
пл. Якуба Коласа в Минске 

Особенностью последнего периода в раз-
витии промышленной архитектуры явля-
ется большое разнообразие производствен-
ных объектов, их огромное количество и, 
безусловно, хорошая сохранность матери-
альных фондов на сегодняшний день. 
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Заключение. Анализ развития промыш-
ленной архитектуры в контексте истори-
ческой периодизации формирования ин-
дустриального наследия позволил просле-
дить становление объектов этого наследия 
и обозначить в первом приближении их 
историческую ценность и сохранность. 

В первый и второй периоды, 1780–
1850-е гг., шло выделение производственных 
объектов в самостоятельную область архи-
тектуры. Среди всего разнообразия произ-
водственных зданий, деревянные построй-
ки, ввиду своей немногочисленности и сте-
пени материальной сохранности, в нас-
тоящее время являются наиболее ценны-
ми и одновременно уязвимыми с позиции 
индустриального наследия. Наряду с ними 
серьезного внимания заслуживает архитек-
тура первых капиталистических фабрик и 
мануфактур, большинство из которых на 
сегодняшний день находится в руиниро-
ванном состоянии. Третий период, 1860–
1910-е гг., являлся значимым с точки зре-
ния расширяющегося разнообразия объемно-
пространственных, конструктивных, функ-
циональных и архитектурно-художествен-
ных решений объектов новой области зод-
чества. В это время стали строиться произ-
водственные сооружения как новый тип 
объектов промышленной архитектуры. 
Ввиду своего технического назначения 
они представляют особый интерес с точки 
зрения индустриального наследия. Потеря 
первоначальной функции и неиспользуе-
мость объектов привели к тому, что мно-
гие из них имеют низкую степень мате-
риальной сохранности и со временем мо-
гут быть полностью утрачены.  
   Расцвет белорусской промышленной ар- 

хитектуры наблюдался в четвертый, 1920–
1940-е гг., и особенно в пятый период, 1950–
1980-е гг. Конец периода обозначился завер-
шением индустриальной фазы развития об-
щества, что обосновывает возможную при-
надлежность возведенных в это время объек-
тов к индустриальному наследию. Значимы-
ми здесь могут оказаться, прежде всего, про-
мышленные постройки, формирующие гра-
достроительные ансамбли площадей и улиц 
белорусских населенных мест. В силу отно-
сительно недалекой исторической ретро-

спективы их материальная сохранность не 
вызывает опасений.  Однако в силу неизбеж-
ной модернизации производства и трансфор-
мации городских территорий, их оригиналь-
ные архитектурно-пространственные реше-
ния, а, следовательно, историко-культурная 
ценность, находятся под угрозой.  

Дальнейшая разработка и использова-
ние методики оценки объектов промыш-
ленной архитектуры с позиций принадлеж-
ности к индустриальному наследию позво-
лит не только сохранить наиболее ценные 
из них, но и определить направления их 
последующего существования в новых 
условиях развития Республики Беларусь.  
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