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В статье рассмотрены: особенности совре-
менного периода развития градостроительства, 
обусловленные развитием экономики, техники, 
науки, культуры; этапы формирования и разви-
тия городской культуры; различие понятий «город-
ская культура» и «градостроительная культура»; 
феномен массовой культуры; рассмотрены куль-
турные традиции в планировке и застройке бе-
лорусских городов; оценены возможности сохра-
нения культурных традиций в современных городах.  

Введение. Города являются важнейшей 
частью человеческой цивилизации. Они 
развиваются и видоизменяются вместе с 
развитием экономики, техники, науки, 
культуры. Градостроительство и архитек-
тура формируют облик современного 
мира и в них не могут не проявиться про-
исходящие изменения.  

Искусство градостроительства заклю-
чается не только в создании рациональной 
планировки и оптимальных трехмерных 
пространств; в создании эффективной тран-
спортной, инженерно-технической, со-
циальной, производственной инфраструк-
туры, но и в понимании устремлений и по-
требностей жителей; в создании условий, 
стимулирующих раскрытие потенциаль-
ных возможностей людей и развитие их 
творческих способностей; в создании ат-
мосферы общественной поддержки; в фо-
рмировании экологически, психологиче-
ски, эстетически комфортной городской 
среды; в поощрении здорового образа жи-
зни и многих других важных качеств го-
родской среды.  
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При этом город рассматривается как ку-
льтурное пространство, наделенное не то-
лько утилитарно полезными свойствами, 
но и культурным смыслом. Театры, музеи, 
художественные галереи, другие учрежде-
ния культуры предоставляют жителям го-
родов широкий выбор видов проведения 
культурного досуга.  
Основная часть. Парадигма «город–

культура–цивилизация». Культура в 
широком смысле – все, что создано 
людьми в процессе физического и ум-
ственного труда для удовлетворения раз-
нообразных материальных и духовных по-
требностей, в отличие от явлений при-
роды; в более узком смысле – идейное и 
нравственное состояние общества, опре-
деляемое материальными условиями 
жизни и выражаемое в быте людей, идео-
логии, образовании и воспитании, в дости-
жениях науки, искусства, литературы [1]. 

Каждая национальная культура, форми-
руясь в специфических условиях (геогра-
фических, исторических, технологиче-
ских, бытовых), вырабатывает свой язык, 
свои «культурные коды», свое видение 
мира. Культура имеется у каждой нации, 
народности, страны. 
Цивилизация – стадия общественного раз-

вития; локализованное во времени и про-
странстве общество. Цивилизация – более 
широкое понятие, чем культура, она ох-
ватывает многие страны. Выделяют цивили-
зации: атлантическую (Западная Европа и 
Северная Америка), латиноамериканскую 
(Центральная и Южная Америка), славянс-
кую православную (Россия и ряд стран Вос-
точной Европы), исламскую (страны Маг-
риба, Ближний и Средний Восток), индуист-
скую (Индия и соседние страны), конфу-
цианскую (Китай), японскую (Япония), аф-
риканскую (Африка южнее Сахары). 
Общество, социум – человеческая об-

щность, особенностью которой являются от-
ношения людей между собой, формы их взаи-
модействия и объединения. Общество объе-
диняет система культурных ценностей – обы-
чаи, традиции, нормы, законы, правила [1].

Культурные традиции – исторически  
сложившиеся и передаваемые из поколе-

ния в поколение обычаи, правила, закре-
пившиеся нормы поведения, взгляды, вку-
сы и т. п. Культурные традиции включают 
объекты социокультурного наследия (мате-
риальные и духовные); процессы социо-
культурного наследования; способы этого 
наследования. Культурные традиции в пла-
нировке и застройке городов являются важ-
ной частью градостроительной культуры 
нации, страны [2]. 

Традиции образуют «коллективную па-
мять» общества и социальных групп.  

Противоположностью традиций явля-
ются инновации. Инновации – новшества, 
обеспечивающие качественное улучшение 
продукции, условий и процессов жизнеде-
ятельности людей. Внедрение инноваций 
должно соответствовать актуальным соци-
ально-экономическим и культурным пот-
ребностям общества. В культурологии под 
инновациями понимаются механизмы фо-
рмирования новых культурных моделей, 
которые создают предпосылки для социо-
культурных изменений [3]. 
Городская культура – культура горо-

жан с нормами поведения, ценностными 
ориентирами, образом жизни.  Городская 
культура является продуктом процессов 
общественного развития [1].  

Первоначально сельское население, 
сельские поселения с сельской культурой 
преобладали количественно и качественно 
над городским населением. Менталитет го-
рожан малых старинных городов мало чем 
отличался от менталитета жителей сел. В го-
родах, утративших аграрные функции, раз-
вивались торгово-распределительная и ре-
месленная функции и начала формиро-
ваться городская культура. Этот процесс 
был в основном завершен к середине XIX в.  

Второй этап формирования городской 
культуры проходил в конце ХIХ – начале 
ХХ вв. Это период промышленного разви-
тия и значительного увеличения числен-
ности городов и городского населения.  

Третий этап формирования городской 
культуры, связанный с активизацией про-
цессов научно-технического развития и 
урбанизации, начался в конце 1950-х – на- 
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чале 1960-х гг. Он продолжается в настоя-
щее время и далек от завершения. 

Четвертый этап, связанный с формирова-
нием городской культуры постиндустриаль-
ного общества, начался в конце ХХ в. и су-
ществует в современной городской куль-
туре в виде отдельных фрагментов. Основой 
складывающейся городской культуры пос-
тиндустриального общества является ин-
формационно-коммуникационная револю-
ция и процессы кардинального изменения 
пространственной организации среды жиз-
недеятельности людей, проходящие в на-
стоящее время [4]. 

 Градостроительная культура – все, 
что создано людьми в городах, включая 
материальные, духовные и художествен-
ные ценности, влияющие на образ жизни и 
поведение горожан. Градостроительная 
культура является результатом сотворчес-
тва людей по созданию комфортной среды 
жизнедеятельности в конкретную истори-
ческую эпоху и в конкретном месте [2].  

«Градостроительная культура» – более 
широкое понятие, чем «городская куль-
тура». Ее следует рассматривать в трех ас-
пектах: как продукт профессиональной 
творческой деятельности специалистов по 
созданию материально-пространственной 
среды городов; как совокупность знаний, 
идей, направлений творческой деятельно-
сти специалистов, которые создают морфо-
логию городских пространств, насыщают 
материальные объекты смыслообразую-
щими значениями; как отражение культур-
ного уровня горожан, живущих в искусст-
венно созданной среде. 

Градостроительная культура является со-
ставной частью культуры нации. У разных 
народов, народностей, под влиянием приро-
дно-климатических и ландшафтных усло-
вий, особенностей менталитета жителей, фо-
рмируются разные градостроительные куль-
туры, с разными традициями и приемами 
планировки, застройки, благоустройства тер-
ритории поселений, формой и размерами 
зданий, их декоративного оформления.  

Большое влияние на формирование и 
изменение традиций в архитектуре и гра-

достроительстве оказывают применяемые 
строительные материалы и технологии. В 
Беларуси долгий исторический период ос-
новным строительным материалом была 
древесина, из которой изготавливались 
стены и крыши домов, оконные и дверные 
наличники. В дальнейшем, при строи-
тельстве в городах домов из кирпича, их 
форма во многом повторяла форму де-
ревянных домов, уклоны скатных крыш. 
Переход на строительство многоэтажных 
домов из крупноразмерных панелей завод-
ского изготовления обусловил упрощение 
формы зданий, отказ от декора стен, что 
кардинально изменило сложившиеся ра-
нее традиции.    

Современное общество трансформиру-
ется, меняются ценностные ориентиры, 
требования людей к среде жизнедеятель-
ности. Миссия культуры в XXI веке со-
стоит в том, чтобы соответствовать реа-
лиям постиндустриального общества, где 
она превратилась в индустрию культур-
ных услуг и становится стратегическим 
ресурсом экономики.  

Взаимовлияние процессов культур-
ного и технологического развития. Сов-
ременный мир сложен и изменчив. 
VUCA-общество (volatility, uncertainty, 
complexity, ambiguity – нестабильность, не-
определенность, сложность, неоднознач-
ность), в котором мы живем, вынуждено 
приспосабливаться к быстро меняющимся 
условиям жизненной среды. Культура в 
современном мире стала «якорем» сохра-
нения стабильности и преемственности. 

Культурные ценности и нормы форми-
руются значительно медленнее, чем появ-
ляются инновации и развиваются новые те-
хнологии. В процессе освоения новых 
технологий города модернизируются и 
трансформируются. Постепенно происхо-
дит привыкание и приспособление людей к 
новым технологиям и производственным 
процессам и перестройка городов: изобре-
тение парового двигателя и развитие ману-
фактурного производства вызвали потреб-
ность в строительстве новых типов прои-
зводственных зданий и домов для рабочих; 
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изобретение электрического двигателя, 
конвейерного производства привели к со-
зданию промышленных городов; изобре-
тение цифровой обработки информации, 
компьютеров, киберфизических систем, ис-
кусственного интеллекта привели к преоб-
разованию промышленных городов в пост-
индустриальные.  

Вслед за технологическими преобразо-
ваниями, адаптацией к ним людей, обнов-
ляется культурная среда и «культурные 
коды» (обычаи, традиции, ценности, эти-
ка, эстетика). 

Для современного периода обществен-
ного развития характерен переход от ин-
дустриальной эпохи к эпохе постиндуст-
риальной, информационной. 

В XIX–ХХ вв., в период бурного раз-
вития промышленности и стремительного 
роста городов, расширения занимаемых 
ими территорий, города формировались 
как продолжение фабрик и заводов. Их 
предназначение – создать нужные условия 
для производства, включая условия жиз-
недеятельности рабочей силы. Транспорт-
ная инфраструктура городов была рассчи-
тана на перевозку грузов и рабочих масс 
до фабрик и заводов и обратно. В городах 
огромные площади занимали промышлен-
ные и складские территорий. 

Постиндустриальные города формируют-
ся на основе городов, созданных в инду-
стриальную эпоху. Однако при сохранении 
материальной основы происходят глубо-
кие содержательные изменения. 

Постиндустриальные города ориентиро-
ваны на производство не только материаль-
ных ценностей и услуг, но и духовных цен-
ностей – образовательных, культурных, нау-
чных. На первый план вышел человеческий 
капитал, повысились требования к уровню 
образования, профессионализму, обучаемо-
сти, творческим способностям людей, стали 
важны инновации, научные открытия [5]. 

Феномен массовой культуры. Массо-
вая культура – культура, приспособленная 
к вкусам широких масс людей, тиражиру-
емая в виде множества копий и распро-
страняемая при помощи современных ком-
муникационных технологий. 

Предпосылками возникновения и раз-
вития массовой культуры стали процессы, 
проходившие в ХХ веке: стремительный 
рост городов в массовая миграция сельс-
ких жителей в города, смена места жите-
льства множеством людей в результате 
первой и второй мировых войн. Одновре-
менно проходило смешение культуры элит 
(«элитарной культуре») и культуры «масс» – 
«массовой культуры» [6]. 

Изменилось содержательное наполне-
ние понятия «культура». Традиционные 
формы культурного творчества (классиче-
ская музыка, литература, опера, балет) до-
полнились телевидением, кино, поп-музы-
кой, рекламой, «глянцевыми журналами». 

Развитие массовой культуры связано с 
развитием средств массовой комму-
никации, оказывающих большое влияние 
на людей. Средства массовой информации 
(телевидение, радио, газеты, журналы, ин-
тернет-блоги и др.) тиражируют информа-
ция, оказывают регулярное воздействие 
на определенные группы людей. Средства 
массового воздействия (реклама, мода, ма-
ссовая литература и др.) ориентированы 
на усредненного потребителя. Техниче-
ские средства коммуникации (интернет, 
телефон, др.) позволяют донести инфо-
рмацию до людей, а также дают возмож-
ность непосредственного общения чело-
века с человеком.        

Потребительская ориентация, форми-
рование и удовлетворение спроса в совре-
менном мире становятся ключевым прио-
ритетом и конечным результатом деятель-
ности многих организаций культуры. 
Идеологией культурной индустрии стано-
вится маркетинг. Постоянное усовершенс-
твование маркетинговых стратегий и их эф-
фективное применение в сфере культу-
ры привели к расслоению организаций 
культуры на коммерчески ориентирован-
ные и некоммерческие организации [7]. 

Культурные традиции в планировке 
и застройке белорусских городов. Горо-
дов на территории современной Беларуси 
в начале ХХ века, до первой мировой 
войны, было мало, в них жило 14 % насе-
ления страны (990 тыс. чел.).  
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Городов с численностью населения более 
30 тыс. жителей было только 9: Витебск (101 
тыс.), Минск (99,8 тыс.), Гомель (94,2 тыс.), 
Брест (53,3 тыс. жителей), Гродно (49,7 тыс.), 
Могилев (49,7 тыс.), Пинск (36,4 тыс.), 
Бобруйск (35,4 тыс.), Полоцк (30,7 тыс.).  

В остальных городских поселениях про-
живало менее 20 тыс. жителей: Борисов 
(19,1 тыс.), Слуцк (16,1 тыс.), Речица 
(12 тыс.), Мозырь (10,6 тыс.), Несвиж 
(8,3 тыс.), Городок (6,1 тыс.).  

В городах преобладала деревянная за-
стройка, кирпичные 2–3-х этажные дома 
были только в центральных районах горо-
дов. Например, в Минске доля кирпичной 
застройки в 1910 г. составляла 17 %, в Ви-
тебске – 13,4 %, в Могилеве – 21,5 %. Ули-
цы и площади в большинстве городов бы-
ли немощеные. Водопровод был только в 
Гродно, Могилеве, Витебске, Минске, Го-
меле, но даже при наличии водопровода, 
значительная часть городского населения 
пользовалась водой из колодцев и рек [8]. 

В белорусских городах исторически 
сложились следующие традиции планиро-
вки, застройки и благоустройства город-
ских территорий: 

– выбор местоположения городов в жи-
вописной местности – на возвышенно-
сти, на высоком берегу или у слияния рек, 
что использовалось при строительстве обо-
ронительных сооружений для защиты от 
военных нападений; 

– применение разных приемов планиро-
вки и застройки в городских центрах (пло-
тная застройка 2–3-этажными кирпичными 
зданиями вдоль улиц и по периметру пло-
щадей) и на остальной городской терри-
тории (усадебная застройка деревянными 
одноэтажными зданиями с палисадниками 
и садами); 

– сосредоточение на городских площа-
дях репрезентативной застройки – хра-
мов, ратуши, которые имели богатый ар-
хитектурный декор и возвышались над ос-
тальной застройкой; 

– выделение главных общественных
пространств – городской площади и гла-
вной улицы – мест встреч, общения горо-

жан, предоставления услуг (храмы, адми-
нистративные учреждения, магазины, почта, 
портной, парикмахер, корчма); 

– многоконфессиональность , которая про-
являлась в наличии в городах католических 
и православных храмов, синагог, в некоторых 
городах мечетей, которые располагались 
на городской площадях, часто недалеко один 
от другого; 

– наличие в городах общественных садов –
мест отдыха и развлечений горожан; 

– характерный облик жилых зданий
со скатными крышами, фронтонами, налич-
никами вокруг оконных и дверных прое-
мов, украшенными деревянной резьбой, с 
небольшими палисадниками вдоль улиц с 
цветниками и декоративными кустарниками.    

В конце ХIХ – начале ХХ вв. в резуль-
тате стихийного развития промышленно-
сти резко увеличилась площадь окраинных 
районов городов. Потребовалась разработка 
новых проектов планировки городов, в ко-
торых предусматривался территориальный 
рост и упорядочение планировки и застрой-
ки городов. 

В начале ХХ в. в больших городах на-
чали проводить работы по благоустройству 
центральных районов городов: мощение 
основных улиц и площадей, устройство 
тротуаров, создание общественных садов, 
скверов, бульваров. В губернских городах 
были построены электростанции и сети 
наружного освещения. 

Что было характерно для градострои-
тельства Беларуси в ХIХ – начале ХХ вв.? 
Можно отметить следующее:

– города, как правило, имели небольшие
размеры, преобладала малоэтажная застрой-
ка, сомасштабная размерам человека;

– композиционными доминантами в
городском пространстве были общественно 
значимые здания – храмы с высокими звон-
ницами, городская ратуша;

– в городах жили люди с разного вероис-
поведания (православные, католики, а так-
же евреи, мусульмане), в центрах городов 
вблизи друг друга часто располагались хра-
мы разных конфессий – православная рас-
полагались храмы разных конфессий – пра-
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вославная церковь и католический костел, а 
также синагога, мечеть; 

– в городское территории включались
общественные пространства – рыночные 
площади, площади с присутственными ме-
стами, городские общественные сады; 

– в городах сохранялись фрагменты
естественной природы – долины рек, озера, 
холмы с замчищами, многочисленные сады 
в жилой застройке; 

– горожане стремились украсить свой
дом, улицу, город зданиями с резными на-
личниками, карнизами, другими декоратив-
ными элементами. 

Возможности сохранения культур-
ных традиций в современных городах. 
Многие культурные традиции безвозвратно 
утеряны. Однако многое из накопленных 
культурных традиций можно и целесооб-
разно использовать в современных городах.    
Целесообразно вернуться к традиции 

формирования городов (городских районов), 
удобно доступных для пешеходов  – делить 
города на самодостаточные градостроитель-
ные образования с «человеческими» разме-
рами и «человеческим» масштабом про-
странств.  Современный европейский город – 
это город коротких расстояний, удобно до-
ступный для пешеходов. 
Следует увеличить архитектурно-худо-

жественное разнообразие и красочность 
застройки, что было характерно для исто-
рических белорусских городов. С развитием 
массового заводского домостроения, выпус-
ка однотипных строительных панелей го-
рода утратили индивидуальность.  

Современные строительные технологии 
позволяют создавать разнообразную го-
родскую застройку. При капитальном ре-
монте и реконструкции типовых панель-
ных зданий постройки 1960–80-х гг. необ-
ходимо не только обновлять их технологи-
чески, но и улучшать их архитектурно-худо-
жественный облик.  

Общественно значимые объекты дол-
жны иметь выразительный архитектурно-
художественный облик, выделяться в го-
родском пространстве. Именно обще-
ственно значимые объекты, а не банки или

офисные здания должны формировать ар-
хитектурно-художественный облик городов. 
Следует увеличить разнообразие прос-

транств пешеходных зон в городах, ра-
змещая в них малые архитектурно-ланд-
шафтные формы, произведения искусства. 

Традиционно в белорусских городах 
было много зеленых насаждений, цветов, 
так как преобладала усадебная жилая 
застройка с фруктовыми садами, па-
лисадниками. Следует увеличить «массу» 
зеленых насаждений, цветов в городской 
среде, создавая малые сады, используя 
вертикальное и контейнерное озеленение. 

Белорусские города располагались, как 
правило, на берегах рек, озер. В период 
активного промышленного строительства 
многие прибрежные территории были 
заняты производственной и складской 
застройкой. Важно восстановить прос-
транственную связь городов с природными 
ландшафтами. 

Общественные пространства традицион-
но занимали важное место в жизни горо-
жан – были места общения, встреч, про-
ведения досуга. Резервом для увеличения 
количества и разнообразия общественных 
пространств в современных городах яв-
ляются закрытые производственные объек-
ты, многие из которых расположены в 
центральной и серединной зонах городов. 
Важно увеличить количество и разно-
образие общественных пространств в 
современных городах – мест общения, 
встреч, проведения досуга горожан. 
Заключение. Город – квинтэссенция че-

ловеческой культуры и место развития 
доминирующих цивилизационных про-
цессов. В городах сосредоточен интеллекту-
альный и духовный потенциал общества. 

Культура может и должна стать соци-
ально-экономическим ресурсом развития 
постиндустриальных городов. Универси-
теты, медицинские центры, научные и 
культурные организации как центры со-
средоточения теоретического и приклад-
ного знания становятся главными ин-
ститутами общества. Развиваются не только
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новые технологии, но и гуманитарные от-
расли науки, растет значение образова-
ния, туризма, из которых формируется 
ощутимая часть доходов городов и стран. 
Культурные механизмы, при помощи ко-
торых общество выбирает, ранжирует и 
транслирует свои цели и ценности, прио-
бретают решающее значение.
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Архитектура Гродно формировалась в кон-
тексте градостроительных принципов организации 
средневекового поселения: создание замка феодала 
как планировочного ядра, монастырские комплексы 
как опорные точки городской системы, обороните-
льные сооружения. Общественные пространства, 
комплексы монастырей христианской церкви, в соо-
тветствии со своей спецификой и уставами, отра-
жали принципы пространственного построения и 
формы западноевропейской архитектуры, вопло-
щенные через призму местной художественной 
культуры, с учетом особенностей места и времени 
строительства. С XVII в. принципы обороны в фор-
мировании городской среды ушли на второй план, 
приоритетным стало организация нового по своей 
функции центра. Ратуша, церкви, костелы явились 
визуальными ориентирами и узловыми пунктами 
структуры города, композиционными доминатами и 

сформировали в противовес замку новый обществен-
ный центр, определили новое направление развития 
городской инфраструктуры. 
Введение. Существует ряд изданий оте-

чественных и зарубежных историков, ис-
кусствоведов, рассматривающих один из 
наиболее крупных и сложных периодов 
архитектуры Беларуси с XVI по XIX в. В 
этот период земли Беларуси входили в со-
став Великого Княжества Литовского, с 
1795 г. – в состав Российской империи. 
Это повлекло не только административ-
ные преобразования, но и изменения в ар-
хитектурном облике поселений. В статье 
при анализе градостроительной ситуации 
определяющими являлись планы и схемы 
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