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Мы были первыми:
белорусские промышленные узлы

Сегодня, несмотря на все трудности пе
реходного периода, Беларусь по-прежне
му остается страной с промышленно раз
витой сферой. Показательно, что этот по
тенциал республики был создан за срав
нительно небольшое время - пятьдесят 
послевоенных лет. Именно тогда сложи
лись 80% производственных территорий 
наших городов, а промышленные пред
приятия стали не просто народно-хозяйст
венной единицей, но и объектами архи
тектуры.

Белорусская архитектурная промыш
ленная школа получила признание и из
вестность в конце 1970-х гг. Созданные 
объекты широко освещались тогда не 
только в республиканской, но и союзной 
печати, ими иллюстрировали книги и 
учебники в качестве примеров хорошей, 
современной архитектуры. И если в про
ектировании производственных зданий и 
предприятий мы были одними из лучших, 
то существовала область промышленного 
строительства, где мы были бесспорными 
лидерами, мы были первыми! Это проек
тирование новой формы градостроитель
ной организации производственных объ
ектов - промышленных узлов.

Промышленный узел представлял со
бой групповое размещение предприятий, 
объединенных не только территорией, но 
и кооперацией различных служб — от про
стого инженерно-технического и социаль

но-бытового обслуживания до вспомога
тельного и даже основного производства. 
Преимущества такого строительства были 
значительными: сокращалась на 18-20% 
протяженность железнодорожных путей, 
на 10-11 % - автомобильных дорог, на 
20-25% уменьшалось количество зда
ний, на 20% — число занятых рабочих, на 
15-20% — суммарные территории пред
приятий, а сроки реализации проектного 
решения — на 10% [1].

Решение о переходе к строительству 
кооперированных групп было принято в 
СССР в 1963 г. специальным правительст
венным постановлением, с конца 1960-х 
оно стало реализовываться. Инициатором 
в этом деле выступил белорусский проект
ный институт "Белпромпроект". Уже к 
1970-м гг. в республике было закончено и 
велось строительство пятидесяти про
мышленных узлов, среди них Борисов
ский, Бобруйский, Брестские восточный и 
южный, Пинский, Могилевский, Витеб
ский, Молодечненский и др.

Брестский восточный узел был одним 
из первых. Он вошел в планировочную 
структуру городского района и стал его ос
новой. Предприятия промышленного узла 
выходили на три важные транспортные 
магистрали города, обеспечивая хорошие 
условия для доставки рабочих к местам 
приложения труда. Общие объекты энер
гетического, вспомогательного и склад

ского хозяйств располагались в централь
ной зоне. Фронт застройки складывался 
из административно-бытовых, лабора
торных, общественных зданий и цехов ос
новного производства, которое решалось 
в виде корпус-заводов. Четкое функцио
нальное зонирование территории, удач
ная взаимосвязь разноэтажных зданий и 
инженерных сооружений, интересные, 
технически совершенные в то время архи
тектурно-планировочные решения произ
водственных корпусов формировали се
рию достаточно выразительных архитек
турных ансамблей, которые объединяли и 
организовывали застройку важных город
ских магистралей на значительном протя
жении. За создание этого и других про
мышленных узлов в Бресте и Витебске 
группа архитекторов и инженеров (И. Бовт, 
Э. Ботян, И. Некрашевич, В. Жур, И. Фрид
ман, Л. Лившиц, Ю. Никольский и др.) 
была удостоена высокой награды - пре
мии Совета Министров СССР [2].

Стать первыми — значило не просто 
взять инициативу на себя, необходимо 
было прямо на ходу, в реальном проекти
ровании искать пространственные формы 
воплощения идеи, проверять их на вари
антах, думать и сравнивать, принимать и 
отвергать. Это потом были обобщены 
практика и проектный процесс, потом 
была создана теория, написаны инструк
ции и рекомендации. Тогда же все реша
лось здесь, в проектных залах института. 
В чем же состояла новация белорусских 
проектировщиков?

Вообще, идеи создания кооперирован
ных групп предприятий появились в конце 
XIX в. одновременно в Англии и США. 
Преимущества такого размещения стали 
обнаруживаться в связи с развивающейся 
специализацией производства, концен
трацией промышленных предприятий в 
городах и переходом на электрическую 
энергию. Постоянно растущие мощности 
промышленных объектов обусловливали 
укрупнение размеров зданий и сооруже
ний, усложнение системы транспортного 
обслуживания; новое промышленное 
строительство с трудом находило площад
ки внутри городов. Все это привело к фор
мированию специальных промышленных
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I
 территорий - районов (industrial, trading 
estates), которые, с одной стороны, дава
ли возможности совместного использова
ния вспомогательных служб для несколь
ких предприятий, а с другой — обеспечи
вали участками новые промышленные 
объекты в городе. Первыми специально 
созданными промышленными районами 
считаются английский Трэффорд Парк в 
Манчестере; американские Капплс

Стэйшн в Сант-Луисе, Миссури; Буш Тер
минал в Бруклине, Нью-Йорк; Клеаринг 
Индастриал Дистрикт, Централ Мануфек- 
Туинг Дистрикт в Чикаго [[3, 4]. Идея ко- 
опеерровваного группового размещения 
преддрияяий в довоенное время продви
галась довольно медленно, промышлен
ные районы оставались исключительно 
английским и американским опытом, 
причем агглийткрд районы ттоврлить с 
использованием государственного капи- 

| тала, американские - часпгвгв.
| После войны положение кардинально 
| изменилось, промышленные районы в
г 1950-1960-х гг. возводятся в большом
i количестве практически во всех европей

ских странах, где они становятся альтерна
тивой существующим промышленным 

территориям - складывавшимся истори
чески районам, степень кооперации объ
ектов которых или вообще отсутствовала, 
или развивалась уже во время эксплуата
ции предприятий. Таким образом, запаз
дывание во времени отечественной прак
тики строительства специальных промыш
ленных территорий в общеевропейском 
масштабе хотя и имело место, было не 
очень значительным.

Безусловно, в процессе работы наши 
архитекторы старались учесть уже имею
щийся опыт организации и возведения 
промышленных групп. Правда, следует от
метить, что такой информации было тогда 
немного в силу существующих объектив
ных причин. Кроме того, в наших условиях 
стояли и несколько иные задачи: специ
альные промышленные тдоортворр — 
промышленные узлы - должны были да
вать преимущества не только экономиче
ского, но и социального плана, способст
вовать формированию среды гуманной, 
эстетически и экологически благоприят
ной и, по возможности, высокохудожест
венной.

венных промышленных узлов выдвигала 
более сложные задачи. С одной стороны, 
всегда гдповсто пооттрагттвднго объеди
нить довольно большие тдоортвоир 
(200-000 га), с другой - очень трудно 
сделать это с промышленными объекта
ми, где технологические требования прак
тически всегда первостепенны, а объемы 
зданий и ■ сооружений столь специфичны. 
Белорусским архитекторам удалось ре
шить эту задачу. Застройка Брестских вос
точного и южного, Гродненского северно
го, Минского и Витебского промышлен
ных узлов в ряде случаев создавала на
стоящие ансамбли. Причем единое ком
позиционное решение прослеживалось на 
всех уровнях, вплоть до озеленения и бла
гоустройства площадки.

Совершенно новым стало и объедине
ние промышленных районов с планиро
вочной структурой города, интеграция как 
в функциональном освоении территорий, 
так и в пространствентом. Общественные 
центры промышленных узлов, в состав ко
торых входили наряду с административ
ными и управленческими объекты куль
турно-бытового обслуживания работаю
щих на предприятиях, ррвдктроовалрсь и 
учитывали также нужды прилегающих жи
лых районов. Городские улицы и пеше
ходные потоки вриегтиоввались на такие 

Бобруйский северный промышленный узел

центры, а также на nоедзаводткие площа
ди входящих в промышленный узел пред
приятий. Предзаводская площадь — это 
чисто втдчествдггвд изобретение. Являясь 
"лицом" предприятия, она решалась 
празднично, как настоящая площадь горо
да. Особая значимость промышленного 
труда и его исполнителя - рабочего клас
са в обществе эпохи социализма делала 
поедзаввдткид площади парадными и 
даже помпезными. Здесь часто размеща
лись зрелищные и спортивные здания - 
Дворцы культуры, клубы, бассейны.

Отечественные промышленные узлы от
личал также небольшой интервал строи
тельства (3-8 лет) и более жесткий кон
троль над осуществлением схемы развития 
и освоения территории, что было, впро
чем, обеспечено наличием единой собст
венности - гвтудаоствдггвй, и плановой 
организацией народного хозяйства. Поэто
му промышленные узлы стали градострои
тельными образованиями с наивысшей 
степенью концентрации производственных 
функций (удельный вес промышленных 
объектов составлял 80-90%), а также в 
большой мере управляемыми градострои
тельными структурами [0].

В БССР переход к строительству пред
приятий в составе промышленных узлов 
создал благоприятные условия для раз-

Главным отличием отечественных про
мышленных узлов было существование 
замысла аохuтeктypнo-простоанствдггой 
организации всей территории. Зарубеж
ные промышленные районы строились 
только на единстве планировочного реше
ния. Они, как правило, не интегрирова
лись с планировочными структурами го
родов, да и редко включались в них, глав
ной втвбегностью промышленных рай
онов был общий генеральный план, 
управляющий орган и плановое развитие, 
в дальнейшем допускающее как частное, 
так и государственное финансирование.

Необходимость создания единого про
странственного решения в случае отечест-
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вития малых городов республики - Жодино, Осипови
чей, Новолукомля, Молодечно и др.

Успехи в строительстве промышленных узлов были дос
таточно велики, в Беларусь ездили со всего Советского 
Союза учиться и перенимать опыт. В 1980-х гг. сложилась 
теория проектирования промышленных узлов и районов, 
их типология, приемы и методы пространственной и пла
нировочной организации. Вклад белорусской практики в 
этот процесс был значительным. Кроме того, существова
ние предприятий в составе промышленных узлов было 
признано как единственно возможное и верное, такие по
ложения были внесены в нормативные материалы. В са
мой же республике на сегодняшний день более 75% 
общего числа предприятий находится в промышленных 
узлах.

Однако времена меняются. С годами пришло понима
ние того, что групповое размещение заводов и фабрик не 
является безупречным и единственным, оно имеет свои не
достатки. Большие производственные территории, состоя
щие из относительно закрытых, режимных объектов, труд
но вписываются в городскую ткань, формируя подчас на
стоящие промышленные резервации. В пределах таких об
разований не всегда эффективно используется террито
рия, интересы отдельных ведомств иногда идут вразрез с 
планами городских властей.

Сегодня изменились общие тенденции развития произ
водства. Альтернативой постоянно растущей в прежние 
времена концентрации промышленности становится рас
средоточение, преимущественное развитие малых и сред
них предприятий, их интеграция с другими функциональ
ными объектами города. Усложняется и сама городская 
среда, следуя по пути многообразия способов и средств 
организации пространства. Все это выдвигает настоятель
ную необходимость поиска новых форм существования 
промышленных предприятий в городе.

В этой связи встает вопрос: сохранятся ли промышлен
ные узлы как одна из таких форм, есть ли у них будущее? 
Ответить на это должна теория и практика промышленного 
строительства. Однако уже очевидно, что специальные 
производственные территории должны получить большую 
свободу в своей пространственной организации, они, как и 
любые градостроительные формы, будут трансформиро
ваться и развиваться.

Итак, белорусский опыт строительства промышленных 
узлов стал уже историей. Он был плодотворным и очень 
успешным, он позволил нашей республике выдвинуться на 
передовые рубежи промышленного строительства и архи
тектуры, способствовал развитию и становлению нашей 
отечественной школы проектировщиков, среди которых - 
И. Бовт, Н. Афанасьева, И. Березкина, Э. Ботян, Н. Буйлова, 
Е. Глецевич, С. Корчик, А. Гончаров, Л. Китаева, М. Ма- 
лышкин, А. Малашко, Л. Петровская, Л. Сагалов, Н. Шид- 
ловская, Н. Шумихин, Г. Чирвон, А. Шафранович, 
Ж. Сахарова, В. Ткачев, М. Гродников, К. Лобзов и др.

Мы были первыми и мы были лучшими, и хочется ве
рить, что на новом этапе развития нашего общества, архи
тектуры, промышленного строительства мы когда-нибудь 
снова сможем сказать, что мы - первые и мы — лучшие!
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